


Пояснительная записка 

 

Комплексная психолого — педагогическая программа по оказанию помощи 

целевым группам обучающихся включает в себя четыре раздела: работа по 

сопровождению обучающихся, испытывающих трудности в обучении, работа 

по сопровождению одаренных детей в школе, психолого — педагогическое 

сопровождение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так 

же сопровождение учащихся с ОВЗ. Данные категории учащихся нуждаются в 

систематическом оказании психолого — педагогической помощи. В школе 

присутствуют учащиеся, нуждающиеся, в сопровождении согласно всем 

четырем разделам программы. 

Программа реализуется на протяжении всего учебного года. 

В реализации программы принимают участие педагог — психолог, дефектолог, 

социальный педагог, логопед, заместители директора по ВР и УВР. 

Работа по программе может осуществляться по рекомендациям 

Педагогического совета школы, школьного Ппк, Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

В программе указаны направления и этапы работы, а так же план работы по 

соответствующим разделам. Так же в программе указаны методики и 

упражнения, которые могут быть использованы в работе. 

Реализация данной программы способствует успешному освоению всеми 

обучающимися основной программы, их разностороннему развитию, 

социализации и личностной успешности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Работа по сопровождению обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

Система психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является одним из ведущих направлений в 

работе образовательного учреждения, в которой психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с высоким риском школьной неуспешности 

рассматривается как особый вид помощи (или поддержки) учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся реализуется на всех 

этапах школьной жизни и носит комплексный характер, основанный на 

взаимодействии всех участников образовательного процесса (учащийся, 

родитель, классный руководитель, учителя-предметники, администрация 

школы, социальный педагог, педагог-психолог, учитель- логопед), что 

обеспечивает развитие учащихся и их успешную социализацию в условиях 

образовательного процесса. Обращается особое внимание на то, что 

первичные причины, приводящие, в конечном итоге, к школьной 

неуспешности, могут быть различными. Наиболее распространенной 

предпосылкой служит недостаточная подготовленность ребенка к школе, 

приводящая к затруднениям с первых дней обучения. Нередко причиной 

первых неудач становится задержка психического развития (нарушение 

обучаемости). В некоторых случаях «слабым звеном» оказываются 

завышенные ожидания родителей. Возможен вариант, когда 

первоисточником школьной неуспешности является повышенная 

тревожность ребенка, сформировавшаяся под влиянием семейных 

конфликтов или неправильного стиля воспитания. Вызванная этим общая 

неуверенность в себе, склонность панически реагировать на любые 

трудности переносится позже и на школьную жизнь. Независимо от 

исходной причины развитие школьной неуспешности протекает примерно 

одинаково. В конечном итоге во всех случаях наблюдается сочетание 

низких достижений, резко повышенной тревожности, неуверенности в себе 

и низкой оценки ребенка окружающими (родителями, учителями). 



Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

комфортное положительное эмоциональное обучение и творческое 

развитие каждого ребенка от момента его поступления в школу и до ее 

окончания, является одной из основных задач психологической службы 

образовательного учреждения. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса предусматривает своевременное выявление 

учащихся с высоким риском школьной неуспешности с целью оказания им 

помощи в становлении, развитии интеллектуального потенциала и 

воспитании личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональных, 

мотивационно - потребностных характеристик через изучение стартовых 

возможностей и динамики развития учащихся в образовательном процессе. 

На этом основании программа психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с высоким риском школьной неуспешности включает в себя 

психолого-педагогическую диагностику, анализ динамики успеваемости и 

познавательного развития ученика, его школьной мотивации, прогноз 

вектора образовательного маршрута



Цели программы: 

- разработка и внедрение процедуры комплексного психолого- 

педагогического сопровождения, способствующего успешному гармоничному и 

комфортному обучению и развитию учащихся с высоким риском школьной 

неуспешности; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса для предоставления возможности каждому 

учащемуся быть успешным; 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки учащимся, родителям (их законным представителям), педагогам. 
 

Задачи программы: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики развития его познавательных, мотивационных и личностных 

особенностей в процессе обучения; 

- создание социально-психологических условий для оказания помощи 

учащимся, имеющим проблемы в развитии и обучении; 

- проведение профилактической работы по предотвращению 

возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды); 

- содействие в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

- осуществление взаимодействия с подразделениями 

общеобразовательного учреждения (психолого-педагогический консилиум, 

Совет профилактики); 

- способствование повышению психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса (учащихся, 

родителей, педагогов). 

В основе психолого-психологического сопровождения учащихся с 

высоким риском школьной неспешности заложены следующие принципы: 

- принцип конфиденциальности (в ситуациях передачи информации 

третьим лицам, информация должна быть представлена в форме, исключающей 

ее использование против интересов обратившегося); 

- принцип компетентности (педагог-психолог несет ответственность за 

выбор методов); 

- принцип этической и юридической правомочности (все действия 

должны соответствовать нормативным правовым документам, 

регламентирующим деятельность педагогов-психологов); 

- принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы 

ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников 

учебно- воспитательного процесса;



- принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ; 

- принцип системности (психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные 

достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность 

отдельных компонентов). Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем учащегося; 

- принцип целостности предполагает построение деятельности школы 

на основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; 

- принцип непрерывности гарантирует учащемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

- принцип рациональности лежит в основе использования форм и 

методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их 

отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 

ребенка; 

- принцип добровольности участи в психологических процедурах. 

Педагог-психолог исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод, 

провозглашенных и гарантированных Конституцией РФ. Работа допускается 

только после получения согласия испытуемого и/или родителя (законного 

представителя) в ней участвовать. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 

принятыми в работе психологов в  международном  обществе. 

Приоритетные направления деятельности педагога-психолога подчинены 

единой задаче психолого-педагогического сопровождения развития личности 

ребенка и являются комплексной технологией решения задач обучения, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Деятельность специалистов сопровождения

 реализуется в двух направлениях. Первое 

направление - профилактическое: предупреждение трудностей в обучении и 

адаптации детей к школе. Второе направление - актуальное: конкретная помощь 

специалистов, в том числе коррекционная, в преодолении трудностей в 

обучении. 

Таким образом, комплексная работа психолого-педагогической службы 

включат в себя взаимосвязанные направления работы: диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультационно-

просветительскую, профилактическую, экспертную. 

Педагог-психолог традиционно  использует  как  групповые,  так  и



индивидуальные формы работы: занятие (развивающее) с элементами 

тренинговых технологий, круглый стол, беседа с элементами практикума, 

семинар, консультация, психологическая игра, самодиагностика (обучающая 

диагностика). 

Формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-

педагогическое изучение учащихся на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. Психологическая диагностика определяется задачами 

образовательного учреждения и запросами участников учебно-воспитательного 

процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися). 

Диагностическая работа позволяет в первую очередь ориентироваться на 

развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. Использование результатов 

диагностической работы способствует оказанию поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. Проектирование 

образовательных программ предполагает изучение стартовых возможностей и 

динамики развития ребенка в образовательном процессе на основе психолого- 

педагогической диагностики и, следовательно, предполагает построение 

системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

На основе результатов проведенных диагностических исследований 

выстраиваются приоритетные направления работы, изучается результативность 

используемых программ, проектов и корректировка их в дальнейшем. 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) - 

формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении; организация работы с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

- консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи 

участникам образовательного процесса в осознании и решении психологических 

проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; содействие 

сознательному и активному присвоению нового социального опыта; оказание 

помощи в формировании новых установок и принятии собственных решений; 

решении различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. 

- просвещение - формирование у учащихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и руководителей образовательного 

учреждения потребности в психологических знаниях, желания использовать их 

в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности. 

- профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации учащихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и



нейтрализация факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и 

учащихся; разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. Профилактическая работа предполагает 

проведение мероприятий с родителями и педагогами по преодолению 

конфликтных ситуаций в образовательной среде, созданию благоприятного 

психологического климата в семье и установлению благоприятных детско- 

родительских отношений; размещение стендовой информации по вопросам 

психологии и оказания психологической помощи различными организациями 

(детский Телефон доверия и т.д.) для учащихся, педагогов и родителей; ведение 

Интернет-странички для родителей по вопросам воспитания. 

- экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательного учреждения; оценка 

альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение - комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. Технологии психолого-педагогического 

сопровождения учащихся группы риска школьной неуспешности опираются на 

скоординированное междисциплинарное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, обеспечивающее благоприятные условия для их 

личностного развития. 

Технологии психолого-педагогического сопровождения учащихся 

группы риска школьной неуспешности: 

- построение адекватной возможностям ребенка последовательности и 

глубины подачи программного материала в контексте адаптации образовательной 

программы для слабоуспевающих учащихся по каждой отдельной компетенции 

или предмету; 

- оценка  особенностей  и  уровня  развития  ребенка,  с 

выявлением причин и механизмов его проблем, для задач создания необходимых 

условий сопровождения ребенка и его семьи; 

- оценка  внутригрупповых  взаимоотношений,  для  решения 

задач сопровождения всех субъектов образовательного пространства, 

формирования эмоционального принятия и группового сплочения; 

- технологии развивающей работы со слабоуспевающими учащимися, 

при необходимости, с другими субъектами образовательного пространства; 

- технологии поддержки участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей), психологической работы с родительскими и 

учительскими ожиданиями. 

- отслеживание динамики индивидуального прогресса неуспевающего 

ученика; 

- анализ эффективности деятельности отдельных специалистов 

консилиума и оценка эффективности сопровождения ребенка в целом во всех



его аспектах через аттестационные показатели овладения ребенком 

адаптированного учебного материала, образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных), традиционных показателей 

социализированности ребенка. 

- оценка эффективности программы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с высоким риском школьной неспешности проводится 

на педагогическом совете, ППк. 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

 

№ 

п
.
п 

Направление и тематика работы 

Работа с педагогами 

1 Проведение педсоветов по работе с детьми, испытывающими трудности 

в обучении: 

- «Взаимосвязь мотивации учителя и ученика к саморазвитию

 и самообразованию как ресурс повышения качества образования»; 

- «Как помочь детям, испытывающим трудности в обучении»; 

- «Осуществление индивидуального подхода с учётом

 личностных особенностей учащихся». 

2 Проведение семинаров, лекций: 
- «Проблемы развития познавательных психических процессов у детей 

с трудностями в обучении»; 

- «Психологические причины школьной неуспешности». 

3 Круглый стол по результатам адаптационных периодов учащихся 1, 5 

классов. 

4 Психологические тренинги для снятия напряжения,
 предупреждения эмоционального выгорания 
педагогов. 

5 Индивидуальные консультации по проблемам. 

6 Психолого-педагогический  консилиум. Совместная 

 деятельность специалистов, выработка

 рекомендаций  родителям и 

 педагогам, 

определение направлений коррекционной работы, прогнозирование 
ожидаемых результатов. 

Работа с учащимися 

7 Изучение готовности первоклассников к обучению в школе. 

8 Психологическая поддержка учащихся первых классов на
 этапе адаптации. 

9 Изучение динамики развития учащихся начальной школы. 

10 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу. 



11 Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации. 

12 Выявление школьников, нуждающихся в индивидуальной 
поддержке: дети с ОВЗ, дети со слабой 
мотивацией, с низкими результатами 

обучения. 

13 Выявление и анализ причины проблем и трудностей учащегося. 

14 Определение уровня и особенностей интеллектуального развития данных 
категорий обучающихся. 

15 Тестирование учащихся с рисками учебной неуспешности на 
определение уровня школьной мотивации. 

16 Составление индивидуального маршрута (карты)
 сопровождения учащихся с особыми образовательными 
потребностями. 

17 Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися «группы 
риска». 

18 Оказание психолого-педагогической помощи учащимся и их семьям 
(консультирование, работа с семьей, тестирование и др.). 

19 Индивидуальные консультации. 

Работа с родителями 

20 Индивидуальные беседы с родителями по уточнению индивидуальных 
особенностей ребенка, составление психологического заключения. 

21 Индивидуальные консультации. 

22 Организация психолого-педагогического просвещения
 родителей школьников с учебной неуспешностью. 

23 Родительский университет. Организация и проведение лекций, бесед, 
тренингов для родителей. 

24 Тематические родительские собрания. 
 

Результативность преемственности в обучении и психолого- 

педагогического сопровождения прослеживается на каждом возрастном этапе: 

- изучение готовности первоклассников к обучению в школе. 

- психологическая поддержка учащихся первых классов на этапе адаптации. 

- изучение динамики развития учащихся начальной школы. Изучение 

динамики развития будет проводиться по разработанной циклограмме, где 

диагностируемые параметры развития соотнесены с возрастными 

особенностями и возможностями учащихся, а периоды проведения 

психологической диагностики соотнесены с периодами овладения тех или иных 

учебных умений и навыков. Психолого-педагогическая диагностика позволит 

заблаговременно выявлять «группу риска» и оказывать помощь до появления 

серьезных проблем обучения. Диагностика внимания (скорости и точности 

переработки информации) позволит организовать сопровождение учащихся с 

проблемами в обучении, связанными с темпами созревания мозговых структур и 

др. Карты развития покажут развитие познавательной, учебной и личностной 



сфер, а также успеваемость в динамике, позволят прогнозировать 

образовательный маршрут. 

- диагностика готовности к переходу в среднюю школу. Психолого- 

педагогическое сопровождение ученика начальной школы позволит установить 

не только уровень обученности, но и причины его обусловившие, поможет 

прогнозировать дальнейший ход развития. Школьные трудности легче будет 

спрогнозировать и обосновать. Психолого-педагогическое сопровождение в 

 средней школе потребует учета этих данных и помощи не только в период 

адаптации, но и в последующий период обучения. 

- психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации. 

Предыдущие этапы работы в начальной школе, просветительская и 

консультативная работа с родителями и педагогами обеспечат благополучную 

адаптацию. 
 

Этапы психолого-педагогического сопровождения учащихся с высоким 

риском школьной неуспешности. 

I этап. «Постановка проблемы». 

1- ая ситуация: источником информации об ученике служит запланированный 

психодиагностический минимум, который осуществлялся со всей параллелью. 

2-ая ситуация: началом работы служит индивидуальный запрос, поступающий 

от ученика, родителей, педагога, администрации. 

Формируются предположения (психологическая гипотеза) относительно 

природы и содержания выявленных проблем у ребёнка и планируется 

дальнейшая диагностическая работа. 

II этап. «Уточнение проблемы». 

Проведение углубленного психологического исследования: 

- сбор дополнительной информации от педагогов, классного 

руководителя, родителей, необходимой для уточнения психологического 

диагноза; 

- диагностический анализ актуального состояния ребёнка, ситуации

 его развития; 

- синтезирование и обобщение всей информации о ребёнке (условно говоря, 
«сборка» целостного школьного статуса) осуществляется, по необходимости, на консилиуме 

с целью выработки единой стратегии психолого- педагогического сопровождения. 

III этап. «Решение проблемы». 

- определение конкретных задач и распределение ответственности каждого 

субъекта сопровождения по отношению к ребёнку или данной ученической 

группе, школьной параллели; 

- разработка коррекционно-

развивающей программы (конкретные шаги и 

методы сопровождения ребёнка на данном этапе обучения). 

- консультирование родителей. 

- консультирование педагогов, формирование у педагогов навыков работы 

с неуспевающими учащимися через обучающие семинары. 



- консультирование администрации по итогам диагностического 

минимума и консилиума. 

IV этап. «Рефлексивный». 

Сопровождение педагогов. 

- индивидуальная работа с учителем направлена, прежде всего, на совместный 

поиск наиболее эффективных подходов к детям, на анализ затруднений, 

возникающих в работе педагога с детьми и родителями, а также на снятие 

психологического напряжения, к сожалению, довольно часто сопровождающего 

работу педагога. 

- психологическое просвещение. Основной формой является психолого- 

педагогический семинар. 

- организация психолого-педагогической поддержки учителя, развитии у него 

навыков саморегуляции и управления эмоциями. Обучение приемам снятия 

напряженности, регуляции психоэмоциональных состояний. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не 

может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия педагога- 

психолога с ребенком, но требует организации работы с педагогами и 

родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. С педагогами 

используются различные формы работы. Это и индивидуальная работа 

педагога-психолога с учителем, работающим с классом, и лекции, и семинары 

для педагогического коллектива. 

Сопровождение родителей. 

Повышение психологической компетентности родителей посредством 

проведения лекций, бесед, индивидуальных консультаций и т.д. 

Оценка эффективности и анализ проведенной работы. 

Ожидаемые результаты: программа позволит установить факторы и 

условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития психических 

функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные 

проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую 

помощь и поддержку учащимся, родителям (их законным представителям), 

педагогам. Программа поспособствует: достижению обучающимися с рисками 

учебной неуспешности результатов освоения образовательной программы; 

формированию «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение 

учиться», способностей личности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формированию успешной социально-психологической адаптации детей с 

высокими рисками неуспешности в обучении в образовательной среде, 

социуме. Одним из важнейших условий достижения данного результата 

является равноправное сотрудничество учителей и педагога - психолога. 



План мероприятий в рамках реализации программы психолого- 

педагогического сопровождения учащихся с высоким риском школьной 

неуспешности 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки Формы Ответственны

е 

1 Проведение совещаний 
с учителями- 
предметниками, 
классным 
руководителем по 
работе со 
слабоуспевающими 
учащимися 

октябрь 
апрель 

протоколы и 

материалы семинаров, 

методические 

рекомендации 

Зам.

 директ

ора по УВР 

Руководители 

МО 

2 Организация
 семинар
ов 

ноябрь протоколы и 
материалы 

Зам.
 Директо
ра 

для педагогов
 по 

ма
й 

 семинаров по УВР 

организации работы  
со 

   Руководители 

слабоуспевающими    МО 

учащимися     

3 Заседание 
 мобильных 
групп учителей
 - 

январь протоколы Учителя- 
предметники 

предметников с
 целью 
корректировки 
действий 
по работе
 со 
слабоуспевающими 

учащимися 

4 Организация в течени
е 

рекомендации Зам.
 директо
ра 

консультаций психолога год
а 

 по УВР 

с родителями
 и 

   

учителями
 
- 

   

предметниками
 
по 

   

работе с 
неуспевающими 

   

учащимися    

5 Разработка 
методических 

октябрь методические 
рекомендации 

Зам.

 Директ
рекомендаций



 
для 

ора по УВР 

Руководители 

МО педагогов по работе 
со 
слабоуспевающими 

учащимися 

6 Отчет

 учител

ей- предметников, 

имеющих 

неуспевающих 

учащихся 

об

 индивидуаль

ной работе с ними 

1 раз в месяц отчеты Зам. Директора 

по УВР 

Учителя- 

предметники 

7 Анкетирование 
учителей 
с целью
 оказания 
методической помощи 

октябрь анкеты, 
анализ 
анкетирован
ия 

Зам.

 директ

ора по УВР 

8 Методические 
рекомендации по 
внесению 
корректировок 
в
 календар
но- тематическое 

октябрь 
март 

устные 
рекомендации 

Зам.

 Директ

ора по УВР 

Руководители 

МО 

 планирование 
учителей- 
предметников ОУ 

   

9 Обсуждение 
на школьных МО по 
предметам вопроса: 

«Эффективные формы, 

методы, приемы по 

работе

 

со 

слабоуспевающи

ми учащимися» 

декабрь 
апрель 

протоколы 
МО 

Руководители 
МО 

10 Осуществление 

контроля 

за

 успеваемос

тью учащихся, связь с 

учителями - 

предметниками 

 и 

родителями

 ч

ерез 

дневник 

в 

го

да 

течени
е 

отчеты

 класс

ных руководителей 

Классные 
руководители 



 и 
индивидуальные беседы 

11 Рекомендации  

по составлению 

индивидуальных 

диагностических

 карт для

 слабоуспеваю

щих 
учащихся 

ноябр

ь- 

декаб

рь 

устные 

рекомендации  

Зам.

 директ

ора по 

 УВР 

Руководите

ли МО 

12 Заседание

 

ППк 

определения 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

слабоуспевающ

их учащихся. 

д
ля 

 

 

д

ля 

каждый 
квартал 

протоколы 
ППк 

Директор, зам 

по УВР 

Классные 

руководители, 

педагог

 

- 

психолог, 

социальный 

педагог 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

13 Составление

 ба

нка 

данных 

 на 
неуспевающих 
учащихся 

в 

го

да 

течени
е 

банк данных Учителя- 
предметники 

14 Диагностика 

слабоуспевающего 

учащегося 

(отслеживание 

достижений учащихся 

и 

выявление пробелов

 в 

знаниях 

 учащихся

. Ведение 

диагностических карт ) 

октябрь 
апрель 

диагностические 

карты, карточки 

Учителя- 
предметники 

15 Отработка

 неусвоенны

х тем на 

 уроках, 

дополнительных 

занятиях, 

октябрь 
апрель 

график 
консультаций 
дополнительных 
занятий 

Учителя- 
предметники 



индивидуальных 
консультациях 

16 Проверка 
использования 

в течени
е 

беседы с учителями Зам
. 

директо
ра 

 

 часов

 школь

ных 

консультаций  

по 

предметам

 

для ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

года  по УВР 

1
7 

Предоставление 
информации 
об 

посл
е 
кажд
ой 

отчет о посещаемости Учителя- 
предметники 

учащихся,
 
не 

консультаци
и 

посещающих  

консультации
 
по 

 

предметам  

18 Проведение линеек
 по 
итогам

 учеб

ных четвертей 

в

 тече

ние года 

 Зам.

 Директ

ора по УВР 

1
9 

Беседы с
 учащимися, 

первая
 
и 

журнал фиксации 
бесед 

Зам.
 директо
ра 

имеющими последняя по УВР 

неудовлетворительные недели  

отметки по
 итогам 

циклов  

четверти   

2
0 

Проведение 
мониторинга 

в
 тече
ние года 

результаты 
мониторинга 

Зам.
 Директ
ора по УВР посещаемости 

учащимися занятий
 в 

школе 

2
1 

Заседание
 сов
ета 

в
 течен
ие 

журналы консультаций. Директор, зам 
по 

профилактики. Работа года протоколы УВР 



с 

учащимися
 имеющ
их 

  педагог
 
- 

пропуски
 
без 

  психолог, 

уважительной 
причины, 

  социальный 

и отрицательные 
оценки. 

  педагог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

2
2 

Беседы с
 родителями 
учащихся,
 имеющ
их 

первая
 
и 
последняя 

лист 
ознакомления 

Зам.
 директ
ора по УВР 

неудовлетворительные недели 

отметки по
 итогам 

циклов 

четверти  

2
3 

Индивидуальная
 раб
ота 

в
 течен
ие 

ведомость Учителя- 

с
 родителя
ми 

учебного 
года 

ознакомления предметники 

слабоуспевающих  родителей
 
с 

Классный 

учащихся, 
ознакомление 

 неудовлетворительным
и 

руководитель 

под роспись
 с 

 отметками  

неудовлетворительными  письма администрации  

отметками    

2
4 

Организация 
индивидуальных 

в
 тече
ние 
учебного 
года 

тетрадь 
консультаций 

Классный 
руководитель, 

консультаций
 
по 

социальный 

определению педагог, педагог- 

образовательного психолог 

маршрута  

слабоуспевающих  

учащихся  

25 Индивидуальная
 раб
ота 

в
 течен
ие 

тетрадь Классный 

 

 с родителями учеников 

допускающие 

пропуски уроков без 

уважительной 

причины 

учебного 
года 

консультаций руководитель, 

социальный 

педагог, педагог- 
психолог 



26 Взаимодействие

 всех 

участников 

образовательного 

процесса

 (классн

ого руководителя, 

педагога - 

предметника, 

родителей, педагога- 

психолога) при 

работе  

 со 

слабоуспевающим 

учащимся 

январь
 
- 
апрель 

приказ 
справка 

Зам.

 Директ

ора по УВР 

27 Заседание

 сов

ета профилактики. 

Работа с родителями 

учащихся имеющих 

отрицательные оценки 

и пропуски без 

уважительной причины 

в

 тече

ние года 

протоколы Директор, зам. 

по УВР 

педагог

 

- 

психолог, 

социальный 

педагог. 

28 Заседание ППк

 для 

определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 для 

слабоуспевающих 

учащихся 

каждый 
квартал 

протоколы 
ППк 

Директор, зам. 

по УВР 

педагог

 

- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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Раздел 2. Работа по сопровождению одаренных детей в школе. 

Требования современного мира все более усложняются, на первый 

план выходит ценность личности, обладающей высоким интеллектом, 

развитыми творческими способностями, готовностью решать жизненные 

задачи и возникающие проблемы. 

Любому обществу нужны талантливые, способные, одарённые 

люди, потому как именно такие люди являются мощным ресурсом 

общественного развития. В связи с этим важным является создание 

благоприятных условий для развития таких личностей, то есть 

организация процесса сопровождения способных, одаренных детей в 

школе. Решение проблемы сопровождения одаренных детей связывают с 

повышением интеллектуально-творческого потенциала Российской 

федерации. В связи с этим актуализируется вопрос расширения 

представлений современных педагогов, психологов, социальных 

педагогов о возможностях социально-педагогического сопровождения 

одаренных, талантливых детей. 

Одним из главных направлений работы школы является создание 

условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья 

одаренность в настоящий момент может быть скрытой, а также детей, чьи 

способности могут совершить качественный скачок в своем развитии в 

ближайшем будущем. Проблема развития одаренных, талантливых детей 

в школе широко освещается в научных публикациях, и ее решение 

связывают с организацией процесса их социально-педагогического 

сопровождения. 

Работа по развитию таких детей может быть реализована в 

рамках общешкольной программы при условии специально 

организованного социально-педагогического сопровождения. 

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Одаренность, во-первых, представляет собой очень сложное психическое 

образование, в котором неразрывно переплетены познавательные, 

эмоциональные, волевые, мотивационные, психофизиологические и 

другие сферы психики. Во-вторых, ее признаки (проявления) могут быть 

постоянными, но могут иметь и временный (преходящий) характер. Эти 

признаки могут быть явными, но могут быть представлены и в скрытой, 

потенциальной форме. Кроме того, признаки одаренности могут 

проявляться в виде высокого уровня развития как общих, так и 

специальных способностей. Организация социально-педагогического 

сопровождения одаренных детей должна быть осуществлена с учетом 

этих характеристик. 



Социально-педагогическое сопровождение рассматривается как 

процесс создания оптимальных условий развития и проявления 

индивидуального сочетания, имеющихся у школьника способностей и 

коррекции факторов, негативно влияющих на реализацию способностей 

одаренных школьников, как процесс, который включает в себя также 

деятельность по оказанию адекватной помощи школьнику в решении 

возникающих проблем различного характера. 

Программа направлена на совершенствование образовательной 

среды, которая создаёт условия для выявления, сохранения и развития 

одарённых детей, реализацию индивидуальных потенциальных 

возможностей обучающихся. Реализация программы позволит развить 

систему работы с одарёнными детьми, повысить квалификацию 

педагогических работников, организовать работу по повышению 

педагогической компетенции родителей. 

 

Цель программы: 

- содействие в выявлении, поддержке и развитии одаренных детей, 

их самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении 

психологического и физического здоровья. 

 

Задачи: 
1. Повышение уровня индивидуальных достижений одарённых детей в 

различных областях; 
2. Повышение педагогической компетенции родителей в воспитании 

одарённого ребёнка; 

3. Повышение уровня компетентности педагогов в работе с 

одарёнными детьми; 

4. Организация взаимодействия с педагогами дополнительного 

образования и организациями, реализующими дополнительное 

образование. 

5. Развитие эмоциональной устойчивости одаренных детей. 

Преодоления стресса, поведения в экстремальных ситуациях 

(конкурсах, олимпиадах, экзаменах); Формирование навыков 

саморегуляции одаренных детей. 

6. Формированию коммуникативных навыков одаренных детей. 

7. Подбор диагностического комплекса для выявления вида 

одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 

8. Учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его 

индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого 

потенциала; 

Актуальность программы: На сегодняшний день, самоценность 

личности ее уникальность и неповторимость должны быть 

культивированы во всех государственных общественных учреждениях не 

проходя ступень школьного образования мимо. Поэтому важно развивать 

одаренность в каждом ребенке. Ведь одаренные дети - главное 

национальное богатство, основа будущих успехов государства во всех 

сферах жизни залог процветания. Разглядеть одаренного ребенка в сфере 



образования очень сложно. Посей день не разработан единый 

диагностический инструментарий для выявления детей, относящихся к 

категории «одаренных». Часто выявление одаренных учащихся носит 

формальный характер, не основывается на достоверных психолого- 

педагогических исследованиях. Об одаренности ребенка зачастую 

педагоги судят по успеваемости школьника. Правильно ли это? 

Однако у одаренного ребенка много социально - психологических 

проблем: в сфере общения и поведения, а также во внутриличностном 

состоянии. 

Одаренность может вписываться органично в жизнедеятельность, а 

может породить множество социально-психологических и 

внутриличностных противоречий. 

Поэтому на современном этапе очень остро стоит вопрос о 

выявлении и психологическом сопровождении одаренных детей. 

Участники реализации программы: 

В реализации программы принимают участие одарённые учащиеся, 

специалисты, работающие с одарёнными детьми, администрация 

образовательного учреждения, родители, педагоги. 

Базовые принципы выявления и сопровождения одаренных детей: 

- Характер оценки разных сторон поведения и деятельности 

ребенка должен быть комплексным. Это позволило бы использовать 

различные источники информации и охватывать более широкий спектр 

его способностей. Оценивание ребенка как одаренного не должно 

являться самоцелью, а служить стимулом его дальнейшего развития и 

продвижения. Выявление одаренных детей необходимо связывать 

исключительно задачами оказания психологической помощи и 

педагогической поддержки. 

- Обязательна длительность идентификации, что 

предполагает развернутое на несколько лет наблюдение за поведением 

данного ребенка в разных ситуациях – жизненных и учебных. 

- Важен анализ поведения ребенка в тех видах деятельности, 

которые в максимальной соответствуют его склонностям и интересам. 

- Актуально использование тренинговых методов, в рамках 

которых можно корректировать типичные для данного ребенка 

психологические преграды, комплексы звездности или неполноценности.  

- Предпочтительна опора на экологически валидные методы 

психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения 
ребенка в конкретной ситуации, такие как анализ продуктов деятельности, 
наблюдение, экспертные оценки. 

Таким образом, основным подходом в поиске юных дарований 

следует признать комплекс мероприятий (медико-психологических, 

педагогических), направленных не только на детей, но и на родителей, и 

педагогов. Важно использовать разнообразные методики отбора детей и в 

дальнейшем непрерывно наблюдать за их успехами. 

Этапы выявления одаренных детей: 

На первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения 



о высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и 

педагогов. Могут быть использованы также результаты групповых 

тестирований, социологических опросных листов. Это позволит очертить 

круг детей для более углубленных индивидуальных исследований. 

Второй этап можно обозначить как диагностический. На этом этапе 

проводится индивидуальная оценка творческих возможностей и 

особенностей нервно-психического статуса ребенка психологом. Ребенок 

обследуется набором психологических тестов в зависимости от 

предпочтительности того или иного варианта потенциальных 

возможностей. При предпочтительности развития интеллектуальной 

сферы ребенок отличается остротой мышления, любознательностью и 

легко учится, обнаруживает практическую смекалку. В этих случаях 

используются методики, направленные, прежде всего на определение 

базовых когнитивных и речевых параметров у одаренных детей 

(например, методика Векслера, шкала интеллекта Стайфорине и т.д.) 

У детей, одаренных в сфере академических достижений, наиболее 

развиты могут быть отдельные склонности - к языку и литературе, 

математике или естествознанию. Поэтому задача психолога не только 

определить уровень общего интеллектуального развития, но и оценить 

предпочтительную   сторону   мышления   (Стенфордский   тест   

достижений). Дети с творческим и продуктивным мышлением отличаются 

независимостью, неконформностью поведения, способностью 

продуцировать оригинальные идеи, находить нестандартное решение, 

изобретательностью. Их выявление предусматривает оценку прежде всего 

их творческих наклонностей (тесты Торренса) и личностных 

характеристик (опросники Аизенка, Личко, тест Люшера и т.п.). 

Дети с преимущественным преобладанием контактности, 

потребности в общении и лидерстве отличаются инициативностью, 

высокими организаторскими способностями, их обычно легко выбирают 

на главные роли в играх и занятиях, они уверенно чувствуют себя среди 

сверстников и взрослых. В этом случае помогут личностные методики 

и социометрия. Если же у ребенка преобладают художественные 

способности, он с ранних лет проявляет склонность к рисованию или 

музыке, психологическое тестирование должно быть направлено на 

оценку степени эмоциональной устойчивости и уровня нейротизма. Эти 

дети обычно отличаются высокой ранимостью и требуют 

индивидуального психологического подхода со стороны педагогов и 

нередко психотерапевтической коррекции врача-специалиста. 

На третьем этапе работы с одаренными детьми основная роль 

отводится педагогам, задача которых - сформировать и углубить их 

способности. Реализуются эти требования с помощью широкого спектра 

педагогических приемов и методов (авторские программы, 

индивидуальные занятия - консультации и т.п.). 

Исследования П. Торренса показали, что одаренные дети быстро 

проходят начальные уровни развития интеллекта и оказывают 

сопротивление всем видам нетворческих работ. Это создает массу проблем, 

оценивается учителями как упрямство, лень или глупость. Невысокий 



психологический уровень подготовки учителя для работ с детьми, 

проявляющими нестандартность в поведении и мышлении, приводит к 

тому, что, оценивая своих подопечных, учителя отмечают в них 

демонстративность, желание все делать по-своему, истеричность, 

неумение следовать принятым образцам. Среди учителей бытует мнение, 

что одаренный ребенок не нуждается в помощи. Сложность состоит в 

низком уровне подготовки учителей для работы с одаренным ребенком, в 

недостатках психологических знаний у педагогов. 

Ожидаемые результаты: 
 Развить творческие и интеллектуальные способности каждого. 
 Повысить уверенность детей в себе и в своих способностях. 
 Снизить уровень тревожности. 
 Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях 

с различными типами одаренности. 
 Формирование методического банка для ранней диагностики и 
сопровождения одаренных 

детей; 

 

 Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских 

деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

Использование системы оценивания «портфолио», как способа 

отслеживания роста личности учащегося при освоении модулей. 



Категории одаренных детей 

Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 

развития при прочих равных условиях. 

Дети с признаками специальной умственной одаренности - 

одаренности в определенной области науки, искусства. 

Учащиеся, не достигающие по каким - либо причинам успехов в 

учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 

резервами. 

 
Принципы работы с одаренными детьми 

 Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 
 Принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей для развития личности.. 
 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 
 Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных 

связей в индивидуальной работе с учащимися. 

 Принцип создания условий для совместной работы учащихся 

при минимальной роли учителя. 
 Принцип свободы выбора учащимся форм помощи, 

наставничества. 
Методы работы: 

 Анкетирование, опрос; 
 Собеседование; 
 Тестирование; 
 Анализ научных источников; 
 Творческие работы; 
 Метод прогнозирования; 
 Метод исследования проблемы. 

Формы работы с одаренными учащимися: 
 Творческие мастерские; 
 Групповые занятия с сильными учащимися; 
 Кружковые занятия; 
 Интеллектуальные конкурсы; 
 Интеллектуальный марафон; 
 Участие в предметных олимпиадах; 
 Работа по индивидуальным планам; 
 Научно-исследовательские конференции; 
 Членство в ученических научных обществах. 

Направления работы с одаренными учащимися: 
 Диагностика обучающихся – оценка общей одаренности. 
 Работа со способными и одаренными детьми на уроках. 
 Использование системы заданий повышенной сложности: 
 Задания на развитие логического мышления, нахождение 

общего, частного, промежуточного понятий, расположение 

понятий от более частных к более общим. 

 Задания на развитие творческого мышления – выполнение 

творческих работ обучающимися. 
 Задания на составление учебных проектов. 



 Задания на прогнозирование ситуаций. 
 Внеклассная работа с обучающимися – создание групп по 

подготовке к олимпиадам, конкурсам, конференциям с учетом 

интересов учащихся. 
 Основной принцип работы – принцип «обогащения». 

Ресурсное обеспечение: 
 Наличие учебной аудитории; 
 Библиотечный фонд – наличие литературы; 
 Цифровые ресурсы – ИКТ.



Критерий эффективности: 
 Высокий уровень познавательного интереса к предмету. 
 Отсутствие неуспевающих по предмету. 
 Увеличение количества обучающихся, выбирающих предметы 

естественно- математического цикла как экзамен с успешной 

его сдачей. 
 Учащиеся становятся призерами олимпиад и конкурсов 

различного уровня. 

Этапы работы 

I этап – аналитический – при выявлении одаренных детей 

учитываются их успехи в какой- либо деятельности. Творческий 

потенциал ребенка может получить развитие в разных образовательных 

областях, но наиболее естественно, сообразно предмету – в области 

математического развития. В связи с этим следует вовлекать учащихся в 

различные виды умственной, поисково-познавательной и творческой 

деятельности. 

II этап – диагностический – индивидуальная оценка 

познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка. На 

этом этапе проводятся групповые формы работы: конкурсы, «мозговые 

штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы, творческие 

зачеты, проектные задания, участие в интеллектуальных олимпиадах, 

марафонах, проектах, объединениях дополнительного образования и 

кружках. 

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей 

учащихся. 

Условия успешной работы с одаренными учащимися 

В научной и публицистической литературе активно обсуждается 

актуальное направление современного образования – поиск и поддержка 

талантливых детей, их психолого-педагогическое сопровождение в 

течение всего периода становления личности. Дискуссионным является 

вопрос относительно выявления одаренности у детей, что обусловлено их 

личностными особенностями. Однако диагностика сама по себе не 

является правомерной без соответствующих коррекционных и 

развивающих психолого-педагогических мероприятий. Многочисленные 

исследования показывают, что лишь небольшой процент одаренных детей 

успешно реализует свои потенциальные возможности. Это обусловлено 

множеством причин, одной и которых являются различные нарушения в 

эмоциональной сфере личности, проявляющиеся в виде различных 

страхов, сигнализирующих о невротическом состоянии. Актуальность 

заявленной проблемы обусловлена необходимостью реализации 

коррекционных мероприятий, направленных на снятие страхов и неврозов 

у одаренных детей арттерапевтическими средствами. 

Осознание важности работы с одаренными детьми каждым членом 

коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования 

положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы 

работы с одаренными детьми. 



Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что 

реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы школы. 

Таким образом, мы переходим к вопросу о необходимости 

реализации профилактических и коррекционных мероприятий, 

направленных на коррекцию таких эмоциональных нарушений как страхи, 

тревожность и неврозы в работе с одаренными детьми. 

Методы коррекции эмоциональных нарушений многообразны, 

среди них представлены игротерапия, психодрама, гештальттерапия и др. 

Упражнение 1. «Лабиринт страхов» (модификация упражнения О.В. 

Хухлаевой) 

Цель: осознание собственных страхов, их 

принятие и устранение Возраст: 3 – 18 и 

старше. 

Материалы: бланк с рисунком пустого лабиринта, простой и 

цветные карандаши, фломастеры, ластик, металлическая банка, спички. 

Время проведения: 20–50 мин 

Ребенку предлагается бланк с рисунком пустого лабиринта, который 

необходимо заполнить страшными персонажами и вверху (в отдельном 

облачке) – нарисовать «самый главный страх». 

Многие дети затрудняются с выполнением данного задания. На 

практике мы встречаемся с тем, что некоторые дети пытаются отказаться 

от рисования, ссылаясь на то, что ничего не боятся. Это феномен так 

называемых вытесненных страхов, которые наносят ребенку гораздо 

больше вреда, чем осознаваемые страхи. Тогда ребенку предлагается 

нарисовать то, кого или чего он боялся в детстве (когда был совсем 

маленьким) или чего боятся люди, его знакомые, друзья и пр. Здесь важно 

вывести ребенка на изображение каких-либо образов. Бессознательно 

ребенок отобразит



свои собственные страхи и переживания. В практике нашей работы мы 

встречаемся с творческими и одаренными детьми, имеющими 

неспецифические страхи. Далее идет обсуждение рисунка и затем 

предлагается ребенку такой исход событий, когда он попадает в этот 

лабиринт. Затем ребенку необходимо предположить, что произойдет 

дальше. 

Эта техника является не только коррекционной, но и 

диагностической, по ней можно отследить установки ребенка по 

отношению к трудным жизненным ситуациям: в целом пессимистические 

или оптимистические. Некоторые дети говорят о том, что они погибнут в 

этом лабиринте. Тогда психолог выводит ребенка на необходимость 

бороться с этими страхами. Ребенок начинает «побеждать» каждый страх 

по отдельности на бумаге с помощью карандашей. Здесь очень важно не 

давать ребенку готовых решений, он сам назовет тот способ, которым 

можно победить каждый страх, главное отобразить это на бумаге. 

«Победив» все страхи, он переходит к «главному страху» и решает, что с 

ним сделать соответствующим образом. После всего этого ребенку 

предлагается окончательно уничтожить эти страхи. Некоторые дети 

начинают их зачеркивать, говорить о том, что уже всех победили. Однако 

задача психолога подвести ребенка к тому, чтобы он догадался разорвать 

лист. Здесь очень важно опять же не давать готовых решений, ребенку 

необходимо прийти к этому самому. После чего ребенок разрывает на 

мелкие кусочки лабиринт и бросает их в железную банку. 

Терапевтический эффект от разрывания бумаги достаточно сильный, сам 

процесс помогает снять напряжение и способствует формированию у 

ребенка чувства собственного превосходства и ощущения своей власти над 

страхами. Психолог уточняет у ребенка, могут ли теперь эти страхи 

вернуться обратно. Затем ребенку предлагается снова уже окончательно 

уничтожить эти страхи, тем самым подвигая его к сжиганию листа с 

лабиринтом. С целью соблюдения техники безопасности рекомендуем 

выполнять эту процедуру на улице. Детям дошкольного и младшего 

школьного возраста психолог говорит о том, что самостоятельно 

выполнять это упражнение не стоит, сжигать эти страхи можно только у 

психолога в этой специальной банке для страхов. Ребенку очень важно 

пронаблюдать процесс сгорания бумаги, он тоже имеет мощный эффект 

воздействия на эмоциональное состояние. Во-первых, наблюдение за 

пламенем расслабляет, а сам процесс окончательного уничтожения 

страхов стабилизирует эмоциональное состояние ребенка. Затем ребенок 

высыпает пепел в мусорное ведро. В завершении можно обсудить его 

состояние, однако иногда лучше обговорить это позже при возможности 

повторной встречи. Многие родители и педагоги отмечают, что после этого 

занятия эмоциональное состояние ребенка и соответственного его 

поведение меняются, нормализуется сон (если его беспокоили ночные 

кошмары), питание, улучшается учебная деятельность. 

Упражнение 2. «Лепка страхов» 



Цель: трансформация негативных явлений и 

образов в позитивные. Возраст: 3 – 18 и 

старше. 

Материалы: пластилин (глина, тесто и пр.), 

музыка для релаксации Время проведения: 20–

40 мин 

Сначала ребенок выбирает любой кусок пластилина или другого 

пластичного материала и с закрытыми глазами начинает разминать его, 

слушая музыку, пытаясь думать о своих проблемах, страхах, 

переживаниях, обидах и пр. Здесь психолог сам выбирает то количество 

времени, которое необходимо ребенку в зависимости от его возраста и 

эмоционального состояния на данный момент. В целом 5-15 минут 

достаточно для того, чтобы ребенок расслабился. Далее ему предлагается 

из полученного образа уже с открытыми глазами и также под музыку 

слепить свои «страхи». Психолог или другой взрослый также может 

участвовать в этом упражнении вместе с ребенком, тем самым показывая, 

что у него тоже есть страхи и это вполне нормальное явление не только 

для детей, но и для взрослых. Затем можно поиграть с полученными 

страхами, например, попугать друг друга. После чего слепленные фигурки 

уничтожаются (их можно разорвать, расплющить, растоптать), а затем из 

этого же кусочка пластилина слепить что-то хорошее, доброе, красивое. 

Трансформация негативного образа в позитивный способствует 

изменению отношения ребенка к своим страхам, их принятию и 

соответственно проработке. 

Упражнение 3. «Рисунок на стекле» (авторская методика) 

Цель: устранение негативных 

эмоциональных состояний. Возраст: 3 – 18 

и старше. 

Материалы: гуашевые краски, кисти, вода, стекло, 

музыка для релаксации. Время проведения: 10–30 

мин.



Ребенку предлагается с помощью гуашевых красок нарисовать на 

стекле свой страх или другую отрицательную эмоцию (тревогу, обиду, 

злость, ненависть). Погружению в процесс рисования способствует 

специально подобранная релаксационная музыка, необходимо чувствовать 

состояние ребенка, тем самым подбирая соответствующе музыкальное 

сопровождение (усиливающее или снимающее напряжение). После того 

как ребенок нарисовал свой страх, ему предлагается рассказать о своем 

эмоциональном состоянии и о том, что хочется сделать с этим страхом. 

Иногда дети хотят его зарисовать другим цветом. Если изначально ребенок 

рисует черным цветом (что желательно, именно с черным ассоциируется 

страх), то он при зарисовывании понимает, что черный цвет другим не 

закрасить. Поэтому ребенок ищет другой способ избавления от страха. 

Некоторые дети хотят разбить стекло, но им предлагается иной – более 

конструктивный способ. Здесь психолог также подводит ребенка к 

желаемому способу уничтожения данного страха – смыванию его со стекла 

водой. Интересным является тот факт, что многие одаренные дети 

(особенно с академической одаренностью) сразу не догадываются о 

данном способе его уничтожения, что говорит о недостаточной 

креативности. Поэтому арттерапевтические техники способствуют не 

только катарсическим процессам, но и развитию воображения и 

соответственно мышления. Психологу необходимо грамотно использовать 

музыкальное сопровождение, сначала желательно включить музыку, 

нагнетающую тревогу, страх, грусть или даже злость. Однако в тот момент, 

когда ребенок смывает рисунок со стекла, должна звучать мажорная 

музыка. 

Упражнение 4. «Смелое сердце» (авторская методика) 

Цель: формирование позитивной Я-концепции, 

уверенности в себе. Возраст: 3 –12. 

Материалы: гуашевые краски, кисти, вода, лист 

плотной бумаги, ножницы. Время проведения: 10–30 

мин. 

Ребенок рисует на листе бумаги ярко красной краской большое 

сердце и разукрашивает его. Ему рассказывается, что это смелое и доброе 

сердце, которое помогает многим людям, а главное тем, кто его создаст. 

Далее с ребенком обсуждается, кого и от чего оно может защищать и каким 

образом помогать в разных жизненных ситуациях. Задача психолога 

подвести ребенка к его актуальным проблемным ситуациям и посмотреть 

на них со стороны, проанализировать. Однако основной терапевтический 

эффект достигается за счет создания конкретного материального образа, 

играющего функцию защиты от негативных жизненных моментов. Затем 

ребенок вырезает это сердце и забирает его домой. Дома он вклеивает в 

нарисованное сердце свою фотографию и помещает его на видное место: 

над кроватью или столом. 

Упражнение 5. «Вулкан» (модификация упражнения О.В. Хухлаевой) 

Цель: снятие напряжения, повышение эмоционального настроя 

Ребенок — «вулкан» — садится на корточки, сначала он спит, затем 

начинает тихо гудеть и медленно поднимается — просыпается. Психолог 



или группа помогает ему гудеть глухими утробными звуками — звуками 

земли. Затем он резко подскакивает, с громкими криками поднимая руки 

вверх, как будто выбрасывает все, что ему не нужно: страхи, злость, обиду 

и прочее. 

Упражнение 6. «Одень страшилку» (модификация упражнения О.В. 

Хухлаевой). 

Цель: работа с 

предметом своего 

страха. Возраст: 5-11 

лет. 

Материалы: черно-белый рисунок страшного персонажа Бабы Яги, 

Волка, скелета и пр.), пластилин, зубочистка. 

Время проведения: 20–40 мин. 

Ребенку предлагается сделать страшного персонажа добрым, 

красивым, смешным с помощью пластилина разукрасить страшилку. 

Размазывание пластилина несет в себе эффект расслабления, через 

перенос внутреннего напряжения на объект страха. Затем с помощью стеки 

или зубочистки – волшебной палочки - ребенок рисует персонажу улыбку, 

тем самым превращая его в доброго. 

Упражнение 7. «Солнце» (модификация упражнения О.В. Хухлаевой) 

Цель: формирование 

позитивной самооценки. 

Возраст: 5-13 лет. 

Материалы: краски, кисти, 

лист бумаги. Время 

проведения: 10–20 мин. 

Ребенок рисует в центре листа круглое солнце с лучами. Психолог не 

оговаривает количество лучей, даже если ребенок пытается уточнить. В 

центре солнца он пишет большую букву «Я». Затем каждый лучик солнца он 

подписывает своими положительными качествами. Если ребенок не умеет 

писать, то только называет свои качества, а взрослый их записывает. Часто 

дети затрудняются с определением своих положительных качеств, тогда 

взрослый может предложить ему антонимы («какой ты чаще бываешь: 

добрый или злой»). Многие одаренные дети очень самокритичны, задача 

психолога убедить ребенка в том, что у него много положительных качеств, 

которые придают ему веру в себя и помогают добиться желаемого. 

Завершается упражнение тем, что ребенок озвучивает каждое свое качество, 

начиная с местоимения «Я» («Я умный. Я добрый. Я красивый. Я смелый. Я 

сильный»). 

Упражнение 8. «Красивое имя» (упражнение О.В. Хухлаевой). 

Цель: повышения уровня 

самопринятия. Возраст: 6-13 

лет. 

Материалы: фломастеры, карандаши, 



краски, лист бумаги. Время проведения: 

10–30 мин. 

Психолог предлагает ребенку написать свое имя на листе бумаги 

ярким фломастером. Если он пока не умеет писать, то имя пишет 

взрослый. При этом ребенок обязательно четко читает написанное и 

обводит имя пальцем. Затем ребенку предлагается разрисовать, украсить, 

раскрасить свое имя так, чтобы получилось очень ярко и красиво. 

Упражнение 9. «Мягкое сердце» (модификация упражнения О.В. 

Хухлаевой). 

Цель: формирование у детей умения 

любить окружающих. Возраст: 4-13 лет 

Материалы: игрушка 

сердца, камешек. Время 

проведения: 5-15 мин. 

Психолог дает ребенку небольшой камень, предлагая описать его 

свойства (твердый, холодный, шершавый) и говорит о том, что есть люди 

с каменным сердцем. Ребенку необходимо называть качества такого 

человека (злость, зависть, одиночество). Психолог просит ребенка 

вспомнить случаи, когда его сердце становилось каменным. После 

психолог предлагает ребенку поучиться делать свое сердце мягким и 

любящим. Далее он показывает мягкое сердце, дает потрогать и просит 

составить устный список, кому бы ребенок хотел послать свою любовь при 

помощи мягкого сердца. Это могут быть мама, папа, друзья, а может и те 

дети, которые обижают его. После этого ребенок с закрытыми глазами, 

держась рукой за игрушечное сердце, представляет свое собственное 

сердце таким мягким, как то, за которое он держится. 

Упражнение 10. «Амулет смелости» (авторская методика). 

Цель: формирование у ребенка уверенности в 

своих возможностях. Возраст: 5-15 лет 

Материалы: арт-мусор (кусочки ткани, проволока, ветки, шишки, 

семена растений, ракушки, камушки, стеклянные камни, фантики, 

небольшие подарочные коробочки и пр.), клей, пластилин, цветная бумага, 

музыка для релаксации. 

Время: 15-45 мин. 

Ребенку предлагается сделать из различных материалов (арт-

мусора) амулет, который символизирует его смелость, уверенность, 

решительность, а также будет защищать от страхов и помогать в разных 

сложных жизненных ситуациях (на контрольной, на олимпиаде). Психолог 

настраивает ребенка на важность и серьезность данного задания, если 

видит, что ребенок относится к этому скептически. Многие одаренные 

дети считают подобные задания легкомысленными и наивными, пытаясь 

логически объяснить невозможность воздействия такого амулета. 

Психолог может привести примеры из литературы, истории или из 

собственной жизни как действую подобные вещи. В любом случае данное 

задание вызывает у ребенка интерес и даже если он не верит в магическую 



силу созданного им амулета, бессознательно он на него надеется. 

Психолог говорит о том, что этот амулет может исполнять желания 

ребенка, главное уметь их правильно сформулировать и не принести вреда 

другим своим желанием. Поделку ребенок забирает домой. 

Мы представили десять упражнений, которые могут быть 

использованы как отдельная или комплексная программа, целью которой 

является коррекция эмоционального состояния ребенка. 

Применение арттерапевтических упражнений положительно 

воздействует на эмоциональную сферу одаренного ребенка, меняя его 

поведение, корректируя некоторые негативные его личностные 

особенности и развивая мыслительные процессы. Благоприятное 

эмоциональное состояние способствует развитию креативности у ребенка, 

его творческого потенциала и соответственно позитивному развитию 

личности.



Заключение. 

Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и 

поддержанию на высоком уровне научно-технического, политического, 

культурного и управленческого потенциала страны является налаженная 

система поиска и обучения одаренных индивидуумов. Формирование 

интеллектуальной элиты, которая по существу задает темп развитию 

науки, техники, экономики, культуры, определяет эффективность этого 

развития. 

Главным направление развития современной школы является 

общегосударственная программа поиска, практической диагностики, 

обучения, воспитания и развития одаренных детей, нацеленная на 

подготовку творческого человека, талантливых специалистов и 

плодотворном их использовании. 

Воспитание и обучение одаренных детей - трудная и 

широкомасштабная задача: тут и соответствующее воспитание и 

просвещение родителей; тут и соответствующая подготовка учителей — 

подготовка их ко всему многообразию трудностей и радостей работы с 

юными талантами. Даже наша медицина должна быть специально 

подготовлена к тому, чтобы иметь дело с одаренными детьми: многие 

заболевания, особенно так называемые психосоматические, у них 

протекают весьма своеобразно и встречаются часто. 

И конечно, одаренные дети должны стать предметом специального 

интереса науки — не только психологии и педагогики, это очевидно, но и 

генетики и эндокринологии (у одаренных детей другое соотношение 

мужских и женских гормонов, чем у «обыкновенных»). 

Внимание к одаренному ребенку не должно исчерпываться лишь 

периодом его обучения. Опыт показывает, что значительные трудности 

одаренные люди испытывают и в периоде профессионального 

самоопределения, и в дальнейшем, в самом процессе творчества. Другими 

словами таланту нужна постоянная забота всего общества. 

И начинать нужно с общепсихологической грамотности. Нужны 

специальные школы для одаренных детей, специально подготовленные 

учителя, специальные учебники — но прежде всего нужно признание 

самого факта, что они есть и что они другие — не только по своим 

интеллектуальным и творческим возможностям но и личностным 

особенностям. Ведь одаренность 

— не только подарок судьбы для отмеченных ею, но еще и испытание. 

 

Основные мероприятия по реализации программы 

 
№ 
п

Наименование 
мероприятие Форма 

Участники Сроки 
проведен
ия 

Ответствен
ны й 



/
п 

проведения 

Диагностические мероприятия 

1 Изучение умственного
 развития 
учащихся. Э.Ф. Замбицавичене 

Учащиес
я 
– 5 
классов 

1 Октябрь Педагог- 
психолог 

2 Изучение интеллекта. Д. 
Гилфорд. 

Учащиес
я 
– 9 
классов 

8 Ноябрь Педагог- 
психолог 

3 Экспресс 

– 

интеллектуал

ьных 

МЭДИС. 

диагност

ика 

способност

ей. 

Учащиеся 
1- 2 классов 

Декабрь Педаг

ог- 

психо

лог 

4 Диагностика творческого 
мышления 
П. Торренс 

Учащиес
я 
– 8 
классов 

5 Январь Педагог- 
психолог 

5 Диагностика
 интеллектуаль
ного 
развития. Матрицы Равена. 

Учащиес
я 
– 4 
классов 

3 Январь Педагог- 
психолог 

6 Изучение интеллекта.
 Тест 
структуры интеллекта 
Амтхауэра. 

Учащиеся 
11 класса 

Февраль Педагог- 
психолог 

7 Изучение самооценки. Одаренные 
учащиеся 

Февраль Педагог- 
психолог 

Просветительские мероприятия 

1 «Особенности работы с 

одаренными детьми». 

Педагогический лекторий. 

Педагогическ

ий коллектив 

Октябрь Заместитель 

директора

 по 

УВР,

 пед

агог- 
психолог 

2 «Методики  работы  с  
одаренными 
детьми».  Педагогический 
лекторий. 

Педагогическ
ий 
коллектив 

Декабрь Заместитель 
директора
 
по 



 

    УВР,
 пед
агог- 
психолог 

3 «Виды
 одаренно
сти». Педагогический 
лекторий. 

Педагогически
й коллектив 

Январь Педаг
ог- 
психо
лог 

4 «Роль педагога при 

организации работы с 

одаренными детьми». 

Педагогический лекторий. 

Педагогически

й коллектив 

Март Заместитель 

директора

 

по 

УВР,

 пед

агог- 

психолог 

5 «У Вас растет одаренный 

ребенок!» Родительский 

лекторий. 

Родители 

одаренных 

детей 

Ноябрь Педагог- 

психолог, 

социальный 
педагог. 

6 «Психологические

 особенн

ости одаренных 

 детей». 
Родительский лекторий. 

Родители 

одаренных 
детей 

Апрель Педаг

ог- 

психо

лог 

7 «Я – одаренный
 ребенок!» 
Тематическая беседа 

Одаренные 
дети 

Декабрь Педагог- 
психолог 

8 «В чем уникальность
 одаренных 
детей». Просветительская 
беседа. 

Одаренные 
дети 

Декабрь Педагог- 
психолог 

Профилактические мероприятия 

1 «Проблемы
 психологичес
кого 

развития одаренных

 детей». 

Профилактическая беседа. 

Одаренные 
дети 

Декабрь Педаг

ог- 

психо

лог 

2 «Я могу, я смогу, я умею!» 
Тренинг. 

Одаренные 
дети 

Февраль Педагог- 
психолог 

Консультативные мероприятия 

1 «Как правильно организовать 

работу с

 одаренными

 детьми?» 

Индивидуальные    

консультации, 
рекомендации. 

Педагоги, 
работающие 

с 

одаренными 

детьми 

Ноябрь Заместитель 

директора

 по 

УВР,

 пед

агог- 
психолог 



2 «Как помочь ребенку не 

стесняться своей

 уникальн

ости. 

Индивидуальные

 консульта

ции, рекомендации. 

Родители 

одаренных 

детей 

Январь Педаг

ог- 

психо

лог 

3 Индивидуальные  
консультации  по 
запросу. 

Одаренные 
дети 

В
 теч
ение 
года 

Педагог- 
психолог 

Развивающие мероприятия 

1 «Учимся справляться со

 своими 

проблемами». Тренинг 

социальных 

навыков. 

Одаренные 
дети 

Октябрь Педаг

ог- 

психо

лог 

2 «Развитие
 вербаль
ных 
способностей». Тренинг. 

Одаренные 
дети 

Ноябрь Педагог- 
психолог 

3 «Развитие мыслительных 

операций: нахождение разных 

логических отношений   

между   понятиями». 
Тренинг. 

Одаренные 
дети 

Декабрь Педаг

ог- 

психо

лог 

4 «Развитие мыслительных 

операций: метафорические

 выраже

ния». 
Тренинг. 

Одаренные 
дети 

Январь Педаг

ог- 

психо

лог 

5 «Развитие мыслительных 
операций: 
обобщающие и

 ограничивающ

ие понятия».   Тренинг. 

Одаренные 
дети 

Февраль Педаг

ог- 

психо

лог 

7 «Умей владеть собой».

 Тре

нинг социальных навыков. 

Одаренные 
дети 

Март Педаг

ог- 

психо

лог 



План реализации программы психолого - педагогического сопровождения 

одаренных 

детей. 
I. Диагностический блок 

Цель: идентификация одаренных детей, изучение индивидуальных

 особенностей школьников. 

Итоги диагностического этапа: 
 Создание индивидуальных карт школьников 

 Создание информационной базы данных одаренных детей 

 Аналитический отчет по результатам диагностического обследования. 

 
№ Содержани

е 
деятельнос
ти 

Психодиагностические 
методики 

Сроки 
реализации 

Ответстве
нн ые 

1
.
1 

Интеллектуа

ль ная 

одаренность 

-Тест Р. Амтхауэра 

-Тест Векслера (Индивидуально, 

по запросу) 

- «ГИТ» (автор Дж. Ванной, 

адаптация Е.М. Борисовой, М.К. 

Акимовой, В.Г. Козловой, Г.П. 

Логиновой) 

-Методика «Школьный тест 

умственного развития» 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педаг

ог- 

психо

лог 

1
.
2 

Математиче

ска я 

одаренност

ь 

Тест на математические 

способности Г. Айзенк 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педагог- 
психолог, 
учителя 
математик
и 

1
.
3 

Лингвистич

еск ая 

одаренност

ь 

- Батарея тестов для изучения 

языковых способностей (И.Н. 

Лукашенко, И.А. Зимняя). 

- Тест на вербальные 

способности. Г. Айзенк. 

- Методика  диагностики  

вербальной 

креативности (адаптированный 

вариант методики С. Медника). 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педагог- 

психолог, 

учителя 

русского 

языка

 

и 

литературы 

1
.
4 

Социальная 

одаренность 

- Тест «Умеете ли Вы говорить 

и слушать?» (В. Маклени). 

- Методика изучения 

коммуникативных и 

организаторских умений. 

- Метод исследования уровня 

субъективного контроля 

психической стабильности 

(УСК). 

- Оценка отношений подростка 

с классом. 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педаг

ог- 

психо

лог 



- Методика

 «Незаконченные 

предложения». 

1
.
5 

Творческая 

одаренность 

-Психодиагностика

 творчес

кого мышления. -Креативные 

тесты (Е.Туник) 

-Диагностика вербальной 

креативности (адаптация теста С. 

Медника) 

-Диагностика

 невербал

ьной креативности (вариант 

теста Торренса) 

-Методика классификации 

-Методика для определения 

творческих наклонностей у 

школьников 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педагог- 

психолог, 

зам. 

директора 

по ВР 

1
.
6 

Личность 
одаренного 

ребенка 

-16 PF тест Р. Кеттела 

-Тест акцентуации характера 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педаг

ог- 

психо

лог 



 

  -

Характерологический опросник

 Г. 

Айзенка 

-Исследование самооценки

 (Г.Н Казанцева) 

-Изучение 

Тест школьной тревожности 

Филлипса 

  

1.
7 

Когнитивн

ые 

психологич

еск ие 

процессы 

-Изучение кратковременной и 

долговременной вербальной 

памяти (А.Р. Лурия) 

-Изучение

 опосредства

нного запоминания (А.Н 

Леонтьев) 

-Методика изучения уровня 

внимания (Гальперин Н.Я., 

Кобыльская С.Л.) 

-Изучение кратковременной 

образной и вербально- 

логической памяти; 

-Методика диагностики

 оперативной памяти 

-Изучение вербально-

 логического 

мышления (А.Ф. Замбицавичене) 

-Оценка устойчивости,

 переключения 

внимания; 

-Методика на

 выявление 

преобладающего типа памяти 

-Методика исследования

 быстроты 

мышления 

-Диагностика  восприятия:  

«Эталоны», 

«Исследование  уровня 

 сенсорного 

восприятия», тест

 Мюнсберга, 

«Восприятие времени» 

Ежегодно, 
согласно 
плану 

Педаг
ог- 
психо
лог 

1.
8 

Мотивация -Изучение мотивационной сферы 

учащихся (М.В. Матюхина) 

-Диагностик мотивационной 

сферы учащихся младших 

классов (Г.Х. Лусканова) 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

ли 



1.
9 

Профориета

ция 

одаренного 

ребенка 

-Методика определения 

основных мотивов выбора 

профессии автор Е.М. 

Павлютенков 

-Опросник «Карта интересов», 

разработанный А.Е. 

Голомштоком 
-Опросник
 профессиона
льных предпочтений Дж. 
Холланд 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педагог- 

психолог, 

руководите

ли 

элективны

х курсов, 
классные 
руководите
ли 

1.
10 

Комплексн

ые 

методики

 

для 

педагогов 

 

и родителей 

-Опросник для выявления 

одаренных детей (А.А, Лосева) 

-Как распознать одаренность

 (Л.Г Кузнецова, Л.П. 

Сверч) 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педаг

ог- 

психо

лог 

1.
11 

Заполнение психологической характеристики 

учащегося, отнесенного к категории 

«Одаренные» 

Ежегодно Педагог- 

психолог, 

классные 
руководите
ли 



II. Информационный этап 
Цель: повышение психологической компетентности участников образовательного 
процесса. 

Итог информационного этапа: создание банка информационных

 и методических материалов 

попсихолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

 
№ Содержание 

деятельности 
Планируемые 
мероприятия 

Сроки 
реализац
ии 

Ответстве
нн ые 

2.1 Индивидуальные и групповые консультации с 

учащимися, педагогами и родителями по 

итогам исследования (по 

запросу) 

Ежегодно, 

согласно 
плану 

Педаг

ог- 

психо

лог 
2.2 Индивидуальные консультации родителей

 одаренных детей (по запросу) 

Ежегодно Педаг
ог- 
психо
лог 

2.3 Обновление информационной базы данных 
одаренных 
детей 

Ежегодно Педагог- 
психолог 

2.4 Психолого- 
педагогические 

семинары 

- Особенности 
проявления одаренных 

детей и создание 

условий для их 

развития» 

- Проблемное 

обучение как модель 

создания мотивации к 

обучению 

- Основные 

принципы, 

способствующие 

созданию на уроке 

атмосферы творчества 

- Трудности 

социальной

 адаптации 

одаренного ребенка, 

пути их преодоления 

- Возрастные 

особенности 

одарённости 

- Проблемы 

одарённых детей, пути 

их преодоления 

- Задатки, 

способности, 

одаренность 

Ежегодно, 

согласно 

плану 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 



2.5 Родительские 
собрания 

- Детская 

одаренность: что я 

знаю о своем ребенке 

- Способности 

ребенка, как их 

распознать 

- Детская 

одаренность: пути 

развития способностей 

младших школьников 

- Роль семьи в 

раскрытии

 детской 

одаренности. 

Рекомендации для 

родителей одаренных 

детей 

- Виды, 

показатели умственной 

одаренности 

Ежегодно, 

согласно 

плану 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 

2.6 Заполнение психологической характеристики 

учащегося, отнесенные к категории 

«Одаренные» 

Ежегодно Педагог- 

психолог, 

классные 
руководите
ли 



III. Развивающий этап 

Цель: обеспечение гармоничного развития одаренного ребенка через 

организацию индивидуальных и групповых занятий по адаптации одаренных детей в 

группе сверстников, создание развивающей среды для таких учащихся. 

 
№ Содержание 

деятельности 

Планируемые 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

Ответс
тв 
енные 

3
.
1 

Занятия с
 элементом 
тренинга (по запросу) 

- «Я творческая 
личность» (развитие 
креативности) 

- «Я и окружающий 

мир» (развитие 

познавательной и 

творческой

 мотивации 

учащихся) 

- «Я- другие» 

(повышение уровня

 эмоциональной 

устойчивости) 

Ежегодно, 
согласно 
плану 

Педаг
ог- 
психо
лог 

3
.
2 

Коррекционно- развивающие занятия с детьми 

имеющие личностные особенности

 (Нерешительные,

 замкнутые, 
застенчивые)- по запросу 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педаг

ог- 

психо

лог 

3
.
3 

Коррекционно-  развивающие 

 занятия  «снятие 

эмоционального напряжения, формирование

 навыков 

саморегуляции.- по запросу 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педаг

ог- 

психо

лог 

3
.
4 

Лекционные занятия

 (по 

запросу) 

-Навыки 

взаимодействия друг- с 

другом 

-Коммуникативные 

навыки 

-Что такое творческое 

мышление 

-Способы, этапы 

ведения 

самостоятельной 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педаг

ог- 

психо

лог 

3
.
6 

Организация психологического

 сопровождения в

 ходе олимпиад и 

других интеллектуальных конкурсов. 

Ежегодно, 
согласно 

плану 

Педаг

ог- 

психо

лог 

Сохранение и развитие одаренности – это проблема и прогресса общества, 



реализации его творческого потенциала, и индивидуальных судеб. 

В чем смысл работы с одаренными детьми? 

При изучении особо одаренных детей стоят 

следующие задачи: 1.Способствовать развитию 

каждой личности; 

- Довести индивидуальные достижения как можно раньше до максимального 

уровня; 

- Способствовать общественному прогрессу, поставив ему на службу 

ресурсы дарования. (Ж. Брюно). 

Основным подходом в поиске юных дарований следует признать комплекс 

мероприятий (медико-психологических, педагогических), направленных не только на 

детей, но и на родителей, и педагогов. Важно использовать разнообразные методики 

отбора детей и в дальнейшем непрерывно наблюдать за их успехами. На первом этапе 

выявления одаренных детей учитываются сведения о высоких успехах в какой-либо 

деятельности ребенка от родителей и педагогов. Могут быть использованы также 

результаты групповых тестирований, социологических опросных листов. Это 

позволит очертить круг детей для более углубленных индивидуальных исследований. 

Второй этап можно обозначить как диагностический. На этом этапе 

проводится индивидуальная оценка творческих возможностей и особенностей 

нервно-психического статуса ребенка психологом и психотерапевтом. В зависимости 

от результатов первого этапа ребенок обследуется набором психологических тестов в 

зависимости от предпочтительности того или иного варианта потенциальных 

возможностей. При предпочтительности развития интеллектуальной сферы ребенок 

отличается остротой мышления, любознательностью и легко учится, обнаруживает 

практическую смекалку. В этих случаях используются методики, направленные 

прежде всего на определение базовых когнитивных и речевых параметров у 

одаренных детей (например, методика Векслера, шкала интеллекта Стайфорине и т.д.) 

У детей, одаренных в сфере академических достижений, наиболее развиты 

могут быть отдельные склонности - к языку и литературе, математике или 

естествознанию. Поэтому задача психолога не только определить уровень общего 

интеллектуального развития, но и оценить предпочтительную сторону мышления 

(Стенфордский тест достижений). 

Дети с творческим и продуктивным мышлением отличаются независимостью, 

неконформностью поведения, способностью продуцировать оригинальные идеи, 

находить нестандартное решение, изобретательностью. Их выявление 

предусматривает оценку прежде всего их творческих наклонностей (тесты Торренса) 

и личностных характеристик (опросники Аизенка, Личко, тест Люшера и т.п.). 

Дети с преимущественным преобладанием контактности, потребности в 

общении и лидерстве отличаются инициативностью, высокими организаторскими 

способностями, их обычно легко выбирают на главные роли в играх и занятиях, они 

уверенно чувствуют себя среди сверстников и взрослых. В этом случае вам помогут 

личностные методики и социометрия. 

Если же у ребенка преобладают художественные способности, он с ранних лет 

проявляет склонность к рисованию или музыке, психологическое тестирование здесь 

должно быть направлено на оценку степени эмоциональной устойчивости и уровня 

нейротизма, так как эти дети обычно отличаются высокой ранимостью и требуют 

индивидуального психологического подхода со стороны педагогов и нередко 

психотерапевтической коррекции врача-специалиста. 



Одаренность в двигательной сфере проявляется высокой степенью 

психомоторных реакций, ловкостью, развитием двигательных навыков (бег, лазание, 

прыжки), физической силы. Диагностика одаренности в этой сфере проводится 

методиками определения зрительно-моторной координации, тахикоскопией. 

Многие дети проявляют высокую степень одаренности не в одной какой-либо 

сфере, а в нескольких. Задача педагогов и психологов не только выявить это, но и 

совершенствовать, развивать их. 

На третьем этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится 

педагогам, задача которых - сформировать и углубить их способности. Реализуются 

эти требования с помощью широкого спектра педагогических приемов и методов 

(авторские программы, индивидуальные занятия - консультации и т.п., а также 

разносторонние программы в лицеях, гимназиях, колледжах). Одаренные дети 

намного быстрее своих сверстников проходят начальные уровни социальной 

адаптации (послушание и примерное поведение, ориентированное на получение 

положительной оценки взрослых); в подростковом возрасте они часто как бы минуют 

фазу детского конформизма и сопротивления правилам.  

 
Проблемы одаренных детей. 

- Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого, что учебная 

программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в поведении 

могут появляться потому, что учебный план не соответствует их способностям. 

- Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, 

которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого одаренный ребенок 

оказывается в изоляции, уходит в себя. 

- Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не склонны к 

конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами. 

- Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей характерно 

задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозные 

верования и философские проблемы. 

- Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 

развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться с детьми старшего 

возраста. Из-за этого им порой трудно становиться лидерами. 

- Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна внутренняя 

потребность совершенства. Отсюда ощущение неудовлетворенности, собственной 

неадекватности и низкая самооценка.



- Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию одаренные 

дети нередко монополизируют внимание учителей, родителей и других взрослых. 

Это вызывает трения в отношениях с другими детьми. Нередко одаренные дети 

нетерпимо относятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они 

могут отталкивать окружающих замечаниями, выражающими презрение или 

нетерпение. 

Исследователи показывают более высокую чувствительность одаренных детей к 

новым ситуациям, что приводит к особым трудностям. Поэтому учитель, работающий 

с одаренными детьми должен обладать следующими качествами. 

 

Качества, необходимые учителю для работы с одаренными детьми. 

(Критерии американской программы 

«Astor») Учитель должен: 

I Быть доброжелательным и чутким; 
II Разбираться в особенностях психологии одаренных детей, 

чувствовать их потребности и интересы; 
IIIИметь высокий уровень интеллектуального развития; 
IV Иметь широкий круг интересов и умений; 
V Иметь помимо педагогического еще какое-либо образование; 
VI Быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, 

связанных с обучением одаренных детей; 
VII Иметь живой и активный характер; 
VIII Обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму); 
IX Проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих

 взглядов и постоянному самосовершенствованию; 
X Иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение; 
XI Обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью; 
XII Иметь специальную послевузовскую подготовку по работе с 

одаренными детьми и быть готовым к дальнейшему приобретению специальных 

знаний.
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Раздел 3. Психолого — педагогическое сопровождение детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Особенности переходного возраста, а также сложные условия, в которых происходит 

взросление современной молодежи, диктуют необходимость использования специальных мер 

для развития и усиления "Я" подростка, формирования жизнеспособной личности, 

обладающей достаточными внутренними ресурсами для успешного взаимодействия в 

социуме. 

В исследованиях отечественных и западных психологов (Г.Крайг, А. Райе, Н.М. 

Неупокоева, Е.И.Афанасенко, И.А. Капров, Л.Ярроу, Р.Заззо, Р. Спиц, Дж. Боулби, Г.М.Лямина, 

М.И. Попова, А.Л.Лихтарников и др.) дается сравнительная характеристика детей, оставшихся 

без родительского попечения. 

Общее физическое, психическое развитие детей-сирот отличается от развития 

сверстников, растущих в семьях. У них отмечаются замедленный темп психического развития, 

ряд негативных особенностей: низкий уровень интеллектуального развития, бедные 

эмоциональная сфера и воображение, позднее формирование навыков саморегуляции и 

правильного поведения. Отмечается нарушение социального взаимодействия, отсутствие 

тенденции к сотрудничеству, неадекватная самооценка, неуверенность в себе, недостаточное 

развитие самостоятельности и ответственности, низкая мотивация к достижению успеха, 

чувствительность к жизненным трудностям и личностной неготовности к их решению. 

Подростки в этом возрасте негативно воспринимают собственное тело, внешность, у них 

отсутствует ценность здоровья, плохо развиты навыки самостоятельно принимать 

ответственные решения в социально опасных ситуациях. Их поведение характеризуется 

раздражительностью, вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на события 

и взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием конфликтов со сверстниками, 

неумением общаться с ними. 

Особенностью детей, оставшихся без попечения родителей, является наличие в их 

жизненном опыте травмирующих ситуаций (жестокое обращение, потеря родителей и т.п.). 

Психотравма является событием, которое изменяет систему отношений детей и подростков, 

приводит к дезадаптации в сфере общения и поведения. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания 

программы



Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку 

социально- исторического опыта, прежде всего опыта эмоциональных и деловых 

взаимоотношений между людьми. Потеря семьи - тяжелейшая трагедия в жизни 

ребенка, которая оставляет глубокий след в его судьбе. За последние 40 лет 

государство пытается справиться с все возрастающей волной сиротства 

("социального" сиротства), развивая разные формы опеки и попечительства. Тем не 

менее, модель помещения детей в интернатные учреждения (детские дома, школы-

интернаты) все еще является доминирующей. 

Особенно остры и тяжелы эти проблемы для выпускников сиротских 

учреждений. Сложно обеспечить полноценное развитие детей в системе 

общественного воспитания. Несмотря на усилия людей, посвятивших себя 

служению детям, лишенным попечения родителей, результат не всегда 

соответствует ожиданиям и затраченным силам и средствам. Существуют причины, 

которые трудно преодолеть в данной системе общественного воспитания. Опыт 

педагогов, работающих в детских домах, данные психологических, 

социологических исследований показывают, что при выходе из стен учреждения 

бывшие воспитанники часто оказываются плохо приспособленными к 

самостоятельной жизни в обществе. 

Семейное жизнеустройство (в частности, приемная семья) положительно 

влияет на развитие детей-сирот. Тем не менее, не может полностью компенсировать 

последствий потери родителей, эмоциональной депривации, нарушений 

привязанности, мозаичности развития. Поэтому начало самостоятельной жизни и 

у подростков из приемных семей нередко носит осложненный характер.  

Программа опирается на теории привязанности (Р. Шпиц, Дж. Боулби) и 

депривации развития (И.Лангмейер, З.Матейчек). Выделенные авторами формы 

психической депривации позволяют определить основные психологические 

причины тех трудностей, которые испытывает ребенок-сирота. Результаты 

отечественных исследований (В.С. Мухина, А.Н. Прихожан, Н.Н. Толстых) служат 

основанием для признания того факта, что институциональные условия 

неадекватны потребностям ребенка, тормозят психическое развитие, способствуют 

расстройствам привязанности, возникновению депривационной симптоматики. 

В программе соединены элементы тренинга личностного роста, обучающего 



тренинга и различные психологические упражнения, используемые в тренинговых 

программах (С.В. Кривцова, К. Фопель, Г.А. Цукерман). При разработке программы 

принимались во внимание работы, где рассматриваются теоретические и 

практические аспекты групповой и индивидуальной работы с семьей (А.Я. Варга, 

Д.В. Винникот, К. Рудестам, В. Сатир, Э.Г. Эйдемиллер).Содержание программы 

строится на идеях гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерса, Б. 

Ананьева с учетом возрастных особенностей (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) и 

базовых потребностей (В. Сухомлинский, Ш.А. Амонишвили) ребенка.  

Согласно подходу гуманистической психологии ребенок не объект 

воздействий взрослого, не "сырье" для формирования чего бы то ни было, ребенок 

- субъект, автор, активно работающий над развитием самого себя, своей личности 

и сам несущий ответственность за это самостановление. Задача программы - не 

формировать человека по заданным образцам, а помочь в самореализации, в 

раскрытии личностного потенциала, в принятии и освоении собственной свободы 

и ответственности за жизненные выборы. 

Для любого ребенка принятие себя начинается с безусловного позитивного 

принятия его взрослым. Формирование опыта "принятия" и "равноправия" является 

не менее важной задачей, чем освоение участниками содержательной части 

программы. 

Практическая направленность 

Занятия программы построены с учетом перечисленной проблематики детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и ориентированы на содействие 

их успешной социализации. 

Программа относится к виду коррекционно-развивающих психолого- 

педагогических программ. 

Цель программы 

Обеспечение наиболее благоприятных условий для гармоничного развития, 

самореализации и социализации ребенка, пережившего смерть родителей, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей в силу той или иной семейной ситуации. 

Задачи программы 

Выявление группы детей, нуждающихся в сопровождении. 

Проведение комплекса мероприятий для выявления и устранения ряда 



проблем, возникающих в приемных семьях. 

Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у учащихся, определения причин их 

возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и 

преодоления. 

Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 

процессе обучения, общения, на этапе выбора профиля обучения и 

профессионального самоопределения. Осуществление информационной 

поддержки учащихся, учителей, и родителей по проблемам в учебной, социальной 

и эмоциональной сферах; а также правовое консультирование. 

Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения 

ребенка. 

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлений и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Социально-педагогическая реабилитация 

опекаемых детей. 

Принципы реализации программы: 

IV. Следование за естественным развитием ребёнка на разных 

возрастных и социокультурных этапах его жизни. 

V. Принцип психолого-педагогической поддержки. Это процесс 

совместного определения с ребёнком его собственных интересов, 

возможностей, целей и путей 

преодоления - препятствий, мешающих ему сохранить его человеческое 

достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, 

самовоспитании, общении, образе жизни. 

VI. Принцип повышение роли общественных организаций. 

Механизм реализации программы: 

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение приёмных и 

опекаемых детей – это система мер, которая включает в себя: 



• проведение комплексной диагностики, направленной на 

выявление склонностей, способностей и особенностей развития опекаемых 

детей; 

• выбор методов и приемов обучения, оптимальных 

для каждого воспитанника; 

• организация индивидуальной и групповой 

коррекционно- развивающей деятельности; 

• информирование родителей по вопросам воспитания 

и развития опекаемых детей. 

 

Ожидаемые результаты. 

• реализация индивидуальной образовательной программы 

• развитие активной жизненной позиции детей 

• развитие педагогических компетенций у приёмных 

родителей и опекунов. 

• адекватное реагирование на прошлое ребёнка и 

другие проблемы, включая вопросы расовой принадлежности, религию, 

культуру и язык; 

• выработка стратегии распознавания и эффективного 

реагирования на стрессовые ситуации; 

• налаживание эффективного взаимодействия с детьми и 

молодыми людьми с учетом их возрастных особенностей; 

• помощь детям при потере или разлуки с родителями; 

• увеличение участия в мероприятиях детей, обеспечив их 

поощрением и поддержкой; 

• развитие у детей увлечений, интересов, дружеских 

отношений с людьми, проживающими в одной семье через участие в 

общешкольных мероприятиях; 

• развитие умения выражения привязанности к приемной 

семье, опекуну; 

• ведение совместных записей памятных событий через 

фотографии и работу с историей жизни в приемной семье; 



 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана для работы с детьми и подростками от 7 до 18 лет. 

Этапы реализации программы. 

Первый этап – диагностический, формирование банка данных 

 Проведение сверки списка опекаемых детей, учет вновь 

прибывших и оформление необходимого пакета документов на них. 

 Обследование условий проживания и воспитания семей опекаемых 

детей с целью выявления необходимой моральной и материальной помощи: 

• изучение взаимоотношений между опекуном и подопечным; 

• изучение личности подопечного; 

• установление открытых доверительных отношений с членами семьи; 

 Контроль: 

• за включением на дотацию бесплатного питания опекаемых; 

• за обеспечением детей имеющимися в библиотеке учебниками; 

• за оказанием материальной помощи семьям опекаемых детей через 

фонд всеобуча; 

• за учебной деятельностью (обучение, посещаемость,

 наличие учебных принадлежностей, посещение консультативных 

занятий, внешний вид);



• за внеурочной занятостью (вовлечение во внеурочную деятельность, 

занятия в кружках и секциях, летний отдых); 

• за здоровьем подопечного (прохождение ежегодного медицинского 

осмотра, наличие прививок), уровнем развития, предоставление путевок в 

санатории; 

• за исполнением обязанностей опекунами. 

 Организация педагогической помощи подопечному: 

• помощь в обучении (работа с учителями по установлению 

индивидуального подхода к опекаемым детям); 

• помощь в решении конфликтных ситуаций; 

• помощь в выборе (записи) кружка или секции; 

 Защита прав и законных интересов 

подопечных; Второй этап - деятельностно-

консультативный Работа с обучающимися: 

- Помощь в преодолении учебных затруднений. Профилактика трудностей в 

учебе. 

- Сопровождение учащихся с социально-эмоциональными проблемами. 

Сопровождение социально-уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем; 

выявление и сопровождение учащихся «группы риска». Профилактика социально-

эмоциональных проблем у учащихся. 

- «Здоровье и здоровый образ жизни». Пропаганда ЗОЖ 

(проекты). Сопровождение учащихся с проблемами в развитии. 

- Правовое просвещение подопечных. 

Работа с семьей: 

- Изучение взаимоотношений между опекуном и подопечным. 

- Установление открытых доверительных отношений с

 членами семьи подопечного. 

- Правовое просвещение опекуна. 

- Педагогическое просвещение опекуна. 

- Привлечение специалистов. 



Третий этап – анализ и подведение итогов, дальнейшее планирование работы с 

подростком с учетом выработанных рекомендаций



Содержание методической работы 

 

№ 

п

\

п 

Направление 

деятельност

и 

Форма работы Сроки Ответственн

ый 

1 1. Диагностика 

семей, где дети 

находятся под 

опекой или 

попечительство

м , а так же в 

приёмных семья 

- наблюдение 

семей 

специалистами; 

- анкетирование 

детей; 

- опросы детей; 

- тестирование 

Сентябрь 

октябрь 

Социальны

й педагог 

и 

классные 

руководите

ли 

психолог 

2 Индивидуальна

я работа с 

семьей 

-консультации; 

- индивидуал

ьные беседы; 

- посещение 

семей; 

- помощ

ь в 

оформле

нии 

докумен

тов 

В течении 

учебного 

года 

октябрь 

апрель 

по мере 

необходимос

ти 

Социальны

й педагог 

и 

классные 

руководители 

психолог 

социальный 

педагог 



3 Индивидуальна

я 

работа с 

учащимися 

- контроль за 

посещаемост

ью и 

успеваемость

ю; 

- беседы; 

- встречи; 

- Совет по 

профилакт

ике; 

- занятость 

детей во второй 

половине дня 

Ежеднев

но В 

течении 

учебного 

года по 

мере 

необходим

ости В 

течении 

учебного года 

Социальны

й педагог 

и 

классные 

руководители 

Социальный 

педагог и 

классные 

руководители 

психолог 

социальный 

педагог 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 



 

4 Профилакт

ика 

семейного 

неблагопол

учия 

- Изучение 

воспитател

ьной 

педагогиче

ской 

литературы

; 

- летний лагерь ; 

- беседы при 

посещении семьи 

В течении 

учебного года 

Социаль

ный 

педагог 

и  

классн

ые 

руково

дители 

5 Профессиональ

ная ориентация 

подопечных 

- анкетирование; 

-тестирование; 

- консультации; 

- встречи с 

Центром 

занятости 

В 

течении 

учебного года 

психолог 

6 Тесное 

взаимодейст

вие с 

отделом 

опеки и 

попечительст

ва 

Приморского 
района 

27. консультаци

и; 

28. отчёты; 

29. информации

; 

30. семинары; 

В 

течении 

учебного года 

Социальны

й педагог 

7 Защита прав 

ребёнка 

- участие в 

судебных и 

других 

разбирательствах 

по мере 

необходимост

и 

Социальны

й педагог 

 

 

 

 

 



 



Раздел 4. Психолого — педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ 

Содержание и формы работы детей с ОВЗ направлены на создание 

системы комплексной помощи в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Основными принципами содержания и форм  работы в 

образовательном учреждении  детей  с ОВЗ являются: соблюдение интересов 

ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный 

характер. 

Психолого- -педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 

психолог, классный руководитель, учитель-предметник, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог. В рамках должностных обязанностей 

каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по 

сопровождению обучающихся. В системе работы следующие формы: 

проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, 

характеристик на ПМПК; 

проведение малых педагогических советов, административных советов; 

ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

посещение,  взаимопосещение  уроков,  анализ  уроков  с 

 точки  зрения здоровьесбережения; 

разработка методических рекомендаций учителю; 

анкетирование учащихся, диагностика; 

обследование школьников по запросу родителей; 

Содержание и формы работы   

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка:  составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями- 

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 



формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

едение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. В 

содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования и 

бесед с родителями  выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, 

если ребенок не справляется с программным материалом, где психолог 



использует следующие методики: просмотр письменных работ, моторные 

пробы, классификация, 4-лишний, последовательные картинки, тест Тулуз-

Пьерона, кратковременная речевая память, кратковременная зрительная 

память. Беседует с целью уточнения  запаса представлений об окружающем 

мире, уровня развитияречи. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует  полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования. 

Выработка  рекомендаций по обучению и воспитанию.   

Составление индивидуальных карт психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Составление индивидуального образовательного маршрута  В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком.   

  

 

Программа коррекционной работы 

  

 Пояснительная записка 
В документах, положенных в основу программы коррекционной работы 

понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем 

ОВЗ) - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического 

плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие 

детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать 

следующие определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с особыми 

нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", "аномальные 

дети", "исключительные дети". Наличие того или иного дефекта (недостатка) не 

предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития.   Таким 

образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей 

с нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном 

(коррекционном) другие лишь сглаживаться, а некоторые только 

компенсироваться. 

      По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к 

основным категориям аномальных детей относятся:   

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);   

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);   

3. Дети с нарушением речи (логопаты);   

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;   

5. Дети с умственной отсталостью;   

6. Дети с задержкой психического развития;   

7. Дети с нарушением поведения и общения;   

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 



называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отсталостью).     

      В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка,  другие 

лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

В нашем образовательном учреждении можно рассматривать работу 

педагогов лишь с отдельными  (например, 1,3, 4, 5, 6, 7 и др.) категориями  

аномальных детей, т.к. для некоторых детей должны быть созданы определенные 

условия 

Таким образом, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или детей-инвалидов.  Она 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной  программы. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

детиинвалиды. 

Данная программа разработана с учётом особенностей обучающихся МАОУ 

СОШ п. Демьянка 

 Нормативно-правовой и документальной основой  программы 

являются:   

• -     Конвенцией о правах ребенка ООН; 

• с Законом об образовании (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

• с Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;   с Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»;   

• с приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

• с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации   от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011) 

• ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 18 апреля 

2008 г. N АФ-150/06 «СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЬМИИНВАЛИДАМИ».   

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов в условиях  общеобразовательного учреждения.   

Задачи программы: 

• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка; 

• способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с 

ОВР и детьми-инвалидами основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ОВР и детям-инвалидам с учетом 

особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии); 

• обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВР и детей инвалидов по медицинским, 

социальным и другим вопросам. 

             Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 



• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Направления работы:   

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья   и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность 

 специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса -  обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

• социально-педагогическая работа направлена на подготовку учителей к 

участию в реализации программы коррекционной работы 

 9.2. Структура и содержание программы: 

Характеристика содержания 

1. Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, 



нуждающихся в специализированной 

помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) 

диагностику причин трудностей адаптации;  изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания 

ребенка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с  

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

 развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребенка  и 

психокоррекцию его поведения; социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

       4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

9.3. Этапы реализации программы: 



Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

  

Сроки Цель Ответственны

й   

Результат данного этапа 

I  этап 

(сентябрь

). 

Этап  сбора  и 

анализа информации 

(информационно -

аналитическая 

деятельность). 

Специалист

ы,  кл. 

руководител

и, 

администра

ция 

(замдиректо

ра по 

учебной 

работе) 

оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей;   

оценка образовательной 

среды с целью 

соответствия 

требованиям 

программнометодическ

ого обеспечения, 

материально-

технической и кадровой 

базы учреждения. 

II этап 

(октябрь 

- май). 

Этап коррекционной 

работы 

Специалисты 

(график 

 работы), 

учителя 

особым  образом 

организованный 

образовательный 

процесс и процесс 

специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

специально созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

    рассматриваемой 

категории детей. 

III  этап 

(май ). 

Этап диагностики 

коррекционноразвиваю

щей образовательной 

среды 

(контрольнодиагностич

еская деятельность). 

Замдиректо

ра УВР. 

п

о 

констатация 

соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

коррекционноразвиваю

щих и образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям ребенка. 



IV этап 

(август 

– 

сентябр

ь). 

Этап регуляции и 

корректировки   

Учителя,    внесение необходимых 

изменений  в 

образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

корректировка условий 

и форм обучения, 

методов и приемов 

работы. 
  
  

                     Механизм реализации программы 

Углубленное индивидуальное обследование (если ребенок испытывает трудности в 

усвоении школьной программы) этих детей (с согласия родителей) позволяет выявить 

причины их трудностей, определить пути коррекции. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: 

педагогом-психологом, учителем-логопедом (при его наличии), социальным 

педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью 

тяжести выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

  

Категория детей с 

ОВЗ   

  Виды  коррекционно- 

развивающих занятий 

  

Дети,  имеющие  диагноз  ЗПР 

программе 7 вида) 

(п

о 

Индивидуально-групповые 

коррекционные  занятия 

 педагога- 

психолога, учителя-логопеда, 

учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся индивидуально 

 Индивидуальные 

коррекционные занятия педагога-

психолога, учителя- 

 логопеда, учителей.   
  

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и 

поведения 

  

Занятия по коррекции 

психоэмоциональной сферы и 

произвольности 

  

Дети  со  сниженными 

интеллектуальными способностями 

  

 Индивидуальный  и 

дифференцированный подход на 

уроках 

 Занятия  по  коррекции 



познавательных процессов 

  

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при 

необходимости) 

  

Дети с нарушениями в письменной и 

устной речи 

Логопедические занятия 

(занятия с логопедом) 

  

Дети-инвалиды Занятия  по  коррекции 

психоэмоциональной сферы (занятия 

с психологом) 

  Диагностический минимум   

Индивидуальное  обследование 

(спциалистами) 

Консультации для педагогов, 

обучающихся и родителей 

Развивающая и коррекционная 

работа 

Итоговая диагностика 

  

 

Модель организации коррекционной работы   
  

Коррекционная работа  представлена в виде пяти взаимосвязанных модулей: 

1. Создание соответствующей инфраструктуры и условия 

реализации программы   

2. Организация коррекционной работы (психолого-

педагогическое сопровождение) 

3. Организация социально-педагогической работы 

4. Организация коррекционно-развивающей работы 

5. Управление реализацией программы и оценка её 

эффективности 

  

1. Создание школьной инфраструктуры 

Реализация программы обеспечивается взаимодействием основных 

структурных подразделений школы: 

• социально-психологическая  служба – социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, логопед; 

• психолого-педагогический консилиум (Консилиум) - социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители, учителя, логопед;  кафедра 

«Здоровье и безопасность школьников»  начальная ступень образования 



– учителя начальных классов. 

  

Механизм взаимодействия структурных подразделений школы:   

-выявляет детей с ОВЗ 

-консультирует педагогов, родителей 

-ведет информационно-просветительскую работу 

- организует систему оздоровительных мероприятий 

  

Структура Состав   Содержание 

деятельности 

Социально 

психологическая  служба 

социальный 

 педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители; 

определяет особенности 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ контролирует 

образовательный 

процесс детей с ОВЗ 

Психолого 

педагогический 

консилиум 

социальный  педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

учителя, логопед 

участвует в разработке 

программ основного и 

дополнительного 

коррекционного 

образования для детей с 

ОВЗ оказывает 

консультативную и 

методическую помощь 

учителям 

начальная  ступень 

образования   

учителя  начальных 

классов 

реализация  программ 

обучения и воспитания 

По мере реализации данной программы могут быть созданы и другие 

структурные подразделения. 

  

2. Программа психолого-педагогического сопровождения   
  

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие,  ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.    

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

- диагностика сущности возникшей проблемы;   

- информация о сути проблемы и путях её решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы;   

- помощь на этапе реализации плана решения.   



Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются:   

• рекомендательный характер советов сопровождающего;   

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребёнка»);   

• непрерывность сопровождения.   
  

Основная цель сопровождения– оказание практической помощи в решении 

проблем.   

Задачи сопровождения:   

1. Правильный выбор образовательного маршрута;   

2. Преодоление затруднений в учёбе; 

3. Решение личностных проблем развития ребёнка;   

4. Формирование здорового образа жизни.   

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребёнка; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

В настоящее время в школе работают специалисты, которые сопровождают 

учащихся в школе: социальный педагог, классный руководитель и медицинский 

работник, психолог, логопед, дефектолог. 

 

Реализация коррекционной работы позволит: 

1. За счет часов коррекционного модуля,  через  индивидуальные и 

групповые коррекционные проводить занятия, направленные на 

развитие зрительномоторной  координации,  речи,  внимания, 

 памяти,  пространственного восприятия, мышления,  коррекция в 

пробелах знаний учебного материала 

2. Работа психолога в процессе индивидуальных и групповых занятий 

используется для коррекции когнитивной сферы, эмоционально-

личностного развития ребёнка, регуляции собственных действий 

использует следующие приёмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, 

привитие навыков самоконтроля. 

3.   

4. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического 

состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует 

выполнение медицинских рекомендаций.   

5. Социальный  педагог  обеспечивает сопровождение ребёнка с ОВЗ в 

коррекции здорового образа жизни, профориентация . 

  



 В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют 

все специалисты образовательного процесса. 

  

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 
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