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Пояснительная записка 

1.1.1 Актуальность создания психолого-педагогического класса 

В настоящее время поколение Z имеет много возможностей для саморазвития, но 

порой молодые люди теряются в больших потоках информации и боятся ошибиться в 

выборе жизненного пути. Соответственно, возрастает значимость помощи им на всех 

этапах выстраивания собственной профессионально-образовательной траектории.  

Вопросы профориентации для школьников старших классов всегда стоят на 

контроле администрации МКОУ «СОШ № 5», однако статистика свидетельствует, что к 

моменту окончания школы большинство выпускников не всегда имеют четких 

предпочтений относительно будущей профессии и доминантой выбора вуза являются 

скорее прагматичные, а не социально-личностные факторы. Изменения, происходящие в 

обществе, привели к  повышению востребованности работы в социальных сферах, в том 

числе в педагогической профессии.  

 Осознание того, что процесс сопровождения профессионально-личностного 

самоопределения школьников целесообразно начинать как можно раньше, выявляя и 

помогая тем, кто может работать в человекоцентрированных профессиях по призванию, 

повлекло за собой открытие психолого педагогического класса в МКОУ «СОШ № 5». 

Кроме того, современный педагог – это человек, способный помочь растущему 

ребенку войти в новый цифровой мир и не потерять своей индивидуальности. Однако у 

этого поколения специалистов нет опыта жизни в VUCA-мире (volatility – нестабильность, 

изменчивость; uncertainty – неопределенность; complexity – сложность; ambiguity – 

неоднозначность), что ставит перед системой образования задачу ускорить процесс 

подготовки будущих учителей, родившихся в цифровую эпоху. Основная ролевая позиция 

учителя, способного обучать детей цифрового поколения, – «организатор 

самообучающегося сообщества» (П. Сенге), хорошо ориентирующийся в 

информационной среде и сопровождающий ребенка на его персональном 

образовательном пути. 

1.1.2 Ожидаемые эффекты внедрения 

• повышение качества образования выпускников, способных сделать осознанный 

выбор сферы будущей профессиональной педагогической деятельности и подготовленных 

к деятельности в цифровом мире;  

• повышение качества профессиональной подготовки специалистов, выбравших 

педагогическую профессию по призванию; 

 • снижение доли отсева студентов, обучающихся по педагогическим направлениям 

подготовки, и выпускников – молодых педагогов в первые три года педагогической 

деятельности;  

• развитие социального партнерства между образовательными организациями и 

обществом. 

1.2. Общие положения 

1.2.1. Понятийный аппарат  

Профильный психолого-педагогический класс (ППК) – объединение 

обучающихся образовательной организации, характерологическими признаками которого 

являются: избирательный принцип комплектования состава учащихся; профилирование 

обучения за счет включения в учебный план предметов психолого-педагогической и 

гуманитарной направленности;  обеспечение деятельностного подхода в обучении на 

основе активного освоения и использования школьниками элементов педагогических 

технологий; наличие отлаженной структуры взаимодействия с организациями 

образования и другими социальными партнерами.  

Профессиональное самоопределение – процесс и результат осуществления 

школьником выбора профессионального будущего (профессии, формы занятости), 
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основанного на соотнесении личностного и социального аспектов ситуации 

профессионального выбора; становление субъектной позиции в построении личной 

профессиональной перспективы и реализации ее первых шагов.  

Профильные педагогические пробы – эффективный способ ранней 

профориентации. Цель проведения профессиональных проб по педагогическим 

специальностям – выявление и поддержка талантливых детей школьного возраста на 

основе демонстрации и проведения элементарных профессиональных программ 

внеурочной деятельности педагогической направленности с использованием 

международных стандартов WorldSkills Russia.  

Педагогическая одаренность – один из видов социальной одаренности, 

психологическая предпосылка развития педагогических способностей и потенциальная 

возможность достижения успеха в педагогической деятельности; включает универсальные 

компоненты (креативность, активность, высокий уровень развития познавательных 

процессов) и специальные компоненты (педагогические, коммуникативные и 

организаторские склонности, артистизм, речевые способности, эмпатию, интерес к 

педагогической деятельности).  

1.2.2. Целевая группа  

Целевой группой является Школа, и педагогические работники, занятые в процессе 

организации деятельности психолого-педагогических классов.  

Целевой группой программы психолого-педагогических классов являются 

обучающиеся, имеющие интерес к педагогической деятельности, к обучению в 

профильном классе психолого-педагогической направленности, а также их родители 

(законные представители). 

1.2.3. Нормативно-правовые основы создания психолого-педагогических 

классов  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации».   

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. №115;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20. 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21. 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

открытию классов психолого-педагогической направленности в рамках различных 

профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования. 

 Концепция профильных психолого-педагогических классов. 



5 
 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04 марта 2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

  Письмо Минобрнауки РФ от 04 марта 2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

1.3. Концептуальные основы организации деятельности психолого-

педагогического класса 

Предпосылками  для создания профильного психолого-педагогического класса 

МКОУ «СОШ № 5» является:  вариативность возможностей для удовлетворения разных 

запросов  заинтересованных сторон в области индивидуализации образования, наличие 

психологически безопасной образовательной среды, а также широта инструментов, с 

помощью которых можно конструировать профессиональные пробы школьников. 

 В настоящее время в российской системе образования накоплен большой опыт 

реализации разных моделей профильного обучения.  

В Школе выбрана сетевая, интегрированная модель психолого-педагогического 

класса», в основе которой традиционная модель (деятельность организуется за счет 

кооперации всех внутренних доступных внешних ресурсов Школы. 

 1.3.1. Цели, задачи, ожидаемые результаты создания и функционирования 

психолого-педагогического класса 

Цели: 

 • выявление педагогически одаренных школьников и формирование у них 

готовности к профессионально-личностному самоопределению; 

 • интеграция педагогически одаренных школьников в профессиональное 

сообщество на этапе обучения в школе. 

  Образовательные задачи:  

• формирование у школьников представлений о человекоцентрированной 

профессиональной деятельности;  

• предоставление возможностей для получения опыта психолого-педагогической и 

социально-педагогической деятельности (профессиональные пробы);  

• развитие у школьников навыков XXI века (в том числе склонностей и 

способностей к психолого-педагогической деятельности).  

Организационные задачи:  

• разработка системы выявления и сопровождения педагогически одаренных 

школьников, в том числе мониторинга результатов профильного обучения и 

профессионального самоопределения школьников;  

• создание условий для развития субъектности обучающихся через персонализацию 

профессиональных проб и создание индивидуальных учебных проектов; 

 • разработка и реализация механизмов целевого обучения по педагогическим 

направлениям подготовки с установлением преференций для наиболее отличившихся 

обучающихся и выпускников психолого-педагогических классов.  

Ожидаемые результаты  
Для обучающихся: понимание своей индивидуальности; развитие эмоционального 

интеллекта; развитие личностных качеств и навыков; развитие социальной активности и 

социальной ответственности, повышение самооценки; расширение представлений о мире 

людей и мире профессий; формирование позитивного и осмысленного имиджа 

педагогической профессии, профессионально-личностное самоопределение; развитие 

психологических представлений об образовательном процессе и навыков по 

использованию психологических знаний в решении педагогических задач, развитие 

навыков самообразования и организации образовательных, учебных событий, повышение 

мотивации к образовательной деятельности.  

Для образовательной организации: формирование новой педагогической 
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культуры школы, основанной на поддержке педагогических инициатив детей, их 

образовательной самостоятельности и совместном педагогическом творчестве детей и 

взрослых, развитие новых форм и способов образования; совершенствование системы 

учета образовательных результатов школьников; повышение качества и персонализации 

образования; подготовка выпускника нового типа, способного раньше начать движение в 

профессию; активизация процессов профессионального самообразования сотрудников 

школ (новый профессионализм учителя, необходимость развития у него спектра 

компетенций, определяющих его готовность и умение быть в профессионально 

ориентированном диалоге с учениками, совместно проектировать и организовывать 

педагогические события); расширение социального партнерства, в том числе с родителями 

учеников, создание условий для раннего проявления и развития педагогической 

одаренности школьников. 

1.3.2. Основные подходы и принципы организации деятельности психолого-

педагогических классов 
 Субъектно-ориентированный подход – предусматривает формирование у 

обучающихся активной, созидательной и ответственной позиции при организации всех 

видов деятельности, социально значимых дел; развитие механизмов самореализации, 

саморазвития, саморегуляции, что в конечном итоге делает его субъектом, «автором» 

своей жизни. Именно деятельность выступает средством становления и развития 

субъектности обучающегося, так как изменяет психическую структуру личности и 

мотивирует его на преобразование и действительности, и себя.  

Рефлексивно-деятельностный подход – предполагает опору на развитие 

определенных смысловых и ценностных образований, осознанное выполнение 

школьником различных действий профессиональной направленности, анализ перспектив 

и опыта своих профессиональных проб, определение траектории развития своих 

личностных и профессионально важных качеств.  

Практико-ориентированный подход – означает практическую направленность 

всего процесса обучения, его связь с реальной действительностью, понимание 

социального контекста и рисков, связанных с проблемами образования и воспитания в 

современном мире. Важнейшим средством реализации данного подхода является 

организация социально-педагогической практики обучающихся, цель которой – 

выявление и проверка склонностей к педагогической деятельности, развитие мотивации, 

интереса к профессии, приобретение обучающимися педагогических, организаторских 

навыков, умений, необходимых для будущей профессии, а также освоение опыта 

самостоятельной организаторской, коммуникативной деятельности.  

Вышеописанные подходы реализуются через несколько принципов. 

 Принцип персонализации обучения – предполагает развитие субъектности 

ученика на основе вариативности выбора форм и способов самообразования, построения 

индивидуального образовательного маршрута и его реализации с учетом своих 

индивидуальных целей и ценностей, в том числе при выборе профессии.  

Принцип последовательности – заключается в постепенном наращивании 

необходимых компетенций, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе трехступенчатой модели: от когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, эмоциональный, деятельностный). 

 Принцип системности – состоит в том, что профильное обучение в психолого-

педагогических классах органично включено в традиционный образовательный процесс и 

строится по его структуре; что в этом процессе задействованы и имеют свою 

определенную функцию все виды доступных ресурсов, в том числе ресурсы социальных 

партнеров; что обучающий процесс содержит все виды взаимодополняющих этапов – 

теоретическую подготовку, отработку навыков, разработку собственного 
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образовательного продукта.  

Принцип научности – предполагает опору на современное научное знание; 

использование исключительно компетентных и достоверных источников при отборе 

образовательного контента и выборе технологий обучения.  

Принцип современности – подразумевает опору на современный социально-

профессиональный контекст, прогрессивные технологии в образовании, формирование 

навыков, позволяющих не только эффективно адаптироваться в новом цифровом мире, но 

и учесть запросы работодателей и общества.  

Принцип продуктивности – предусматривает получение конкретного продукта по 

итогам проявления разнообразных активностей ученика (олимпиады, профессиональные 

пробы, социальная деятельность, волонтерство и т.д.). Особое внимание здесь можно 

уделить учебным проектам как инструменту педагогической практики и формирования 

навыков XXI века (например, soft skills, digital skills, лидерство и т.д.). Продукт, 

полученный школьником в период взросления, повышает его самооценку, так как 

свидетельствует о его личностной состоятельности.  

Принцип гуманистической направленности обучения – предполагает 

формирование у учеников человекоцентрированной позиции; использование средств и 

методов, направленных на демонстрацию модели субъект-субъектного взаимодействия; 

развитие навыка работать в команде, понимать других людей и учитывать их интересы. 

Важная часть реализации данного принципа – обеспечение конгруэнтной (К. Роджерс) 

позиции ученика в образовательном процессе – когда он может свободно выражать себя и 

учиться уважать чувства других людей.  

Принцип добровольности – заключается в предоставлении школьнику реального 

выбора на всех этапах обучения в профильном психолого-педагогическом классе, включая 

формат занятий, практик и других образовательных мероприятий. Опыт самостоятельного 

проектирования своего образовательного маршрута в данном контексте выступает одним 

из инструментов освоения новой парадигмы образования – когда ученик берет на себя 

ответственность за результаты своего образования и становится его реальным субъектом. 

1.4. Содержание и средства организации деятельности психолого-

педагогического класса  

1.4.1. Модель и механизмы организации психолого-педагогического класса 

Модель психолого-педагогического класса МКОУ «СОШ № 5» предполагает 

«внутришкольную профилизацию». Базовые и профильные общеобразовательные 

предметы, а также факультативные и элективные курсы реализуются силами педагогов 

Школы, опираясь на ее ресурсную базу. При этом Школа открыта для социального 

партнерства и активно взаимодействует с педагогическими вузами и колледжами, 

другими социальными организациями в рамках профориентационной работы.  

Механизмы организации психолого-педагогического класса: 
 • механизм приема (отбора) учащихся в профильные психолого-педагогические 

классы; 

 • механизмы развития сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями;  

• механизмы развития социального партнерства;  

• механизм оценки результатов образования в условиях функционирования 

психолого-педагогического класса.  

Организационные условия эффективности психолого-педагогического класса:  
• сетевое взаимодействие с педагогическими и культурно-просветительскими, 

исследовательскими организациями и бизнесом;  

• включение обучающегося в разнообразные виды предпрофессиональной 

педагогической деятельности (организационные, исследовательские, проектные);  
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• создание возможностей для получения опыта профессионально-педагогических 

проб в современных видах образовательных практик: вожатство, наставничество, 

модераторство, подготовка и реализация собственных педагогических проектов, практика 

проведения обучающих школьных событий и воспитывающих мероприятий и т.п.; 

 • проведение профильных образовательных смен психолого-педагогической 

направленности;  

• организация педагогических и психологических конкурсов, соревнований, 

олимпиад педагогической направленности; 

 • организация онлайн-событий, формирующих сообщества школьников, имеющих 

интерес к педагогической деятельности.  

1.4.2. Содержание деятельности обучающихся  

Для эффективного личностно-профессионального самоопределения школьника 

процесс знакомства с миром людей, профессий, в МКОУ «СОШ №5»  начинается с 6 

класса.  

Этапы профилизации образовательной деятельности психолого-

педагогического класса 

Компонент процесса 1-й этап, 

пропедевтический 

2-й этап, 

предпрофильный 

3-й этап, 

профильный 

Классы 6-7 8-9 10-11 

Приоритет в 

образовательной 

деятельности 

Надпредметный Межпредметный Предметный 

Механизм 

реализации  

Внеурочная 

деятельность / 

дополнительное 

образование 

Внеурочная 

деятельность / 

дополнительное 

образование / курсы 

в рамках части 

учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательной 

деятельности / 

социальная практика 

Внеурочная 

деятельность / 

дополнительное 

образование / курсы 

в рамках 

обязательной части 

и части учебного 

плана, формируемой 

участниками 

образовательной 

деятельности / 

социальная практика 

На пропедевтическом и предпрофильном этапах (6–9 классы) происходит 

знакомство учащихся с основами педагогической профессии, условиями жизни в вузе. 

 На профильном этапе (10–11 классы) продолжается специализированное развитие 

личности обучающихся, формируются их запросы профессионального плана. 

 Профильное направление реализуется в урочной и внеурочной деятельности.  

В учебный план МКОУ «СОШ № 5», помимо предметов для углубленного 

изучения: математика, биология, включены следующие спецкурсы: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Формы 

оценивания 

Наименование учебного курса Всего Теория Практика   

Основы педагогики 34/34 21/21 13/13 Тест Экспертная 

оценка педагога 

Тест Опрос 

Диагностика 

Основы психологии 17/17 10/10 7/7 Тест Экспертная 

оценка педагога 
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Тест Опрос 

Диагностика 

Педагогическая практика 17/17 7/7 10/10 Тест Экспертная 

оценка педагога 

Тест Опрос 

Диагностика 

Индивидуальный проект /34 /15 /19 Защита проекта 

Итого 102 38/53 30/49  

Внеурочная деятельность 

Функциональная грамотность 17 10 7 Тест  

История Ставрополья 17 10 7 Тест  

Всего 34 20 14  

 • Основы психологии и педагогики; 

 • Основы педагогики; 

 • Педагогическая практика. 

Обязательным условием итоговой аттестации является создание и защита 

индивидуального проекта. 

 Режим обучения в профильном психолого-педагогическом классе:  

• пятидневная учебная неделя (освоение образовательных программ предметов 

учебного плана, программ спецкурсов);  

• суббота – «проектный день» (проектная деятельность, практикумы, освоение 

образовательных программ спецкурсов, подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям, предпрофессиональному экзамену и т.д.).  

Основные методы и формы обучения в психолого-педагогическом классе: 

 1) деятельностные технологии (проблемное обучение, кейсы, мастерские, игры, 

социальное моделирование, геймификация); 

 2) образовательные события (подготовка события учениками средней школы для 

детей начальной школы);  

3) проектная и исследовательская деятельность (учебные исследования и проекты в 

области педагогики и психологии, а также в междисциплинарной сфере); 

 4) коммуникативные практики (дискуссионные клубы, речевые практикумы, 

участие в вебинарах и т.д.). 

 Поскольку педагогическая деятельность имеет свою специфику, обучение в 

психолого-педагогическом классе должно формировать у школьников особые 

компетенции:  

• использование стратегий и методов эффективного общения;  

• эмпатия и социальная наблюдательность; 

 • самоконтроль, рефлексия;  

• навыки поддержки, убеждения и осуществления влияния;  

• навыки самопрезентации и презентации собственного продукта; 

 • навыки социального проектирования; 

 • навыки работы в группе и с группой и др.  

Обучение в профильном психолого-педагогическом классе помимо так называемых 

soft skills (качества личности) и hard skills (профессиональные навыки) формирует еще два 

типа навыков – self skills (навыки «построения себя») и digital skills (цифровые навыки), 

поэтому в содержание любых видов деятельности и мероприятий включены и 

рефлексивный компонент, и получение опыта использования цифровых инструментов.  

Содержание деятельности обучающихся в психолого-педагогическом классе 

включает органическое сочетание теоретической и практической подготовки, причем 

теория осваивается учениками в связи с практикой, чтобы они могли понимать суть 
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педагогических приемов или форм работы с детьми. 

 В рамках теоретической подготовки ученики знакомятся с основами педагогики 

и психологии, с основными документами, регламентирующими психолого-

педагогическую деятельность, с методами обучения и воспитания, в том числе на 

цифровых платформах, с передовым опытом в области педагогики, психологии, медицины 

и информационных технологий (VR-контент).  

Практическая подготовка включает:  

• осуществление профессиональных проб (педагогическое взаимодействие с более 

младшими детьми, разработка и проведение мини-уроков, воспитательных мероприятий и 

др.); 

 • проведение исследований, разработку и реализацию проектов социальной 

направленности;  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных программ 

образования, в том числе с освоением в интернет пространстве и на цифровых 

платформах;  

• создание банка данных образовательных ресурсов (в том числе электронных и 

цифровых); 

• волонтерскую деятельность в роли помощника учителя и воспитателя в младших 

классах;  

• участие в созидательной деятельности школьного самоуправления;  

• активное включение в общественную жизнь молодого поколения страны, 

связанного с предметной и психолого-педагогической сферами; 

• освоение опыта взаимодействия в цифровой среде;  

• рефлексию текущего образовательного процесса (осознанное участие в освоении 

учебных дисциплин, стремление совершенствовать учебную деятельность свою и 

одноклассников).  

Результативность прохождения программы психолого-педагогического класса 

отражается: 

 • в различных формах контроля (разработка и реализация проектов, выполнение 

заданий, самопроверка/взаимопроверка заданий и т.д.);  

• в различных формах и содержании итоговой аттестации (защита проектов, 

решение профессиональных задач, портфолио и т.д.);  

• в участии в олимпиадах по педагогике и психологии (всероссийских/вузовских), 

позволяющих получить дополнительные преимущества при поступлении в 

педагогический вуз и (или) на программы по педагогическим направлениям подготовки. 

1.5. Ресурсное обеспечение  

1.5.1. Нормативно-правовое обеспечение  

 Нормативные документы, регламентирующие деятельность МКОУ «СОШ № 5» в 

целом.  

1.5.2. Диагностическое обеспечение  
Для успешной реализации деятельности профильного психолого-педагогического 

класса в МКОУ «СОШ № 5» обеспечен не только процесс непосредственного обучения 

школьников, но и реализация технологий выявления педагогической одаренности 

школьников.  

С этой целью проводится диагностика индивидуально-личностного профиля и 

особых способностей к педагогической деятельности обучающихся, а также 

осуществляется мониторинг их академических и личностно-профессиональных 

достижений.  

Для каждого этапа работы с детьми (диагностика, отбор, проектирование 

индивидуальных маршрутов, учет и оценка их достижений, анализ итогов практик и 
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результатов обучения и т.д.) определена своя технология.  

Диагностические процедуры осуществляются школьным психологом.  

 Для этого психологическая служба обеспечена пакетом валидных 

психодиагностических методик. 

 В приложении приведены основные материалы по диагностике педагогической 

одаренности учеников. 

 1.5.3. Учебно-методическое обеспечение составлено в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, 

задачами, которые ставит для себя Школа, и ресурсами, которыми она располагает.  

Перечень методических средств:  

• учебные планы, в том числе индивидуальные учебные планы; 

• примерная тематика исследований и проектов;  

• методические рекомендации по реализации  психолого-педагогических классов; 

• образовательные программы психолого-педагогических классов, включая 

программы модулей, курсов, предметов;  

• технологические карты занятий, допрофессиональных/профильных проб;  

• комплекты оценочных материалов комплексного образовательного результата 

(личностных, метапредметных, предметных результатов); • сценарные планы 

допрофессиональных/профильных проб;  

• методические рекомендации по разработке сценариев, программ смен, 

дидактических игр, образовательных и конкурсно-олимпиадных мероприятий;  

• разработки мотивационных, коммуникационных тренингов, тренингов на 

групповое/межгрупповое взаимодействие, тренингов личностного роста;  

• методические рекомендации по организации и проведению онлайн-мероприятий 

образовательного или конкурсно-олимпиадного характера;   

• алгоритм анализа психолого-педагогической ситуации, фильма, произведений 

художественной литературы;  

• аннотированный список педагогических технологий организации деятельности 

обучающихся;  

• комплекты разработок ролевых, деловых, имитационных игр, практикумов; 

 • комплекты диагностических методик.  

Дидактические средства:  
• медиатека (художественных, документальных, анимационных фильмов, учебных, 

научно-популярных программ, виртуальных тренажеров, развивающих игр и другого 

образовательного контента);  

• комплекты раздаточных материалов по проведению ролевых, деловых, 

имитационных игр, практикумов;  

• настольные, развивающие, обучающие игры; 

 • сборники психолого-педагогических ситуаций.  

1.5.4. Кадровое обеспечение  
Все специалисты, участвующие в профильной психолого-педагогической подготовке 

школьников, имеют соответствующее образование и высокий уровень квалификации. К 

организации деятельности в классе психолого-педагогической направленности  

привлекаются другие заинтересованные образовательные организации (педагогические 

вузы, колледжи). А также привлекаются к обучению медики, юристы, социальные 

работники, представителей МЧС и другие службы, связанные с сохранением здоровья 

детей и обеспечением их безопасности в образовательном учреждении.  

Требования к квалификации педагогов, реализующих программы психолого-

педагогических классов, должны соответствовать профессиональному стандарту 

«Педагог». 
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 1.5.5. Материально-техническое обеспечение  

Для реализация профильной психолого-педагогической подготовки школьников в 

МКОУ «СОШ № 5» имеются в наличии оборудованные помещения, позволяющие 

проводить педагогические практикумы, ролевые игры, презентационные мероприятия, 

связанные с педагогической деятельностью, а также другие мероприятия с участием 

социальных партнеров или представителей профессионального сообщества. Основные 

требования к оборудованию школьных классов приведены в приложении. 

1.6. Перспективные пути развития допрофессиональной психолого-

педагогической подготовки  

Для успешной реализации профильной психолого-педагогической подготовки 

школьников необходимо решить ряд стратегически важных задач: 

 • апробация нормативной базы, в том числе примерных типовых положений, по 

организации психолого-педагогических классов (групп) на всех уровнях, от федерального 

до уровня образовательной организации; в разных формах организации взаимодействия 

между образовательными организациями общего, дополнительного, высшего и среднего 

профессионального образования; в сетевой форме; на основе цифровых образовательных 

платформ и др.; 

 • развитие форм межрегионального сотрудничества и взаимодействия 

образовательных организаций, осуществляющих допрофессиональную психолого-

педагогическую подготовку обучающихся общеобразовательных организаций и 

взаимодействия самих обучающихся: тематические смены, конкурсы, олимпиады, 

конференции, совместные проекты, стажировки и др.;  

• использование потенциала дополнительного образования детей как вида 

образования, не обремененного государственными требованиями к образовательным 

результатам и доступного образовательным организациям разных уровней, в качестве 

пространства интеграции усилий субъектов деятельности психолого-педагогических 

классов;  

• разработка и реализация программ повышения квалификации педагогов и 

специалистов, участвующих в деятельности психолого-педагогических классов; 

 • формирование профессионального сообщества, заинтересованного в реализации 

профильной психолого-педагогической подготовки школьников, в том числе 

наставничества и социального партнерства;  

• организация научного и информационно-методического сопровождения работы 

педагогических и психолого-педагогических классов на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях и в самих образовательных организациях. 

Отличительные особенности программы: данная программа представляет собой 

профориентационный курс педагогического образования, который должен сформировать 

у школьников первоначальные общие представления о педагогической деятельности, 

необходимые для их осознанного выбора профессии учителя по окончании школы.  

Программа состоит из курсов: «Основы педагогики», «Основы психологии», 

«Педагогическая практика», ориентированных на выбор педагогической профессии. 

В ходе освоения программы обучающиеся познакомятся с основами 

педагогической деятельности, жизнью и деятельностью выдающихся педагогов. Знания о 

себе обучающиеся психолого-педагогического класса получают на занятиях по 

диагностике и самодиагностике, по психологии, где наряду с теоретическим материалом 

обязательно будет проводиться работа, направленная на самопознание, повышение уровня 

психологической компетентности учащихся; получение теоретических и прикладных 

знаний современной психологии. Использование тестов, опросных методик позволит 

ребятам соотнести самонаблюдение с данными исследований и наметить пути развития 

необходимых психологических качеств. 
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 На занятиях по психологии рассматриваются требования, которые профессия 

учителя предъявляет к человеку, осваивающему ее. Темы, посвященные познавательным 

способностям, особенностям темперамента, характера дают не только теоретический 

материал, но и позволяют глубже познать себя, сопоставить требования профессии со 

своими индивидуальными особенностями. Индивидуальная работа с учащимися 

позволяет намечать пути роста и развития личности, в том числе профессионального.  

Большую роль играют практикумы, где обучающиеся получают базовые сведения о 

профессиональной деятельности, где моделируются элементы деятельности, 

отрабатываются конкретные умения, определяется готовность к выполнению проб. 

Игровой практикум, оформительство, практикум по методике воспитательной работы 

дают учащимся теоретические знания и конкретные умения, которые они могут 

применить в ходе проб.  

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 15-17 лет.  

Срок реализации программы – 2 года 68 недель, по 3 часа в неделю, объем 

программы – 136 часа.  

Формы проведения занятий: очная форма организации занятий  

Формы и режим занятий  

Формы организации образовательной деятельности – групповая, индивидуальная 

(беседа, практическое занятие, интерактивные формы: игровые, дискуссионные, 

«мозговой штурм», тренинг, профессиональные пробы).  

Формы организации обучающихся на занятии: групповая, индивидуальная. 

Направление программы: социально–гуманитарное (педагогическое)  

Адресность программы: 15– 17 лет.  

Уровни образовательной деятельности: творческий, проблемный, эвристический.  

Количество учащихся в группе –15 человек;  

Продолжительность занятия – 45 мин.  

Программа психолого-педагогического класса предназначена для обучающихся10-11 

класса общеобразовательной школы.  

Ожидаемые результаты:  

Занятия по данной программе будут способствовать: 

 • Освоению начальных знаний по педагогике;  

• Развитию педагогической компетенции учащихся;  

• Развитию навыков работы с детьми; 

 • Формированию устойчивого интереса к педагогической профессии.  

Планируемые результаты по окончанию курса  

К концу обучения учащиеся должны:  

Знать:  

• основы педагогики; 

 • основы возрастной психологии; 

 • нормативно-правовые основы работы с детьми;  

• основы менеджмента в образовании;  

• педагогические технологии, методы и формы проведения образовательных 

событий.  

Уметь: 
 • решать тестовые задачи разного уровня сложности; 

 • грамотно излагать мысль на бумаге; 

 • планировать урок;  

• решать педагогические задачи и проблемные вопросы педагогики и образования.  

Форма подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: 
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 • Итоговое тестирование; 

 • Открытое занятие, мероприятие, событие.  

Образовательный результат программы выражается в овладении учащимся 

набора индивидуальных качеств, профессиональных знаний, умений и навыков: 

 - способность к активному сотрудничеству, умение ясно выражать свои мысли и 

общаться с собеседниками и партнерами в любом виде деятельности; 

 - навыки самостоятельной постановки и решения нестандартных творческих задач; 

 - умение ориентироваться в нестандартной ситуации. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в виде выпускной работы: 

 - защита разработанного социального или образовательного проекта  

- подготовка и проведение круглого стола  

- прикладное социологическое исследование и презентация его результатов- 

проектирование и реализация образовательного события. 

Результаты реализации программы «Психолого-педагогический класс» 

 

Личностные результаты 

осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат; умеет 

делать нравственный выбор; способен к волевому усилию; имеет развитую рефлексию; 

имеет сформированную учебную мотивацию и мотивацию к выбору педагогической 

профессии 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Умеет делать осознанный 

выбор, аргументировать его 

и брать ответственность за 

решение; понимает свое 

эмоциональное состояние; 

умеет выстраивать 

отношения с другими 

людьми и разрешать 

конфликты; владеет 

навыками результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля 

Владеет базовыми 

логическими, базовыми 

исследовательскими 

действиями; умеет отбирать 

необходимую информацию, 

находить ее в 

дополнительных 

источниках, в нужной 

форме; осознает 

поставленные задачи, умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения задачи, исходя из 

ситуации; может 

проанализировать ход и 

способ действий; понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме; использует знаково-

символичные средства для 

решения различных 

учебных задач 

Умеет общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией; учитывает 

разные точки зрения и 

стремится к координации 

раз личных позиций в 

сотрудничестве; умеет 

работать в группе, включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы; следует 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества; умеет 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

умеет сдерживать 

негативные эмоции, 

представлять и корректно 

отстаивать свою точку 

зрения, проявлять 

активность в обсуждении 

вопросов 

Предметные результаты 
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- знание основ педагогики и психологии; 

 - умение осуществлять профессиональные педагогические пробы; 

 - умение проектировать и реализовывать педагогические события 

Место программы в учебном плане школы:  

программа включает уроки, элективные курсы, занятия по программам внеурочной 

деятельности, практикумы реализуемых в форме мастерских, психологических тренингов, 

практики в форме педагогических проб (освоение деятельности с элементами 

педагогической профессии), а также мероприятия программы воспитания 

(образовательные события, творческие конкурсы и олимпиады).  

1. Планируемые результаты. Для обучающихся: 

- понимание своей индивидуальности;  

- развитие эмоционального интеллекта;  

- развитие социальной активности и социальной ответственности, повышение 

самооценки; 

- расширение представлений о мире людей и мире профессий;  

- формирование позитивного и осмысленного имиджа педагогической профессии, 

профессионально-личностное самоопределение;  

- получение опыта психолого-педагогической и социально-педагогической 

деятельности; 

- развитие психологических представлений об образовательном процессе и навыков 

по использованию психологических знаний в решении педагогических задач, развитие 

навыков самообразования и организации образовательных, учебных событий, повышение 

мотивации к образовательной деятельности через проектную и исследовательскую 

деятельность.  

Для образовательной организации: 

- формирование новой педагогической культуры школы, основанной на поддержке 

педагогических инициатив детей, их образовательной самостоятельности и совместном 

педагогическом творчестве детей и взрослых, развитие новых форм и способов 

образования;  

- совершенствование системы учета образовательных результатов школьников; 

 - повышение качества и персонализации образования;  

- подготовка выпускника нового типа, способного раньше начать движение в 

профессию; 

- активизация процессов профессионального самообразования сотрудников школ 

(новый профессионализм учителя, необходимость развития у него спектра компетенций, 

определяющих его готовность и умение быть в профессионально ориентированном 

диалоге с учениками, совместно проектировать и организовывать педагогические 

события); 

 - расширение социального партнерства, в том числе с родителями учеников, 

создание условий для раннего проявления и развития педагогической одаренности 

школьников;  

- восполнение дефицита педагогических кадров через целевые обучения.  

2. Содержание программы.  

10- 11 класс 

 Общеобразовательный модуль. 

Рабочая программа «Математика. Углубленный уровень» 

Рабочая программа «Биология. Углубленный уровень» 

Предпрофессиональный модуль. 

Рабочая  программа элективного курса «Основы педагогики» (направление 

«Психолого-педагогический класс»)  для учащихся 10-11классов 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10-й класс 

Модуль 1. Основы теории обучения 

Тема 1. Введение. Нормативные основы профессиональной ̆деятельности 

педагога 

Общая характеристика нормативных документов, регулирующих профессиональную 

деятельность современного российского педагога. Закон «Об образовании в Российской ̆

Федерации» о признании приоритетности образования в современной ̆ России; о 

непрерывности доступности образования; о правах и обязанностях субъектов 

образования. Федеральные государственные стандарты о целевых ориентирах 

современного российского образования. Портрет выпускника. Профессиональный ̆

стандарт педагогом, что должен знать и уметь современный̆ педагог. 

Тема 2. Миссия     учителя 

Понятие «миссия». Мотивация выбора профессии педагога. Высокая социальная 

значимость как один из основных мотивов выбора педагогической ̆ профессии. Миссия  

современного педагога: позиция государства и общества. Реализация миссии педагога в 

учреждениях дошкольного, начального, основного, среднего, профессионального и пост 

профессионального образования. 

Тема 3. Краткий̆ экскурс в историю образования 

Первобытное общество–первые педагоги в истории человечества. Возникновение 

школ и появление профессиональных педагогов. Школы в различные и сторические 

эпохи. Величайшие педагоги в истории человечества: Конфуций, Квинтилиан, Ян-Амос 

Коменскии,̆ Иоганн Генрих Песталоцци, Константин Дмитриевич Ушинскии,̆ Антон 

Семенович Макаренко, Мария Монтессори,  Януш Корчак, Василии ̆ Александрович 

Сухомлинский. 

Тема 4. Сущность понятии ̆«образование», «обучение», «воспитание» 
«Язык педагогики» как инструмент профессионального общения педагогов. 

Пониманиесущностикатегорийпедагогикикакусловиевзаимопониманиямеждупедагогами. 

Сущность понятия «образование». Сущность понятия «обучение». Сущность понятия 

«воспитание». 

Тема 5. Основы теории обучения 

Урок как основная форма обучения.  Внеурочные мероприятия: экскурсии, 

экспедиции, полевые практики как современные формы обучения. Методы обучения: 

традиционные, активные, интерактивные. Дискуссия как метод обучения. Обучающие 

игры. Проблемные методы обучения. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) как 

методика проблемно-развивающего обучения. Значение самообучения для успешнои ̆

позитивнои ̆ социализации личности. 

11-й класс 

Модуль 2. Основы теории воспитания 

Тема 1. Ценности как основа воспитания личности 
Сущность понятия «ценности». Система ценностей̆. Взаимосвязь общечеловеческих, 

педагогических и семейных ценностей.̆ Базовые национальные ценности, и краткая 

характеристика. Роль семьи в воспитании детей̆. Ответственность родителе и за 

образование детей̆. 

Тема 2. Основы теории воспитания 

Воспитание в урочной ̆ и внеурочной̆ деятельности педагога. Понятие духовно-

нравственного воспитания. Гражданско-патриотическое воспитание. Экологическое 

воспитание. Трудовое воспитание. Поощрение и наказание как традиционные методы 

воспитания. Значение примера в воспитании личности. Убеждение, разъяснение, 

дискуссия как методы воспитания. Игра как один из самых популярных методов 
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воспитания. Соревновательный ̆ метод в воспитании. Значение самовоспитания для 

успешной,  позитивнои ̆социализации личности. 

Тема 3. Организация воспитательной̆ работы с детским коллективом 

Роль коллектива в обществе. Особенности коллективной ̆ системы воспитания. 

Сущность и признаки коллектива. Принципы и стадии развития коллектива А.С. 

Макаренко, развитие педагогических идеи ̆ в трудах В.А. Караковского, Л.И. Новиковои,̆ 

Н.Е. Щурковои.̆ Личность и коллектив. Изучение способностей,̆ возможностей,̆ интересов 

детей̆. Развитие самоуправления в коллективе. Детские и юношеские объединения. 

Организационные основы и принципы деятельности детских и юношеских объединений. 

Структура и основные направления деятельности «Российского движения школьников». 

Тема 4. Основные направления деятельности педагога 

Проблемы в социализации личности как факторы деления направлений 

профессиональной ̆ деятельности педагога. Развитие инклюзивного образования как одна 

из основополагающих задач современного российского  образования. Здоровьесбережения 

как одно из основных направлений деятельности современного педагога. Педагогическая 

деятельность с девиантными детьми и подростками. Работа  с одаренными детьми и 

подростками. Профилактика асоциального поведения как одно из направлении ̆

деятельности современного педагога. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы психологии» за курс 

среднего общего образования 10-11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10-й класс 

МОДУЛЬ 1. Человек как индивид 

Тема 1. Первое знакомство с психологией̆  
Основные цели и задачи курса. Понятие «психология». Методы психологии: 

основные и вспомогательные. Отрасли психологии. 

Тема 2. Как устроена нервная система человека  

Нейропсихологические особенности человека. Строение нервной ̆ системы. 

Основные подразделения нервной ̆ системы. Центральная нервная система. Строение и 

функции нейрона. Синапс. Медиаторы. 

Изучение эффектов симпатической ̆и парасимпатической̆ систем. 

Тема 3. Строение и функции нейрона  
Строение и функции нейрона. Синапс. Образование нервного импульса. Медиаторы. 

Тема 4. Коллективные объединения нейронов – нервные сети  
Коллективные объединения нейронов – нервные сети, законы их существования. Как 

осуществляются многочисленные взаимодеис̆твия неир̆онов в центральной нервной 

системе. Какие особенности нервных сетей необходимы для обучения. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Свойства нервных сетей. Определение свойств нервнои ̆системы. 

Тема 5. Как устроен головнои ̆мозг и как он работает  

Как устроен головнои ̆мозг и как он работает. Задний мозг. Средний мозг. Передний 

мозг. Межполушарная асимметрия мозга. Функции правого и левого полушарий. 

Доминирование полушарий. Функциональная асимметрия головного мозга. 

Тема 6. Исследование зрачкового рефлекса  

Исследование зрачкового рефлекса. Определение преобладающего полушария. 

МОДУЛЬ 2. Человек как субъект и уникальная личность 

Тема 1. Индивид, индивидуальность, личность. Личность и характер  
Человек как индивид и как личность. Индивидуальные свойства личности. Характер. 

Типология характера. Черты личности. Воспитание характера. 

Тема 2. Личность в современном мире. Движущие силы развития личности: 

понятие личностного потенциала и ресурсов личности  
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Развитие личности: факторы, механизмы и условия. Предпосылки развития 

личности. Потенциал и ресурсы личности. 

Тема 3. Самопознание личности: пути и способы  

Самопознание личности. Уровни самопознания. Пути самопознания. Рефлексия как 

способ самопознания. 

Тема 4. Потребности и мотивы  
Потребности, общая характеристика. Виды потребностей. Иерархия потребностеи ̆по 

А. Маслоу. Мотив и мотивация. Виды мотивов. Мотивы достижения успеха и избегания 

неудач. 

МОДУЛЬ 3. Человек в мире людей̆ 

Тема 1. Средства общения. Вербальное и невербальное общение. Азбука чувств. 

Развитие коммуникативных навыков 
Определение, функции, виды средств общения. Вербальное, невербальное общение. 

Понятия закрытой̆ и открытой ̆ поз. Значение жестов в общении людей. Определение 

понятия коммуникативных навыков, их функции и роль в общении. Азбука чувств. 

Тема 2. Основы конфликтологии. Польза и вред от конфликта. Стили и 

стратегии поведения людеи ̆в конфликтах 

Определение конфликта. Деструктивные и конструктивные стороны конфликта. 

Факторы возникновения конфликтов. Структура конфликта: конфликтная ситуация, 

инцидент и собственно конфликт. Стратегии и стили поведения в конфликте. Их различия 

и эффективность в различных ситуациях. Стратегии напористости и партнерства в 

конфликте. Стили поведения в конфликте: избегание, компромисс, сотрудничество, 

принуждение, уступка. 

Тема 3. Семья и семеин̆ые ценности в современном мире. Любовь как основа 

семьи 

Понятие «семья» и его определения в различных областях научного знания и 

общественной практики. Формы организации семьи в истории человеческого общества: 

промискуитет, групповои ̆брак, полиандрия, полигамия, моногамия, нуклеарная семья. 

Эволюция семьи в истории человеческого общества – ключ к пониманию многих 

проблем современнои ̆семьи. 

Основные функции семьи: прокреативная, педагогическая, хозяйственно-

экономическая, рекреативная (терапевтическая и организация досуга и отдыха). 

Семейные ценности: любовь, чувство значимости, взаимоуважение, честность, 

прощение, щедрость, ответственность, доверительное общение, соблюдение семейных 

традиций (национальных, конфессиональных, каждои ̆отдельной семьи). 

Понятия «структура семьи», «семейная роль». Особенности семьи как малой 

социальнои ̆ группы: нормативность, полифункциональность, гетерогенность состава, 

закрытость, частичная общность целей, совместныи ̆быт. 

Понятия здоровой̆ и дисфункциональной семеин̆ой системы. Десять признаков 

здоровой ̆семьи по В. Сатир. 

Способ осуществления руководства семьей (патриархальный и эгалитарныи ̆ типы 

семьи). Конвенциональные и неконвенциональные семейные роли: муж – жена, мать – 

отец, брат – сестра, хозяин – хозяйка, организатор семеин̆ого досуга, сексуальный 

партнер. 

Изменения содержательного наполнения семейных ролей ̆ на современном этапе 

развития института семьи. 

Понятие «психологическая готовность». 

Основные теоретические подходы к выбору брачного партнера: изменение 

критериев в культурно-исторической перспективе. Компоненты, наиболее часто 
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определяющие готовность к браку: когнитивный, эмоциональный, оценочно-волевой и 

деятельностный. 

Изучение феномена любви в мировой̆ науке и искусстве. 

Любовь в супружестве и родительстве. 

Тема 4. Основы безопасного общения в интернете  

Польза и вред общения в интернете. Основные виды интернет-угроз и способы их 

избегания. Правила интернет-безопасности для детей: не публиковать в Сети свои 

настоящие личные данные (имя, фамилию, место проживания, номер телефона, адрес 

школы, класс и пр.), регламентировать время пребывания в Сети; использовать средства 

электроннои ̆ безопасности (антивирусные программы, безопасныи ̆ поиск, контентные 

фильтры, соблюдение возрастного ценза); презумпция лжи (не все, что пишут в интернете, 

– правда); доброжелательное общение в Сети (не оскорблять окружающих, не 

публиковать чужие фотографии и сведения о других людях); использование надежных 

логина и пароля; осторожное отношение к новым незнакомым подписчикам в социальных 

сетях; обсуждение со значимыми взрослыми интернет-знакомств и содержания общения с 

новыми подписчиками; осторожное отношение к скачиваемому контенту; право не 

размещать свои фотографии в Сети и не разрешать это делать своим родителям. 

11-й класс 

МОДУЛЬ 1. Человек как индивид 

Тема 1. Темперамент как характеристика индивидуальных свойств человека  
Индивидуально-типологические особенности высшей нервной̆ деятельности. Типы 

высшей ̆нервной̆ деятельности и темпераменты. 

Типы высшей̆ нервной̆ деятельности у детей. Обучение и индивидуальные 

особенности. 

Тема 2. Способности человека, одаренность и талант  

Понятие способностей. Задатки. Виды способностей. 

Тема 3. Познавательные процессы: как мы понимаем, думаем и запоминаем  

Понятие внимания. Виды внимания. Свойства внимания. Развитие внимания. Как 

происходит анализ информации, поступающей̆ в наш мозг. Какую роль в обучении играют 

зрение и слух. Понятие об анализаторах или сенсорных системах. Зрительная сенсорная 

система. Слуховая сенсорная система. Происходит ли полное забывание информации. 

Виды памяти. Временная организация памяти. Мозговые структуры, отвечающие за 

память. Что такое язык. Есть ли язык у животных. Функции речи. Механизмы речи. 

Понятие мышления. Мыслительные операции. Связь мышления и речи. 

МОДУЛЬ 2. Человек как субъект и уникальная личность 

Тема 1. Самосознание. Внутренняя позиция личности  
Самосознание личности. Структура самосознания. Самосознание на разных 

возрастных этапах. Внутренняя позиция и развитие личности. 

Тема 2. Самоопределение личности  

Самоопределение личности. Виды самоопределения. Самопрезентация личности. 

Способы самопрезентации. Дневник как способ самопрезентации личности. 

Тема 3. Волевая регуляция. Стрессоустойчивость и саморегуляция  
Воля. Волевые качества личности. Волевая регуляция. Самоконтроль. Регуляция 

эмоции.̆ Стрессоустойчивость. 

МОДУЛЬ 3. Человек в мире людей 

Тема 1. Понятие эмоционального интеллекта и soft skills  
Определение понятия «эмоциональныи ̆ интеллект». Гибкие навыки (soft skills) – 

надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с 

другими людьми. 

Тема 2. Конфликт или буллинг: как предотвратить психологическую травлю  
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Основы конфликтологии, виды конфликтов (внутриличностный, межличностный, 

межгрупповой, конфликт группы и человека). Буллинг в школьнои ̆ среде. Различия 

буллинга и конфликта. Основы конструктивного поведения в ситуации буллинга в классе. 

Тема 3. Семеин̆ое общение как инструмент создания психологического климата 

семьи  

Понятие «психологический климат семьи», которое отражает степень 

удовлетворенности членов семьи основными аспектами жизнедеятельности семьи, общим 

тоном и стилем общения. 

Принципы межличностного общения. 

Способы выражения любви супругов друг к другу и родителеи ̆к ребенку. 

Родительское отношение к ребенку: структура, типы и функции. Определение 

родительского отношения, родительских установок и стиля семейного воспитания. 

Эмоциональныи,̆ когнитивный и поведенческии ̆ аспекты родительского отношения. 

Факторы родительского отношения: принятие – отвержение, автономия – контроль. 

Значение изучения семейнои ̆ истории для осознания семеин̆ых ценностей и 

традиций, а также важнеиш̆их паттернов поведения и эмоциональных реакций, 

реагирования на жизненные трудности, присущих семье копинг-стратегии ̆ разрешения 

конфликтов. 

Тема 4. Психологическая безопасность общения в интернете  

Понятие психологическои ̆ безопасности. Факторы риска для психологическои ̆

безопасности. Основы психологически комфортного общения в социальных сетях. 

Экологичные способы привлечения аудитории в аккаунт. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История Ставрополья». 

(17ч) Программа предусматривает знакомство с основами вехами истории родного края. 

Практический модуль.  

Рабочая  программа  элективного курса «Педагогическая практика» (направление 

«Психолого-педагогический класс») для учащихся 10-11классов 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс (34 часа) 

Модуль 1. Мотивационный (10 часов) 

Введение. Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 

Образование на современном этапе. Личностные качества педагога. Обсуждение- 

дискуссия образов учителей в фильмах «Завтра была война», «Уроки французского», 

«Доживем до понедельника»; деловая игра по личным воспоминаниям об учителях.  

Эссе «Каким должен быть учитель?» 

Мотивы выбора профессии. Интересы и склонности в выборе профессии. 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. 

Мир педагогических профессий: воспитатель, психолог, методист, логопед, тренер, 

учитель. Преподаватель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог. Инспектор по делам несовершеннолетних, профориентолог, тьютор, 

и т.д. 

Изучение профессиональных склонностей. Использование образовательных 

порталов «Профориентир» для организации тестирования и опроса на выявление 

профессиональных предпочтений. Беседа с психологом по результатам профдиагностики. 

Образ «Я». Профессиональная перспектива. Форсайт сессия «Я через 20 лет». 

Модуль 2. Психологический (9 часов) 

Психолого-возрастные особенности школьников. Психическая регуляция поведения 

и деятельности. Положение в группе. Психология малых групп. Особенности 

межличностного общения. Правила эффективного общения. 

Тренинг по разрешению конфликтных ситуаций в детском коллективе. 
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Модуль 3. Педагогическое взаимодействие (7 часов) 

Педагогическая этика, сферы ответственности учителя (педагога) - вовлечение 

каждого ребёнка в образовательный процесс, обеспечение индивидуальной и совместной 

деятельности, эмоциональной безопасности и безопасности жизни и здоровья детей. 

Решение педагогических задач, содержащих примеры нарушения этики педагога. Анализ 

решений. 

Профессиональная педагогическая позиция. Решение ситуационных задач. 

«Педагогические алгоритмы». Как работать с детским коллективом на уроке. 

Педагогические техники решения педагогических задач. Приемы педагогической техники. 

Открытые уроки лучших учителей школы. Анализ посещенных уроков 

Модуль 4. Практический (8часов) 

Постановочная технология номера в праздничных зрелищах. Лидерская площадка. 

Школа подготовки помощников вожатых. Искусство организатора. Тренинг «Вожатый + и 

++». 

Летняя практика в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях. 

11 класс (34 часа) 

Модуль 1. Путь в профессию (10 часов) 

Виды и формы получения профессионального образования. 

Знакомство с учреждениями высшего и среднего профессионального 

педагогического образования. Экскурсии в учреждения профессионального образования. 

Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем». 

Модуль 2. Педагогические технологии организации образовательной 

деятельности (6 часов). 

Технология игровой деятельности - виды игр, их функции и задачи. Квестовые, 

экскурсионные технологии, технологии малых форм и т. Д. Диги- технологии. Проектные 

технологии. Социальное проектирование. Мастер-классы учителей школы. 

Модуль 3. Исследовательский (7 часов) 

Методы исследования. Определение исследовательских, социальных проблем. 

Проведение исследования. Презентация результатов исследования. 

Модуль 4. Практический (8 часов) 

Проведение уроков, занятий, образовательных событий. 

Анализ проведенных мероприятий. Формирование сборника сценариев и 

разработок. 

Модуль 5. Рефлексивный (1 часа) 

Проведение мониторинга профессиональной готовности. Творческий проект 

«Моя будущая профессия». Презентация профессии, составление развернутой 

профессиограммы. Составление резюме. 

Методическое обеспечение программы  

Методическое обеспечение программы также представлено программой учебной 

дисциплины «Психолого-педагогический класс», методической литературой по 

педагогике и психологии, презентациями.  

Используются следующие формы проведения занятий:  

беседа,  

практическое занятие,  

интерактивные формы: игровые, дискуссионные, «мозговой штурм», тренинг, 

профессиональные пробы. 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

 • фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

 • индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 
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работы;  

• групповой – организация работы в группах;  

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 • репродуктивный (воспроизводящий); 

 • проблемный (педагог ставит проблему и решает её вместе с детьми);  

• эвристический (проблема ставится самими детьми, или же предлагаются пути 

решения);  

• аналитический и рефлексивный (сравнение, наблюдение, самоанализ, 

самоконтроль). 

 1. Занятие – беседа. Обучающиеся принимают в нем активное участие — отвечают 

на вопросы, делают самостоятельные выводы, объясняют явления. Все это корректирует 

педагог, он руководит такой беседой, уточняет и окончательно формулирует ответы. На 

первой ступени обучения часть занятия-беседы может занимать длительный связный 

рассказ педагога. Он неизбежен, потому что обучающиеся не располагают необходимыми 

теоретическими знаниями.  

2. Практическое занятие - помимо решения своей специальной задачи - усиления 

практической направленности обучения, не только тесным образом связаны с изученным 

материалом, но и способствуют прочному, неформальному его усвоению. Основной 

формой их проведения являются практические и лабораторные работы, на которых 

обучающиеся самостоятельно упражняются в практическом применении усвоенных 

теоретических знаний и умений. Различают установочные, иллюстративные, 

тренировочные, исследовательские, творческие и обобщающие занятия-практикумы. 

Основным способом организации деятельности учащихся на практикуме является 

групповая форма работы. При этом каждая группа из 2-3 человек выполняет, как правило, 

отличающуюся от других практическую работу. 

 3. Интерактивные формы занятий: 

 Игровые формы занятий — это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся 

наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы 

оценивания, один из методов активного обучения Отличительной особенностью 

дидактических игр является наличие игровой ситуации, которая обычно используется в 

качестве основы метода. Деятельность участников в игре формализована, то есть имеются 

правила, жесткая система оценивания, предусмотрен порядок действий или регламент. В 

основе метода лежит коллективное решение обучающимися проблемной задачи. Задача 

может быть технической, социальной, управленческой. Она может требовать нахождения 

конкретного решения или определения совокупности действий, которые приведут к 

выходу из критической ситуации. Такие задачи, в отличие от традиционных учебных 

задач, будучи построены на реальном материале, могут не иметь однозначного решения, и 

могут содержать избыточную информацию или ее недостаток, то есть носят проблемный 

характер.  

Дискуссионные. Дискуссия – это форма занятия, которая призвана выявить 

существующее многообразие точек зрения участников на какую-либо проблему и при 

необходимости провести всесторонний анализ каждой из них, а затем и формирование 

собственного взгляда каждого учащегося на ту или иную проблему. В любом случае, в 

дискуссионном занятии должен присутствовать характерный признак - конфликт, при 

котором каждый участник защищает свою позицию.  

В процессе дискуссии формируются специфические умения и навыки. Ситуация 

полемики вынуждает учащихся как можно точнее формулировать свои мысли, правильно 

используя для этого понятия и термины. Учащиеся овладевают приемами доказательной 

полемики, заботятся об обоснованности своих предложений, подходов к решению.  



23 
 

«Мозговой штурм». Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, 

англ. brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем 

из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного оценивания.  

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении.  

Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм:  

тренинг как своеобразная форма дрессировки, при которой при помощи 

положительного подкрепления формируются нужные паттерны поведения, а при помощи 

отрицательного — «стираются» нежелательные; 

 тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и 

отработка умений и навыков; 

 тренинг как форма активного обучения, целью которого является передача знаний, 

развитие некоторых умений и навыков;  

тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и 

самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических проблем.  

Методика отслеживания результатов.  

Промежуточный контроль, направлен на ликвидацию учебных пробелов, проводится 

в конце первого полугодия.  

Итоговый контроль, направлен на определение достижений обучающихся за год, 

проводится в конце учебного года. 

 После изучения каждой темы проводится итог по пройденному материалу.  

Образовательно-методические средства обучения:  

Оборудование:  

Учебный кабинет, оснащенный: 

 - столами,  

- стульями, 

 - учебной доской, 

- мультимедийным комплектом, 

 - раздаточным дидактическим материалом. 

Мониторинг результативности образовательной программы «Психолого-

педагогический класс» 

Структура мониторинга. 

Исходя из анализа планируемых результатов, был разработан мониторинг 

результативности данной программы, который состоит из двух блоков: 

1. Результативность обучающихся. 

Диагностика результативности проводится в несколько этапов. 

1-й этап – входной – первичная диагностика. Осуществляется при поступлении в 

психолого-педагогический класс. Диагностику осуществляют педагоги и психолог. 

Школьник участвует в процедурах самодиагностики. 

2-й этап – текущий – промежуточная диагностика. Осуществляется несколько раз в год 

на протяжении всех лет обучения. Диагностику осуществляют педагоги, психолог, 

школьник, независимые эксперты – члены конкурсных комиссий и др. 

3-й этап – контрольный – итоговая диагностика. Осуществляется на заключительном 

этапе обучения. Диагностику осуществляют педагоги и психолог. Школьник участвует в 

процедурах самодиагностики. 

Мониторинг обучающихся осуществляется в двух направлениях – психологическая 

диагностика педагогической одаренности, как психологической предпосылки развития 
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способностей к психолого-педагогическим профессиям; и педагогическая диагностика - 

«Экспертные карты поведения и достижений школьника». 

Методологической основой выявления, отбора и сопровождения педагогически 

одаренной молодежи является совокупность индивидуально-личностного, системно-

деятельностного,  психолого-педагогического подходов. 

ПЕРЕЧЕНЬ примерных тем выпускных работ: 

- Организация и проведение волонтерской акции «Спеши творить добро». 

- Организация и проведение интерактивного урока по межпредметной тематике. 

- Планирование и реализация социального или образовательного проекта 

«Медиацентр МИР в школе». 

- Подготовка и проведение круглого стола («Мои ценностные приоритеты», «Мой 

выбор», «Моя будущая профессия – педагог!!» и др.).   

- Организация прикладного социологического исследования и презентация его 

результатов («Как развивать интерес к чтению у школьников?»,  «100 вопросов 

директору», «Место и роль мобильных устройств в образовательном процессе 

школьников» и др.). 

 - Проектирование и реализация образовательного события в школе (День науки в 

школе?».  

- «День книги в школе?» и др.). 
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Приложения 

Приложение 1 Рабочие программы курсов по выбору  

Приложение 2  

Методика построения личной профессиональной перспективы (ЛПП) 

Методика представляет собой открытый опросник, используемый для обобщенной и 

целостной оценки (и самооценки) перспектив профессионального и личностного развития. 

Целесообразно использовать опросник на первых и на последних занятиях с 

объединением. Вся методика занимает обычно около 30 минут. Общая процедура 

проведения опросника следующая:  

Учащимся предлагается взять чистые листочки и подписать в верхней правой части: 

Ф.И.О., возраст, дата. 

Инструкция: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, а вы должны кратко, одним двумя 

предложениями, отвечать на них и, по возможности, обосновывать эти 

ответы. Обозначайте только номера вопросов и сразу же пишите ответы и свои 

небольшие обоснования. Попробуйте отвечать откровенно, иначе работа будет 

неинтересной». 

Педагог по порядку зачитывает вопросы (см. перечень вопросов ниже), а учащиеся 

кратко отвечают на них. 

Перед тем как собрать листочки с ответами учащихся, педагог предлагает группе 

оценить качество каждого из выписанных ответов, но для этого сначала немного 

поучиться оценивать свои ответы. 

Далее педагог зачитывает в качестве примера один-два анонимных бланка с 

ответами, якобы сделанными подростками из другой группы. Каждый ответ 

оценивается по условной 5-балльной шкале (при наличии времени можно предложить 

учащимся и более конкретную шкалу — см. критерии оценок ниже). 

Учащиеся оценивают ответы своих сверстников и, таким образом, как бы учатся 

оценивать самих себя. 

Предлагается учащимся против каждого своего ответа на листочках проставить оценки 

по 5-балльной шкале. Таким образом, результаты опросника могут 

быть использованы как одно из средств оценки эффективности профориентационной 

работы. 

Перечень вопросов опросника по построению личной профессиональной перспективы 

(ЛПП): 

1. Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему? 

2. Зачем учиться после школы, ведь можно и так прекрасно устроиться? 

3. Когда в нашей стране жизнь станет лучше? 

4. Хорошо ли вы знаете мир профессий? Сейчас я назову букву, а вы за 1 минуту 

должны написать как можно больше профессий, начинающихся с этой буквы. 

5. Далее я назову еще две буквы и также засеку время (по 1 минуте на букву). После 

этого необходимо сосчитать, сколько всего получилось профессий (по трем буквам за три 

минуты). Можно даже устроить небольшой конкурс — у кого таких профессий окажется 

больше. 

6. Ради чего вы собираетесь прожить свою жизнь (в чем вы видите ее смысл)? 

7. Кем вы мечтаете стать по профессии через 5-10 лет? Как согласуется ваша 

профессиональная мечта с другими, непрофессиональными, но важными для вас 

пожеланиями (досуговыми, личными, семейными), нет ли противоречия мечты с этими 

желаниями? 

8. Выделите основные 5—7 этапов на пути к вашей профессиональной мечте (что 

собираетесь делать после школы и т. д.) 

9. Выпишите выбираемую профессию (или ту, которая вас хоть как-то интересует) и 
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соответствующее учебное заведение, где вы собираетесь приобрести ее. Отдельно для 

профессии и для учебного заведения напишите по три самых неприятных момента, 

связанных с работой по данной профессии и с учебой в соответствующем заведении. 

Покажите, что вы хорошо представляете то, что собираетесь выбрать... 

10. Какие ваши недостатки могут помешать вам на пути к профессиональной цели? 

Напишите что-то, кроме лени, ведь многие, например, невнимательны, стеснительны, 

имеют проблемы со здоровьем и т. д. 

11. Как вы собираетесь работать над собой и готовиться к профессии учителя? 12. Кто 

и что может помешать вам в реализации ваших профессиональных планов (какие люди и 

обстоятельства)? 

13. Как вы собираетесь преодолевать эти внешние препятствия? 

14. Есть ли у вас резервные варианты выбора на случай неудачи по основному 

варианту? 

15. Что вы делаете уже сейчас для подготовки к избранной профессии учителя и для 

поступления в соответствующее учебное заведение? Напишите, что вы делаете, кроме 

хорошей учебы в школе. 

Приложение 3 

Профориентационные задачи и ситуации 

Ситуация 1 

Девятиклассник Вова Б. собирается стать юристом. Его дедушка, заслуженный юрист, 

намерение внука одобряет. Вова увлекается спортом, ходит в секцию футбола, дома 

собирает радиоприёмник. В школе он учится на тройки и четвёрки. На вопрос, почему он 

хочет быть юристом, Вова отвечает, что это уважаемая профессия и много зарабатывают. 

После окончания школы надеется сразу поступить на юридический факультет МГУ, т.к. 

убеждён, что к тому времени станет отличником. Вова любит рассказывать товарищам о 

дедушке юристе. 

Товарищи слушают Вову молча. 

1. Оцените, какие факторы ЛПП сформированы у Вовы, а какие западают. 

2. Насколько в процентном отношении у Вовы сформирован личный 

профессиональный план. 

3. Какие рекомендации ему можно дать? 

Ситуация 2 

Попробуйте оценить по схеме «восьми основных факторов выбора профессии» 

следующие ситуации: 

Проанализируйте позиции учащихся с точки зрения достижения их профессиональных 

намерений. 

Лариса Т., ученица 9 класса, хочет стать врачом-терапевтом. Учится она на «4» и «5». 

Любимые предметы – литература и история. дома любит шить и читать «Иностранную 

литературу». Лариса считает, что профессия врача «очень интересная и благородная». 

Лариса – тихая, спокойная девочка, с претензиями на утончённость и «изысканность». В 

классе её уважают, но к намерению стать врачом, относятся безразлично. Родители 

(инженеры) не одобряют планы дочери, считая, что ей лучше идти в технический вуз. 

Сама Лариса надеется после 11 класса сразу поступить в медицинский институт, а если не 

поступит, год проработать санитаркой и поступить снова, уже имея стаж работы по 

специальности, т.е. со льготами. 

Ситуация 3 

Андрей А., учащийся 9 класса, давно мечтает стать поваром. Учится он в основном на 3 

и 4. После девятого класса собирается в кулинарное СПТК, а в дальнейшем, после 

окончания специальных курсов, надеется работать в ресторане первого класса. Здоровье у 

Андрея нормальное. На вопрос, почему выбрал такую профессию, отвечает: «Нравится 
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готовить и получается». Дома Андрей иногда готовит. помогая бабушке, однако папа с 

мамой недовольны, т.к. считают, что эта профессия «не для парня». Товарищи Андрея 

сначала посмеивались над ним, но прошлым летом он всех удивил блюдом из рыбы, 

которую ребята поймали в пруду. 

Ситуация 4 

Татьяна Р., ученица 11 класса. Профессию не выбрала. Имеется некоторый интерес к 

искусству (любит рисовать), дома шьёт, но портной быть категорически отказывается. 

Учится на 4 и 5, считая, что непременно должна получить высшее образование. Родители 

хотят, чтобы дочь поступила в МАИ (авиационный институт). Сама Татьяна убеждена, 

что «не пропадёт», «без работы не останется», «где-нибудь пристроится, даже, если 

никуда не поступит». Под нажимом родителей, «на всякий случай» ходит на 

подготовительные курсы в МАИ.  

Методика «Профиль» (модификация «Карты интересов»)  

Инструкция: 

Данные вопросы касаются Вашего отношения к различным направлениям 

деятельности. Нравится ли Вам делать то, о чем говорится в опроснике? Если да, то в 

бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте «+». Если не нравится — «-». Если 

сомневаетесь — поставьте «?». 

Это не экзамен и не контрольная работа, поэтому здесь не может быть неправильных 

ответов — могут быть только необдуманные. Чем искреннее Вы ответите на все вопросы, 

тем точнее будет результат, который Вы получите сразу после завершения работы. Не 

советуйтесь друг с другом и не тратьте много времени на размышления. 

Приложение 4 

Методика «Мне нравится...» 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3. Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 

8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях. 

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники. . 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный Материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными, растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать мебель, часы, замки, велосипеды. 

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 
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27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьникам. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах испектаклях.  

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом. 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег: 

40. Заниматься физической культурой и спортом. 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Пояснительная записка
	1.1.1 Актуальность создания психолого-педагогического класса
	Модуль 1. Мотивационный (10 часов)
	Модуль 2. Психологический (9 часов)
	Модуль 3. Педагогическое взаимодействие (7 часов)
	Модуль 4. Практический (8часов)
	Летняя практика в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях.
	Модуль 1. Путь в профессию (10 часов)
	Модуль 2. Педагогические технологии организации образовательной деятельности (6 часов).
	Модуль 3. Исследовательский (7 часов)
	Модуль 4. Практический (8 часов)
	Модуль 5. Рефлексивный (1 часа)


