
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДРОСТКА1

Е.А. Александрова

Когда люди слышат словосочетание «индивидуальная образователь-

ная траектория», у большинства возникает уверенность, что речь идёт

о выборе факультативов и кружков. Но процесс образования это не

только и не столь вариативное обучение. В первую очередь это разви-

тие растущего человека.

• индивидуальная траектория развития • психологические тренинги • идеи

«свободного воспитания» • воспитательные траектории • совместная ре-

флексия

«Нет детей — есть люди, 

но с иным масштабом понятий, 

иным источником опыта, 

иными стремлениями».

Януш Корчак 

Индивидуальная образовательная траектория — путь ребёнка к
самому себе, к пониманию индивидуальных способов создания
своего образа и поиск собственных способов решения индивиду-
альных и личностных проблем. Поэтому, говоря о помогающей
позиции взрослого, психологу образования необходимо работать
с индивидуальными траекториями развития. 

Сама же по себе разработка индивидуальной траектории раз-
вития начинается с определения исходных проблем/затруднений
у подростка. Как ни банально звучит, кризис действительно яв-
ляется точкой разлома, из которого начинает вырастать качест-
венно новое состояние растущего человека. А развитие — это и
есть изменение. 

Момент этот весьма сложен, тем более при том количестве и
глубине проблем, с которыми сталкивается современный расту-
щий человека. Это проблемы и социального плана, например ли-
дерства/отверженности, и личностного — неразделенная любовь,
неприятие своей внешности… Родители, да и сами подростки за-
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мечают признаки депрессив-
ных состояний или же повы-
шенной агрессивности. Мно-
гие из насущных проблем под-
ростка напрямую зависят от
взаимосвязанных, но не син-
хронных процессов его биоло-
гического созревания, индиви-
дуализации и социализации. 

В качестве проблемы под-
ростки чаще всего упоминают
лень. А она вызывается специ-
фической для подростков по-
вышенной утомляемостью.
«От чего бы им уставать?! —
воскликнет иной взрослый. —
Мне бы их заботы!» 

Не будем вдаваться в ана-
лиз школьной нагрузки, кото-
рая составляет подчас 8 уроков
в школе и часа 4–5 домашней
подготовки, что и взрослый-то
не выдержит. Это требует
очень много энергии. Кроме то-
го, вспомним, как часто мы вы-
нуждены покупать отпрыску
новые джинсы, так как старые,
ещё совсем новые, стали корот-
ки. Причиной служит усилен-
ный рост, также требующий
много энергии. И, как следст-
вие, мы имеем чередование
всплесков активности и её па-
дения, вплоть до полного изне-
можения растущего человека. 

Зная это, психологу стоит
рекомендовать родителям и
учителям при разработке ин-
дивидуальных траекторий раз-
вития учитывать возможности
«отсроченных поручений»,
«отсроченных домашних зада-

ний» (на неделю, на месяц, на
четверть). При этом подросток
сам сможет выбрать время для
их выполнения и определить
для себя интенсивность пред-
стоящей работы. 

Пример. На листе бумаги
записать все просьбы к подро-
стку, либо сгруппировав их в
порядке значимости для се-
мьи/школы, либо пометив вос-
клицательным знаком особо
срочные, либо просто перечис-
лив в свободном порядке, пере-
адресовав их сортировку само-
му ученику. Далее вместе с ним
прочитать этот листок и пред-
ложить его ему в качестве
шпаргалки «по домашним по-
ручениям», предположим, на
недельный срок. И в течение
этой недели стараться не напо-
минать ему о том, что надо сде-
лать, «не стоять над душой», но
всегда хвалить и благодарить
за выполненное. Конечно, сто-
ит оговорить, что за это время
могут возникнуть и экстрен-
ные поручения.

Подобные работы помога-
ют ребёнку воспитать и раз-
вить у себя чувство ответствен-
ности, не мучаясь от подчас ме-
лочной опеки взрослых, учась
распределять свои силы, свою
энергию. Так начинается про-
цесс самоорганизации.

Хорошо зарекомендовали
себя и психологические тре-
нинги регуляции состояний.
Да и в обычной беседе всегда
можно познакомить подростка
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со способами восстановления
физических и психических
сил, объяснить ему приёмы
осуществления усилия над со-
бой. Но также важно и проана-
лизировать те случаи, когда это
усилие необходимо, а когда —
излишне и даже вредно. 

Иногда просто-напросто
следует рекомендовать родите-
лям разрешать подростку по-
лежать подольше, поваляться и
насладиться реальным «ниче-
гонеделаньем». Но состояние
«подростковой лени» необхо-
димо дифференцировать от де-
прессии!

Пойдём дальше. Увеличива-
ется беспорядок в комнате, все
свалено как попало, вещи лома-
ются «сами по себе», все летит
из рук и ребёнок напоминает ил-
люстрацию к поговорке «слон в
посудной лавке». Почему нару-
шился контроль за движения-
ми? Подростку ещё незнакомо
новое соотношение роста мышц
и мышечной силы, и мы стано-
вимся свидетелями у них вре-
менных нарушений координа-
ции. В принципе, к неряшливос-
ти также приводит перестройка
тонкой моторики. Ухудшение
почерка — внешнее проявление
этого изменения. 

Такой же результат мы по-
лучаем и от известной подрост-
ковой импульсивности: порой
подростки сначала делают, а
потом думают, хотя при этом
уже осознают, что следовало
бы поступить наоборот.

Взрослые часто пережива-
ют, что повторять что-либо
подростку приходится чуть ли
не десять раз. А причиной это-
го является не «вредность»
растущего человека, а замед-
ленная реакция на обращения. 

Любимые словечки, моло-
дёжный сленг, так выводящий
нас из себя, естественным об-
разом вытекает из особеннос-
тей развития в этот период ре-
чевой сферы, приводящим к
стереотипам в речи и «глаголь-
ной речи» у мальчиков («Я его
хрясь! А он бежать!»). 

В этих случаях также по-
может поддержка взрослого
человека, которая может за-
ключаться в специальных за-
нятиях по развитию моторики,
устной и письменной речи.
Кстати установлено, что если
ежедневно «барабанить» паль-
цами по твёрдой поверхности в
течение хотя бы 10 минут, то
объём памяти постепенно воз-
растает. Но объём памяти уве-
личивается и сам по себе за
счёт логического осмысления
действительности. У подрост-
ков нарастает способность к
абстрактному мышлению и
эмоциональные переживания
приобретают большую устой-
чивость. Как следствие, разви-
вается воображение, склон-
ность к мечтательности, что
влечет за собой появление вся-
ческих «баек», подросткового
фольклора, потребности вер-
бально реализовать фантазию. 
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Доминанту романтики вы-
зывает к жизни и доминанта
напряженности: стремление
14–15-летних к мечте, неизве-
стному и рискованному обще-
известно. Их мир наполняется
идеальными конструкциями,
гипотезами о себе, окружаю-
щих, человечестве в целом.
Фантазии становятся и осно-
вой экспериментального опро-
бывания собственных потен-
циальных возможностей.

Чаще всего подростковая
напряженность выражается в
раздражённо-капризном пове-
дении. Оно вызвано главным
образом тем, что, открыв своё
«Я», подростки ещё не знают,
что с ним делать. 

Наконец, каждый подрос-
ток переживает периоды ци-
ничного и прагматичного отно-
шения к окружающим. Они
уверены в том, что все знают, в
жизни разбираются лучше
«предков», признают только
свою точку зрения.

Следует иметь в виду, что
подросткам свойственно «сри-
совывать» основную линию
поведения у авторитетного, с
его точки зрения, человека. Им
может стать тот, кто чем-либо
поразил его воображение, раз-
будил фантазию: значимый че-
ловек, герой художественного
произведения, фильма и т.п.
Причём, поскольку подрост-
кам свойственно проявлять не-
критичность к подлинному
объёму собственных знаний и

умений, они способны иденти-
фицировать себя с «идеалом»
до такой степени, что делают
его культурные установки (к
сожалению, не всегда позитив-
ные!) своими.

Причём мечты и фантазии
подростка, которые взрослые
принимают за «наглую ложь»,
помогают им защитить Я, яв-
ляются «маской», за которой
они прячутся от действитель-
ности. Ведь на вопрос «легко
ли быть молодым?» уже дав-
но найден однозначный от-
вет… Можно ли чувствовать
себя легко, проявляя обеспо-
коенность любыми отклоне-
ниями от идеала, навязанного
СМИ?

Обратимся к воспомина-
ниям о подростковом возрасте
лидера молодёжи прошлых
лет Ди Снайдера: «Став под-
ростком, ты приступаешь к
ежеутренним мучениям у зер-
кала. Какой ещё подарочек
преподнесла тебе мать-приро-
да сегодня? Тело и лицо, к ко-
торым ты уже притерпелся,
вдруг начинают изменяться с
чудовищной скоростью. По-
рой ты уверен, что мать-при-
рода — настоящая садистка,
потому что иначе она не вле-
пила бы тебе на лоб этот
прыщ! Его же видно на сто ки-
лометров, это же вообще не
прыщ, это рог растёт!»

Знакомое описание, не
правда ли? Кроме того, в под-
ростковом возрасте возникает
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диспластичность, избыточ-
ный вес. И ранее любимые
занятия физкультурой вызы-
вают, особенно у девочек от-
рицательные эмоции. На ка-
кие только ухищрения они не
идут, чтобы получить от врача
освобождение от этих уроков!
Поэтому следует быть внима-
тельным, чтобы отличить
ложную просьбу от истинной
проблемы. 

И неумение обращаться с
«Я», и романтическая направ-
ленность, и подростковый ци-
низм представляют определён-
ную опасность, так как порож-
дают гиперболированное «Я
сам!», «Я творец собственной
биографии», субъективную го-
товность на все в жизни. Ко-
нечно, при этом большую роль
играет и желание попробовать
новые «острые» ощущения, не
отстать от компании сверстни-
ков, более раскованно себя
чувствовать. Это провоцирует
ребят на различные проверки
собственных сил (курением,
алкоголем, наркотиками, сек-
суальными связями). Они де-
лают различные попытки дока-
зать друг другу и самому себе
свою взрослость, совершая, на-
пример, экстремальные по-
ступки, представляющие опас-
ность для самих себя или для
общества. 

Впрочем, подростки, как и
все другие представители че-
ловечества, вправе отстаивать
собственную линию поведе-

ния, взгляды, пытаться расши-
рить свои права и претендо-
вать на уважение собственной
личности и человеческого до-
стоинства, на доверие и рас-
ширение самостоятельности
(другой вопрос: в какой форме
осуществляются эти попыт-
ки?).

Отсутствие же адекватной
доли уважения, доверия, такта
со стороны взрослых и непри-
знание ими их прав на опреде-
лённую самостоятельность ес-
тественным образом приводят
к тому, что подрастающее по-
коление становится более рас-
кованным, уверенным в себе по
отношению к взрослым, а не-
редко и пренебрежительно-
снисходительным, делая по-
пытки отчуждения. 

Но мир взрослых, вроде бы
внешне становясь более до-
ступным, тоже всячески дис-
танцируется от подростков, оп-
равдывая это с постоянной за-
нятостью, чувствуя себя неуве-
ренно в общении с взрослею-
щими детьми из-за отсутствия
сегодня чётких моральных ус-
тановок и нравственных требо-
ваний. «Что такое хорошо и
что такое плохо?» стало для со-
временных родителей вопро-
сом посложнее знаменитого
«Что делать?» 

Какой же стиль поведения
выбрать взрослым? Кнут или
пряник? Воспитывать и отно-
ситься к растущему человеку
так, как удобно нам, или так,
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как хочет он? А может, компро-
мисс? Все эти вопросы стары
как мир. И каждое поколение
по-своему отвечает на них. По-
чему они возникают, вроде по-
нятно. Сплошь и рядом мы на-
блюдаем ситуации: если взрос-
лому нужно послушание
13–15-летнего человека, в
большинстве случаев он выби-
рает позицию «ты ещё ребё-
нок». Если же его ответствен-
ность, то предпочитает диамет-
рально противоположную по-
зицию: «ты уже взрослый». 

Поэтому и мы постараемся
смотреть на ситуацию «со сво-
ей колокольни», с точки зре-
ния свободного воспитания че-
ловека, способного жить в на-
шем постоянно меняющемся
мире.

Для сохранения психичес-
кого и физического здоровья
подростка взрослым рекомен-
дуется придерживаться пози-
ции друга и принципа коман-
ды. Не ограничивать инициа-
тиву подростка, не глушить
проявления их «Я», а содейст-
вовать становлению. Обратите
внимание: СО=ДЕЙСТВО-
ВАТЬ. То есть совершать вмес-
те с ним реальные совместные
действия. 

Как? Может, стоит, не до-
жидаясь, когда подросток уста-
нет ждать от нас понимания и
будет избегать контакта, на-
чать перестраивать собствен-
ное отношение к нему? Итак,
адекватное отношение окружа-

ющих к процессу взросления,
и, в первую очередь, понима-
ние ситуации взрослыми непо-
средственным образом влияют
на его физическое и психичес-
кое благополучие. Поэтому, на
наш взгляд, стоит прислушать-
ся к совету П.Д. Юркевича, со-
вету почти 200-летней давнос-
ти, но до сих пор актуальному
в отношении общения с подро-
стком: «его не нудят, не толка-
ют: им не командуют, и он на-
ходит себя самостоятельным и
свободным». 

В нашей практике разработ-
ки и реализации индивидуаль-
ных траекторий обучения, вос-
питания и развития эффектив-
ным показал себя процесс, ког-
да взрослый совместно с подро-
стком выясняет: где именно и
как можно и нужно расширить
самостоятельность и права рас-
тущего человека, повысить его
требовательность по отноше-
нию к самому себе, увеличить
зону его индивидуальной свобо-
ды и ответственности. 

Разработка и реализация
индивидуальных траекторий
развития осуществляются в
определённой последователь-
ности.

Вначале взрослый (класс-
ный воспитатель, тьютор, пси-
холог образования), на основе
личных наблюдений, изучения
документов ученика, в т.ч. его
портфолио, анализирует инди-
видуальные особенности ре-
бёнка, в т.ч. стиль его межлич-
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ностного общения, качествен-
ную динамику учения за все
годы, образовательные предпо-
чтения (учебные и внеуроч-
ные), проектирует возможную
направленность его индивиду-
альной образовательной траек-
тории и прогнозирует темп и
результаты её реализации. Та-
ким образом, например, психо-
лог образования совместно с
классным руководителем и
при необходимости с учителя-
ми-предметниками в первом
приближении разрабатывает
собственную версию траекто-
рии для учащегося.

После этого в процессе ор-
ганизованной взрослым серии
индивидуальных бесед или
групповых обсуждений он сов-
местно с ребёнком обсуждает
его возможности и перспекти-
вы построения траектории,
мотивируя последнего на фор-
мулирование его собственного
видения пути индивидуально-
го развития, корректируя
при необходимости и свои
представления, и самооцен-
ку ученика

Для формирования готов-
ности учащихся к ответствен-
ному свободному выбору со-
держания траектории и разви-
тия соответствующих навы-
ков психолог образования мо-
делирует ситуации (тренинги
общения, деловые игры и
проч.) или использует спон-
танно возникающие в учебно-
воспитательном процессе, в

микро- или макрогруппах, в
которые включен учащийся. 

Далее ребёнок и взрослый
совмещают свои представле-
ния об индивидуальной траек-
тории развития и корректиру-
ют, определяя последователь-
ность, темп выполнения запла-
нированной деятельности и
прочие её аспекты. Результаты
фиксируются в специальных
рефлексивных блокнотах уча-
щихся.

Затем взрослый удостове-
ряется в том, что ребёнок пони-
мает и принимает на себя от-
ветственность за результаты
выбора (беседы, наблюдения
за поступками в учебной и вне-
урочной сфере), и разрешает
ему действовать самостоятель-
но в процессе реализации
«пробной» (кратковременной)
индивидуальной траектории,
консультируя при необходимо-
сти. При этом он наблюдает за
характером межличностного
общения ребёнка, фиксирует и
изучает динамику его продви-
жения по траектории и при не-
обходимости создаёт мотиви-
рующие ситуации для стиму-
лирования активности уча-
щихся. 

Также он координирует ра-
боту других педагогов школы и
учреждений дополнительно-
го образования, социальных
работников, представителей
фирм и учреждений социума,
причастных к процессу реали-
зации траектории. Как прави-
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ло, при этом происходит сов-
местная с ними и учениками
корректировка индивидуаль-
ных траекторий развития.

Мотивация и коррекция
продвижения подростка по ин-
дивидуальной траектории раз-
вития происходят в процессе
микрогрупповых и индивиду-
альных консультаций, дебатов,
дискуссий для обучающихся и
родителей. При этом анализи-
руются как типичные пробле-
мы обучающихся, связанные
со спецификой возраста, так и
специфичные для ситуации
индивидуальных траекторий
проблемы общения и учения
(индивидуальные способы до-
стижения успеха, сочетание
индивидуальных образова-
тельных интересов с требова-
ниями государственного стан-
дарта образования в части ми-
нимального его содержания,
межличностные отношения в
процессе выполнения группо-
вых проектов, и др.). 

Со своей стороны, реали-
зуя запланированную деятель-
ность, дети встречаются с про-
блемными ситуациями учения
и межличностного общения,
которые не могут разрешить
самостоятельно. Обращаясь с
запросом о поддержке к психо-
логу образования, они вступа-
ют в ситуацию взаимодействия
с ним, активно участвуют в
смоделированных им ситуаци-
ях деятельности и общения.
В результате ими разрабатыва-

ется индивидуальный алго-
ритм самостоятельного разре-
шения проблемы или же они
приобретают необходимый для
этого опыт. 

Взрослый совместно с де-
тьми, при необходимости, ор-
ганизует презентацию резуль-
татов реализации индивиду-
альных траекторий развития и
рефлексию процесса в целом в
разнообразных формах (от ин-
дивидуального общения, мик-
рогрупповых обсуждений, до
массовых КТД и шоу-техноло-
гий).

Мы не будем приводить
примеры разработки и реали-
зации нами учебных индиви-
дуальных траекторий (знание-
во-, творчески-, практико- ори-
ентированных). Обратимся к
вопросу психолого-педагоги-
ческого сопровождения инди-
видуально-ориентированных
воспитательных образова-
тельных траекторий.

Совместная психолого-пе-
дагогико-родительско-подро-
стковая работа в этом случае
затрагивала поведение и обще-
ние подростка во внеурочных и
внешкольных ситуациях в том
случае, когда он не мог разре-
шить какую-либо из своих про-
блем самостоятельно.

В процессе совместной ре-
флексии причин неудач взрос-
лые (сочетание их разнообраз-
но: психолог-учитель, психо-
лог-родитель и т.д.) приходили
к той или иной степени догово-
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ренности (от которой зависит
выбор педагогом варианта пе-
дагогического сопровождения:
«опека», «поддержка» и др.) о
разработке плана действий и
изменения стратегии поведе-
ния. Далее совместно с подро-
стком ими проектировалась
последовательность его само-
стоятельной деятельности,
включающей чтение научно-
популярной и художественной
литературы, просмотр спектак-
лей и художественных филь-
мов соответствующей преце-
дентной направленности, по-
сещение специализированных
сайтов и чатов в системе
Internet, диагностические про-
цедуры.

Для мотивации деятельно-
сти классный руководитель
и/или психолог образования
организовывал серию индиви-
дуальных бесед, тренингов,
способствующих пониманию
учеником неэффективности
выбранной стратегии поведе-
ния, микрогрупповых встреч
учащихся со сходной пробле-
мой или уже благополучно раз-
решившим её, включал учени-
ка в состав исполнителей спек-
такля в аналогичной или прямо
противоположной роли и т.д.

Как правило, реализация
ребёнком индивидуальных
траекторий развития приводи-
ла к изменению у него страте-
гии выхода из конфликтной
ситуации, формированию уме-
ния компромисса, сотрудниче-

ства. Позитивным побочным
эффектом реализации индиви-
дуальной воспитательной тра-
ектории в данном случае вы-
ступали знания о типах выхода
из конфликтной ситуации, зна-
комство с произведениями
культуры, умения общения и
поиска в Интернете.

Пример 1. Валя восприни-
мала себя негативно. Среди её
ответов на вопрос «Кто я?» фи-
гурировало: я неудачница, я не-
умелая, я некрасивая… В про-
цессе первой беседы психолог
попросил её каждый вечер под-
считывать хорошие события.
Вторая встреча: подсчёт ре-
зультатов. В качестве позитив-
ных жизненных ситуаций вы-
ступили просмотр фильма и
«четверка» по алгебре. Обсуж-
дение помогло выявить множе-
ство незначительных положи-
тельных моментов в жизни де-
вушки, на которые она ранее не
обращала внимания. Психолог
и классный воспитатель по-
могли ей найти тематические
сайты в Интернете, порекомен-
довали форумы, подобрали со-
ответствующую литературу,
предложили посетить группу
общения. Позитивный эффект:
Валя научилась радоваться ма-
леньким ежедневным победам,
видеть хорошее даже в нега-
тивных событиях.

Пример 2. Проблема Ивана
состояла в неумении разумно
расходовать «карманные день-
ги». Психолог совместно с
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классным воспитателем пред-
лагают ученику составить соб-
ственный бюджет на месяц ис-
ходя из строго фиксированной
суммы денег. Для этого они
просят его представить, что он
уже начал самостоятельно за-
рабатывать деньги и планиро-
вать свой собственный бюд-
жет. Затем ему предлагается
обозначить на листе бумаги
предполагаемый возраст, в ко-
тором возможно самостоятель-
ное материальное обеспечение;
предполагаемое образование,
профессию, место работы и
должность; приблизительную
сумму денег, составляющую
месячный доход; основные и
второстепенные статьи расхо-
дов; содержание этих статей с
указанием предполагаемой
суммы денег на каждый пункт
расхода в месяц.

В том случае, если ученик
затруднялся с ответами на эти
вопросы (а это случается прак-
тически всегда), психолог ре-
комендовал ему соответствую-
щие сайты и форумы в Интер-
нете, предлагал узнать цены на
товары повседневного спроса,
цены на жилищно-коммуналь-
ные услуги. С помощью пред-
ставителей сторонних фирм и
учреждений классный воспи-
татель организовал стажиров-
ку старшеклассника для того,
чтобы он «попробовал» плани-
руемую им профессиональную
и социальную роли, соотнес
объём физических и эмоцио-

нальных затрат с количеством
заработанных в процессе ста-
жировки денег.

В процессе последующих
встреч ими обсуждалась про-
фессиональная ориентация,
установка школьника на соци-
альную роль в коллективе; ка-
чественное и количественное
деление статей расходов на ос-
новные и второстепенные; уч-
тены ли учеником в списке ста-
тьи расходов на удовлетворе-
ние культурных нужд (посеще-
ние театров, музеев, покупка
книг и т.п.); какая доля бюдже-
та отведена на обеспечение са-
мообразования и повышения
культурного уровня.

Итог: работая над задани-
ем, ребёнок получил возмож-
ность убедиться в прикладном
значении математики, заду-
маться над собственными
культурными запросами и по-
требностями, уточнить про-
фессиональную направлен-
ность образовательных интере-
сов. Полученные данные по-
служили исходным материа-
лом как для индивидуальных
бесед с учащимися, так и для
групповых бесед, классных ча-
сов, ролевых игр. 

Пример 3. Игорь поступил
в гимназию порядком перевода
из обычной сельской школы
(по семейным обстоятельст-
вам). Ситуация смены места
жительства и образования при-
вела к резкому падению успе-
ваемости и, как следствие, к
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снижению самооценки. Изуче-
ние его индивидуальных осо-
бенностей показало: это спо-
собный, старательный, ищу-
щий ученик, открытый к обще-
нию. Наличествуют пробелы в
образовании, что связано с от-
сутствием в селе педагогов по
некоторым предметам. В при-
ватном общении с И. было ре-
шено «помочь себе самому» и
спроектировано два варианта
разрешения проблемы. Пер-
вый заключался в том, чтобы
составить себе индивидуаль-
ную образовательную траекто-
рию, объединяющую изучение
актуального содержания учеб-
ных дисциплин и материал
предыдущих лет обучения (ли-
нейная траектория). Второй
вариант отличался именно не-
последовательностью изуче-
ния предыдущего материала,
обращение к которому проис-
ходило в момент встречи с
учебной проблемой. Старше-
классник принял решение объ-
единить эти два варианта. Сов-
местно с педагогами была раз-
работана траектория, включа-
ющая как последовательное
повторение, так и незаплани-
рованное обращение к той или
иной теме. Педагоги школы
были предупреждены, что
Игорь имеет право изучить не-
обходимые ему темы на уроках
в других классах. Были отобра-
ны необходимые средства уче-
ния на электронных и бумаж-
ных носителях. Итог: Игорь

обрёл уверенность в своих си-
лах, успокоился, научился пла-
нировать свой день, приобрел
навыки свободного выбора.

Пример 4. В классе учились
несколько девочек, чье жела-
ние похудеть превосходило все
разумные нормы и уже начина-
ло негативно сказываться на их
здоровье. В этом случае класс-
ный воспитатель пригласил на
микро-совещание их родите-
лей, а также тех мам, дочери
которых уже благополучно из-
бавились от комплекса полно-
ты, врача-диетолога и психоло-
га, учителей биологии и физ-
культуры. Состоялся конст-
руктивный обмен опытом.
Впоследствии педагоги-пред-
метники, якобы невзначай, ув-
лекли девочек работой над
групповым междисциплинар-
ным проектом, посвящённым
разработке индивидуальной
оптимальной диеты для сни-
жения веса и программы физи-
ческой нагрузки. Эти ученицы,
справившись со своей пробле-
мой, открыли в школе консуль-
тационный пункт для желаю-
щих стабилизировать свой вес
или скорректировать фигуру. 

Пример 5. Группа подрост-
ков заявила о нежелании хо-
дить в школу, мотивируя это
тем, что «если надо, мы и сами
вместо учителей эти уроки
проведем, и расписание вместо
завуча составим». В процессе
совместных бесед психолога и
тьютора со старшеклассника-
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ми родился групповой проект
«Идеальная школа». 

Им было предложено по-
фантазировать на тему «Если
бы директором был я…» и по-
ставить своей целью разрабо-
тать концепцию, структуру и
содержание образовательного
процесса в своей «идеальной
школе». Вначале обсуждение
приняло вид «мозгового штур-
ма», но затем участники заня-
тия, в соответствии со своим
видением модели образова-
тельного учреждения раздели-
лись на микрогруппы. Не-
сколько человек работали над
индивидуальными проектами. 

Процесс их работы начался
с описания собственного опы-
та учения в конкретном учеб-
ном заведении и протекал по
нескольким направлениям. 

Концепция «Идеальной
школы», особенности в части
отношения к ученикам, стро-
илась на принципе «от против-
ного»: «вот давайте не будем
делать, как было у нас!». Её
структура в части кадрового
состава и должностных обя-
занностей основывалась на
личном опыте старшеклассни-
ков («а у нас в школе…»). Ма-
териально-техническая база
оказалась в их исполнении на-
иболее «фантастичной», учи-
тывая экономическое положе-
ние учреждений образования:
в неё старшеклассники вклю-
чили и «все, что было у нас», и
вообще все, о чем может меч-

тать ученик. В процессе же ра-
боты над учебным планом,
программами и выбором форм
организации учебно-воспита-
тельного процесса они пришли
к мнению, что им явно не
хватает конкретных знаний.
Именно здесь произошел пе-
релом в плавной до сих пор ра-
боте «за партами». Была вос-
требована библиотека, Интер-
нет и советы педагогов-пред-
метников. Детьми разрабаты-
вались методики индивидуаль-
ного образования, рождалась
идея совмещения индивиду-
альных и групповых форм ра-
боты в школе.

Осмысление и обобще-
ние наработанного материа-
ла произошли тогда, когда
они пришли к вопросу, акту-
альному в современной ситу-
ации: сколько стоит образова-
ние одного ученика в год?
Для ответа на этот вопрос им
пришлось просчитать все ма-
териальные затраты образо-
вательного учреждения: на-
чиная с оплаты труда препо-
давательского и технического
персонала и заканчивая рас-
ходами на содержание школь-
ного здания. На первый план
в качестве источника инфор-
мации вышел Закон «Об об-
разовании» и различные рас-
чётные операции. Были вос-
требованы консультации с
экономистами и юристами.
Пересматривались многие,
спонтанно возникшие в про-
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цессе первоначального «моз-
гового штурма» идеи и пред-
ложения исходя из их эконо-
мической целесообразности.
Рождалась «Концепция иде-
альной школы». 

Разработанные модели уточ-
нялись даже в процессе их пуб-
личной защиты, проходившей в
ходе «родительских собраний»,
на которых представители иде-
альных школ должны были при-
влечь в своё образовательное уч-
реждение новичков. Индивиду-
альные итоги работы отража-
лись в их фразах: «я понял, что
должен делать в школе», «вот
как я буду учиться дальше!»,
«мне надо менять школу» (и это
тоже результат! — Е.А.).

Позитивный эффект: педа-
гоги школы смогли увидеть

своё образовательное учрежде-
ние глазами учеников, что по-
влекло за собой реальные из-
менения в организации образо-
вательного пространства.

Кратко обозначим пер-
спективы работы. Крайне не-
обходимо опубликовать под-
борку прецедентов для реше-
ния задач нравственного пла-
на, перечень сайтов, художе-
ственных и документальных
фильмов, спектаклей и т.п., со-
держание которых поможет де-
тям решить личностные про-
блемы. Необходимо, чтобы по-
добные сведения были доступ-
ны подросткам — экспонирова-
лись в холлах и на сайтах обра-
зовательных учреждений, хра-
нились в библиотеке и учеб-
ных кабинетах. 
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