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Лекция  2.5. Сопровождение обучающихся различных категорий 

 

1. Построения индивидуальных образовательных траекторий и личностного подхода к 

обучению. 

2. Сопровождение детей и подростков «группы риска». 

3. Сопровождение одаренных детей: формирование индивидуального образовательного 

маршрута для детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

1. Построения индивидуальных образовательных траекторий и личностного подхода 

к обучению 

Образовательная траектория  это возможность личности на основе выбора определять свой 

образовательный путь в удовлетворении потребностей в образовании, получении квалификации в 

избранной области, в интеллектуальном, физическом, нравственном развитии с учетом 

сформированности интересов и склонности, спроса на рынке труда, самооценки возможностей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ — образовательный путь в интеллектуальном, 

физическом, нравственном развитии личности с учетом сформированности ее интересов и 

склонностей, спроса на рынке труда, самооценки возможностей.  

 

Индивидуальная образовательная траектория — это персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании. В качестве синонимов используются 

«вариативное обучение», «персонализированное обучение», «индивидуальный образовательный 

маршрут» и др. 

 

Правовые и административные основы 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

требует обеспечения «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, — одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». В федеральном законе «Об 

образовании» зафиксировано право детей-инвалидов на специальные образовательные условия. 

 

https://current_pedagogy.academic.ru/1101/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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Основные характеристики индивидуальной образовательной траектории: 

 Индивидуальная – не означает только «один на один» с учителем. Важно найти такой 

учебный материал, организовать такие формы взаимодействия, которые будут способствовать 

личной инициативе, проявлению, становлению индивидуальности. 

 Образовательная – значит способствующая формированию знаний, умений, пониманию 

мира и себя в этом мире. 

 Траектория – след от движения, накопление различного учебного, социального и 

образовательного опыта. 

Реализация 

Выделяют три направления реализации индивидуальной образовательной траектории 

учащихся: 

 Содержательное направление - создание индивидуальной образовательной траектории, 

предоставляя ученику возможность осваивать то содержание образования и на том уровне, 

который в наибольшей степени отвечает его возможностям, потребностям и интересам. 

 Деятельностное направление - формирование индивидуальной образовательной 

траектории через современные педагогические технологии и IТ-технологии. 

 Процессуальное направление - организационные аспекты педагогического процесса. 

В наиболее общем виде выделяют три типа траекторий, отражающие ведущую 

направленность обучающегося: 

 траектория адаптивного типа требует использования образования для подготовки 

школьника к современной социоэкономической и культурной ситуации; 

траектория развивающей направленности характеризуется широким развитием 

возможностей, способностей и всего творческого потенциала человека, получающего 

образование; 

 траектория созидательной направленности включает в себя не только развитие 

особенностей и возможностей, но и целенаправленное их использование для преобразования, 

«построения» себя, собственного образования, карьеры, жизни. 

Основная задача педагога – создать вариативную образовательную среду, предложить 

учащемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор. 

 

Образовательная среда чаще всего характеризуется двумя показателями:  

 насыщенностью (ресурсным потенциалом)  

 структурированностью (способами организации). 

При движении вперед учащийся может выбрать содержание знаний, умений, уровень их 

освоения, форму учебной работы, темп продвижения. 

Образовательная траектория ребенка обусловлена ранее полученными знаниями и умениями 

в первую очередь на уроке. 

Основные элементы создания траектории: 

 Ориентиры - определение предполагаемого конечного результата деятельности учащихся 

и педагогов в качестве ориентиров для осуществления образования. Формулировка целей. 

 Программа - инновационная (творческая) сущность индивидуальной образовательной 

деятельности, основные компоненты которой: смысл, цели, задачи, темп, формы и методы 

обучения, личностное содержание образования, система контроля и оценки результатов. 

 Образовательная среда - естественное или искусственно создаваемое социокультурное 

окружение ученика, включающее различные виды средств и содержания образования, способные 

обеспечивать его продуктивную деятельность. 

 Импульс - запуск механизма «самодвижения» ученика и учителя (мотивация), связанного с 

осмыслением деятельности, самопознанием, ценностными ориентациями и самоуправлением. 

 Рефлексивное осмысление - становление «индивидуальной образовательной истории» как 

сумма значимых «внутренних приращений», необходимых для непрерывного образовательного 

движения. 

 Портфолио - сумма «образовательных продуктов» ученика, создание которых возможно 

через выявление и развитие индивидуальных потенциалов и способностей. 
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Первоначально описываются варианты индивидуального продвижения учащихся, 

включающие: 

1. Обязательные учебные занятия ученика. 

2. Занятия по выбору (элективные курсы) ориентированные на расширение, углубление 

знаний, отработку умений, приобретение практического опыта. 

3. Самостоятельную работу. 

4. Проектную деятельность. 

5. Дополнительное образование. 

6. Участие во внеурочной деятельности. 

На основе анализа имеющихся вариантов ученик совместно с учителем и родителями 

формирует индивидуальную учебную программу на четверть, полугодие, учебный год, 

включающую: 

1. Цель обучения (учитывает интересы, возможности, способности ребенка) 

2. Обязательный компонент (учебные предметы) 

3. Занятия по выбору школьника (элективные курсы) 

4. Направление свободной работы 

5. Участие в проектной деятельности 

6. Участие в исследовательской деятельности 

7. Участие в объединениях дополнительного образования 

8. Участие во внеурочной деятельности 



4 
 

9. Формы отчета 

Основные элементы индивидуальной образовательной деятельности ученика: 

 определение смысла деятельности 

 постановка личной цели 

 формирование плана деятельности 

 реализация плана 

 рефлексия, оценка деятельности 

 корректировка или переоценка целей и соответственно маршрута движения 

Оформление замысла образовательной программы школьника: 

 Цель моего образования в школе 

 Цель моего образования на данном этапе 

 Что я делаю, потому, что мне интересно (выбираю) 

 Что бы я хотел делать (заказываю) 

 Что я делаю, потому, что это необходимо (исполняю норму) 

 Какие проблемы я вижу в достижении своей цели: 

 Какие способы и формы обучения я буду использовать для решения проблем  

При формировании и реализации индивидуальных образовательных траекторий меняется 

роль педагогов. Самой актуальной сегодня является тьютор - педагог, осуществляющий общее 

руководство самостоятельной внеаудиторной работой обучающихся; индивидуальный научный 

руководитель; воспитатель. 

Технология тьюторского сопровождения предполагает наличие тьютора основная 

деятельность, которого заключается в организации процесса становления личности школьника, 

обеспечении освоения «сопровождаемым» содержания, средств и способов деятельности. 

Данная технология предполагает совместную деятельность сопровождающего 

(тьютора) и сопровождаемого по поводу разрешения проблемы практики и включает 

следующие основные этапы: 

1. Выявление проблемы и понимание ее оснований. 

2. Поиск путей решения данной проблемы. 

3. Разработка плана решения проблемы. 

4. Оказание первичной помощи в ходе реализации плана. 

Если речь идет о сопровождении деятельности ближайшего периода, то этапы иные: 

1. Анализ настоящего состояния деятельности. Выявление достижений, проблем и 

трудностей. 

2. Проектирование деятельности ближайшего периода. 

3. Проектирование необходимого и достаточного образования педагога для осуществления 

данной деятельности. 

4. Проектирование и осуществление мероприятий по сопровождению образования и 

деятельности школьника. 
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Тьюторское сопровождение – это особый тип сопровождения образовательной 

деятельности человека в ситуациях неопределенности выбора и перехода по этапам развития, в 

процессе которого обучающийся выполняет образовательные действия, а тьютор создает условия 

для его осуществления и осмысления (Е.А. Суханова, А.Г. Чернявская). 

 

Тьюторское сопровождение предполагает оказание педагогической поддержки 

обучающимся при самостоятельной разработке и реализации каждым обучающимся 

индивидуальной образовательной программы (стратегии) (Теров А.А.) 

Множественность выборов технологий и адекватных моделей системы сопровождения 

базируется на исходных положениях адресности «помогающего воспитания». «Помогающее 

воспитание» как составная часть общественного воспитания, объективно необходимая для 

создания условий личностного развития школьника, есть специфическая профессиональная 

деятельность специалистов при решении социально-психологических задач в специально 

организованных для этого педагогических системах. 

При этом процесс сопровождения опирается на организационно-педагогические, 

технологические и социально-педагогические факторы, а отношения становятся 

системообразующим фактором всей системы педагогического сопровождения, служат основой 

целостности моделей, стабилизируя взаимодействия внутри различных компонентов 

социокультурного пространства 
 

При составлении образовательных программ учитываются следующие показатели 

1. школьная зрелость; 

2. состояние здоровья, особенности развития, темп, режим работы; 

3. профиль обучения; 

4. склонность к конкретной предметной области; 

5. уровень образования; 

6. особенности развития. 

 

При разработке образовательной траектории учитываются способы получения образования, 

уровень развития человека в интеллектуальном, физическом, нравственном 
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отношении, интересы и склонности, спрос на рынке труда и располагаемые человеком ресурсы 

(время, способности, деньги и т.п.). 

 

Как разработать индивидуальную образовательную траекторию 

Обычно при определении индивидуальной образовательной траектории внутри учебного 

заведения мы вынуждены действовать в рамках учебной программы и имеющихся 

дисциплин. Однако жизнь даёт нам гораздо больший выбор. 

Мы не только учитываем особенности учебы, способы работы с учебным материалом, 

особенности усвоения учебного материала и виды обучения. Мы оцениваем свои возможности, 

способности, перспективы, интересы, усилия, которые мы можем приложить для получения 

необходимых нам знаний. 

Поэтому образовательная траектория: 

 должна обязательно учитывать наши долгосрочные цели и быть направлена на 

достижение целевого состояния, 

 должна начинаться (и начинается) с детства и распространяться на продолжительный 

период вплоть до момента, когда мы уже физически не сможем обучаться 
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2. Сопровождение детей и подростков «группы риска». 

 

Рассматривая понятие «дети группы риска», нужно отметить что, прежде всего это риск 

для самих детей, а не только риск, причиняемый обществу детьми данной категории. Дети 

группы риска - это дети, находящиеся под воздействием каких-либо нежелательных факторов, и 

постоянно подвергаются риску потери жизни, здоровья, нормальных условий для полноценного 

развития. 

В психолого-педагогической литературе нет единого мнения о том, кого можно отнести к 

этой группе. Принадлежность детей к группе риска обусловлено различной неблагоприятной 

этнологией, т. е. имеет разные социальные корни. Основные причины попадания детей в группу 

риска - это такие обстоятельства жизни как например пьянство родителей и их асоциальное 

поведение, жестокое обращение с детьми, отсутствие постоянного места жительства, а также 

побеги из дома, конфликты со сверстниками, чрезмерная опека со стороны взрослых и т. д. 

 

Ученые выделяют факторы, создающие вероятную опасность для ребенка. Так, 

Е.И.Казакова выделяет психофизические, социальные и педагогические. В.Е.Летунова называет 

следующую группу факторов риска:  

 медико-биологические (группы здоровья, наследственные причины, врожденные 

свойства, нарушение в психическом и физическом развитии, условия рождения ребенка, 

заболевания матери и ее образ жизни, травмы внутриутробного развития);  

 социально-экономические (многодетные и неполные семьи, несовершеннолетние 

родители, безработные семьи, семьи, ведущие аморальный образ жизни; неприспособленность к 

жизни в обществе: бегство, бродяжничество, безделье, воровство, мошенничество, драки, 

убийства, попытки суицида, агрессивное повеление, употребление спиртных напитков, 

наркотиков);  
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 психологические (отчуждение от социальной среды, неприятие себя, невротические 

реакции, нарушение общения с окружающими, эмоциональная неустойчивость, неуспех в 

деятельности, неуспех в социальной адаптации, трудности общения, взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми);  

 педагогические (несоответствие содержания программ образовательного учреждения и 

условий обучения детей их психофизиологическим особенностям, темпа психического развития 

детей и темпа обучения, преобладание отрицательных оценок, неуверенность в деятельности, 

отсутствие интересов к учению, закрытость для положительного опыта, несоответствие образу 

школьника).  

 

Л. В. Мардахаев относит к группе риска группу, члены которой уязвимы или могут понести 

ущерб от определенных социальных обстоятельств или воздействий окружающей среды 

(многодетные, неполные семьи; семьи, имеющие детей - инвалидов; детей, оставшихся без 

попечения родителей). Из выше сказанного можно условно выделить следующие группы причин 

отклонения: биологические, социальные, педагогические и психологические причины. 

 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.2008 года 

принимает за основу термин «дети в трудной жизненной ситуации» - это дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; 

дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы 

насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 

отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

 

Понятие «дети группы риска» подразумевает следующие категории детей: 

 дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико-

патологической характеристики; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 

 дети из неблагополучных, асоциальных семей; 

 дети из семей нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической 

помощи и поддержке; 

 дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации. 

 

Классификация детей и подростков зоны и группы риска по С.В. Титовой 
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Классификация проблем школьников, находящихся в зоне или группе риска.  

Часть 2. 

Дети с проблемами в обучении. 

Дети с проблемами в обучении — это та категория детей, которая, несмотря на усердный 

кропотливый труд в большей или меньшей степени неуспешна в учебе по всем учебным 

дисциплинам или по отдельным учебным предметам (гуманитарного, естественно-научного, 

точного, информационно-технологического, спортивно-физического цикла). Дети, попадающие в 

зону риска по причине школьной неуспеваемости, не соответствуют нормативным требованиям, 

предъявляемым к знаниям, умениям, навыкам по отдельным (или нескольким) школьным 

дисциплинам, а также обладают индивидуальными способностями и возможностями, 

неадекватными требованиям педагогов, в связи с чем получают неудовлетворительные оценки по 

школьным предметам. 

Серьезную трудность для педагогов представляют те дети, у которых отсутствует учебно-

познавательная мотивация — нет интереса к большинству школьных дисциплин. Дети не 

испытываю желания к учебному труду. У таких школьников мотивация избегания неуспеха 

формирует искаженные в морально-нравственном аспекте формы поведения. Подростки 

https://5psy.ru/samorazvitie/motivaciya-formirovanie-i-upravlenie.html
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обманывают родителей и педагогов, пропускают уроки, не выполняют домашние задания. Как 

показывает практика, это не вина, а беда тех детей, у которых во время обучения в школе 

начальной ступени не сформировались базовые навыки учебной деятельности. Эти дети не 

получили своевременной помощи со стороны педагога, психолога и особенно от собственных 

родителей. 

Зачастую сверхстрогие родители требуют от ребенка изнурительных учебных занятий в 

школе и дома («Займись уроками!» — говорит мама и уходит на кухню. «Работай» — требует 

папа и смотрит футбол). Формальные требования не только не мотивируют ребенка, но и 

вызывают досаду, злость на себя за свои невыдающиеся академические способности, затем 

возникает злость на родителей, школу, закрытый для ребенка мир удивительного познания и 

открытия Вселенной. Когда отсутствует реальная возможность получить помощь значимых 

взрослых — родителей, ребенку трудно самостоятельно определить круг своих интересов и 

увлечений, наглядно-действенно опробовать свои силы в технике, спорте, литературе, искусстве. 

Любой ребенок имеет потенциально неограниченные способности, но специально организованная 

ситуация, в которой возникает неподдельный интерес и потребность к учебной деятельности, не 

всегда возникает на школьном уроке. Дети с удовольствием и, как правило, всегда успешно, 

продолжают традиции семьи, становятся актерами, музыкантами, спортсменами, программистами, 

футболистами только потому, что видят, насколько нравится родителям дело, которому они 

служат, когда взрослые с радостью делятся с детьми секретами мастерства, последовательно 

формируют внутреннюю мотивацию к избранному делу, которое из детского увлечения может 

превратиться в выбор жизненного пути. 

 

Больные дети. 

Следующую категорию в нашей классификации представляют больные дети (дети со 

слабым здоровьем, психофизически ослабленные, инвалиды). Они вынуждены находиться под 

постоянным медицинским контролем, проходить системное плановое и профилактическое 

лечение. Большинство детей, попадающих в зону риска из-за проблем со здоровьем, вынуждены 

подчинять огромную часть своего времени здоровьесбережению, специальным курсам лечения в 

медицинских учреждениях, больницах, санаториях. Таким образом, больной ребенок, как правило, 

ограничен территориально, социально (строго определенным кругом людей, без возможности 

выбора предмета для общения), эмоционально (часто находится вдали от родных и близких, в 

изоляции от друзей), физически (больные дети намного слабее своих сверстников, в связи с чем 

могут развиваться зависимые формы поведения, впутриличностные комплексы, требующие 

общения с психологом). Проблемы со здоровьем отнимают время, отведенное на учебно-

воспитательные цели: дети пропускают много учебных занятий, а потому отстают в освоении 

учебных дисциплин и, как следствие, в развитии познавательной сферы. Такие дети находятся под 

наблюдением медицинских работников, социальных педагогов и психологов школы. Аномалии 

физического и психического развития, заболевания ГДНС и мозговые поражения проецируют 

быстрое утомление, инфантилизм, пассивность детей к обучению, проблемы в усвоении 

государственного образовательного стандарта. Поэтому эти дети нуждаются в специально 

составленных для них программах обучения и воспитания. 

 

Гиперактивные дети. 

Особую сложность представляют гиперактивные дети, с нестабильной нервной системой, 

требующие повышенного внимания и непрерывного педагогического контакта, поскольку в любой 

момент могут стать социально опасными: причинить вред здоровью других детей. Такие дети 

состоят (или должны состоять, но своевременно не были поставлены на учет по вине 

родительского невнимания) на диспансерном учете у невропатолога и психиатра. 

В школе классный руководитель не только не выпускает из зоны внимания детей с 

неадекватными формами поведения, но и находится в постоянном контакте с медицинскими 

работниками и узкими специалистами школы (психологом, социальным педагогом, логопедом, 

воспитательной службой) на предмет особенностей их развития, роста, межличностного общения, 

психосоматического комфорта, результатов семейного воспитания. 
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Наш опыт работы показывает, что наиболее распространенными медицинскими 

заболеваниями у учеников общеобразовательной школы являются такие, как нарушение осанки и 

плоскостопие, болезни глаз и снижение остроты зрения, нарушения в работе пищеварительных 

органов, эндокринные нарушения, нарушения кровообращения. Особого внимания среди больных 

детей требуют инвалиды детства. 

 

Дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях. 

Еще одна категория детей — воспитывающиеся в семьях, имеющих социально-

экономические или психолого-педагогические проблемы, а также в неблагополучных семьях. 

Попадающих в зону риска детей из проблемных или неблагополучных семей отличает 

эмоционально неустойчивое поведение, связанное с постоянными переживаниями и страданиями 

ребенка из-за психологических, моральных, физических, материально-экономических трудностей 

своей семьи (или отдельных ее членов). 

Мы различаем два основных типа семей: благополучные и неблагополучные. 

Семьи, имеющие социально-экономические проблемы, но благополучные, находятся в зоне 

социально-экономического риска. Это неполные семьи, многодетные семьи, опекаемые семьи, 

семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи, где родители детей — инвалиды, семьи, где отдельные 

члены семьи имеют хронические психосоматические заболевания, семьи беженцев, семьи малых 

народов, семьи участников военных действий, а также семьи, где ребенок находится на 

индивидуальном обучении. 

На особом контроле в школе дети из неблагополучных семей. Для них составляется 

специальная программа, которая включает контроль за учебой, особое содержание 

воспитательных мероприятий, контроль за наличием системного и полноценного питания в школе 

и дома, контроль за получением медицинского сопровождения. Особенное внимание уделяется к 

включению детей в актив организаторов культурно-массовых школьных и внешкольных 

мероприятий, для профилактики асоциальных форм поведения, в том числе табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, случайных половых связей и пр. Очень важным становится интеграция 

усилий отдельных узких специалистов и определенных школьных служб в мониторинге учебно-

воспитательных воздействий на ребенка и его семью, как основу становления смыслоценностных 

позиций, мировоззрения и поведенческих навыков школьника. 

Для этого в школе разработаны и действуют несколько комплексных целевых программ по 

психолого-педагогическому сопровождению семей, находящихся в зоне риска. 

Педагогически запущенные дети. 

Центральное место в классификации проблем школьников занимает 

категория педагогически запущенных детей, у которых существуют проблемы сразу по двум 

или нескольким признакам. Так, ошибки семейного воспитания могут повлечь за собой школьную 

неуспеваемость, а затем и проблемы со здоровьем. А, например, одаренный ребенок может 

воспитываться в неблагополучной семье, дополнительно иметь серьезные проблемы со здоровьем. 

Или неуспевающий по ведущим школьным дисциплинам ребенок может быть одаренным 

(например, иметь выдающиеся спортивные способности) — что требует особого подхода к 

обучению и воспитанию. 

Педагогически запущенными дети становятся вследствие неправильного педагогического 

воздействия, искаженных форм семейного воспитания, но только в том случае, когда их проблемы 

не были вовремя замечены взрослыми и не получили адекватного разрешения; которым не была 

своевременно оказана психолого-педагогическая помощь коррекционного и реабилитационного 

содержания. 

Это самая тяжелая категория детей. Сюда относятся дети с тяжелыми психосоматическими 

травмами, общий фон поведения которых носит социально негативный оттенок, дети, пережившие 

социальную депревацию, у которых серьезные непоправимые проблемы в детско родительских 

отношениях. Злость, агрессия, ненависть, зависть, демонстративно-пренебрежительное отношение 

к окружающим людям, — таков характер эмоциональной реакции на искаженное восприятие мира 

педагогически запущенными детьми. 

Часто такие дети не «приживаются» в одной школе, безрезультатно меняют места учебы, 

живут у разных родственников, все отчетливее понимают свою ненужность в семье, испытывая 
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тягостные переживания от непонимания родителями (опекунами), педагогами, сверстниками. Эти 

дети проявляют асоциальные формы поведения: девиантные и аддиктивные. 

 

Дети с девиантными формами поведения. 

Девиантное поведение (отклоняющееся) противоречит принятым в обществе правовым и 

нравственным нормам. Такое поведение транслируют подростки, которые воспитывались в 

социуме с ослабленным нормативным контролем. Часто девиантное поведение служит средством 

самоутверждения, формой протеста против кажущейся или действительно существующей 

несправедливости взрослых. 

Аддиктивное поведение определяется порочной склонностью, привычкой к порабощению 

при помощи каких-либо веществ: алкоголя, наркотиков, транквилизаторов, азартных игр и т. п. В 

конце концов, аддиктивпость приводит к разрыву с прежним кругом общения, миром реальных 

ощущений и реальных людей с их заботами, надеждами и страданиями. Аддиктивпость является 

следствием понимания собственной несостоятельности, хронической неудовлетворенности 

жизнью, неуверенности в себе. Желание ребенка любой ценой вернуть уверенность в собственных 

силах, уважение окружающих приводит, к неадекватной, иногда смертельно опасной форме 

аддиктивного поведения. 

Дети, имеющие аддиктивные формы поведения, наиболее тяжело поддаются психолого-

педагогическому воздействию в рамках массовой школы, поскольку становятся такими в 

результате непоправимой формы педагогической запущенности. Проведение по отношению к ним 

коррекционных мер усугубляется необходимостью медицинского лечения, а зачастую и 

привлечения к воспитательному процессу правовых органов, Комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В последующих статьях мы подробно расскажем о конкретном содержании психолого-

педагогической помощи детям, имеющим проблемы по пяти выделенным нами категориям. А 

именно о том, как сопровождать больных детей, чтобы они не попали в социальную изоляцию, как 

работать со слабообучаемыми детьми, которые в отсутствие индивидуального подхода могут 

превратиться в необучаемых, как помочь детям из семей с низким социально-экономическим 

статусом или недостаточной психолого-педагогической культурой воспитания. Наконец, каким 

образом специальная одаренность, не выявленная своевременно и не сопровожденная в контексте 

школьного обучения, выливается в демонстративные формы поведения и осознанное нарушение 

подростками принятых в школе норм и правил. 

Мы настаиваем на том, что общее развитие ребенка зависит от индивидуальных условий 

его рождения, содержания, воспитания и образования. Понятно, что дети, включенные педагогами 

и психологами в зону или группу того или иного риска, имеют особые проблемы с физическим, 

психическим здоровьем, отличаются познавательной и коммуникативной активностью, 

испытывают разной степени трудности в социальной адаптации и индивидуальной 

самореализации. Следовательно, они нуждаются как в комплексном, так и в индивидуальном 

психолого-педагогическом сопровождении, в последовательной коррекции внешних условий 

среды воспитания и индивидуальных стимулах для внутреннего развития. 

Мы обращаем особое внимание на то, что исключительность ребенка, в том числе его 

одаренность, слабая обучаемость или нездоровье, могут быть установлены профессионально 

подготовленными специалистами. 

Особенно интересным и заслуживающим серьезного исследования является тот факт, что 

проблемы в общении с другими людьми, психосоциальные трудности переживают одинаково 

остро дети разных категорий. Независимо от своих учебных успехов, социального статуса семьи и 

других жизненных условий дети транслируют высокую потребность в социальной адаптации, 

социальной успешности и самореализации, нуждаются в профессионально-качественном 

сопровождении: помощи и поддержке. 

Семейное неблагополучие порождает массу проблем в поведении детей, их развитии, 

образе жизни и приводит к нарушению ценностных ориентаций, к снижению у детей эмпатии. Все 

это затрудняет в дальнейшем воздействие педагогов и других специалистов на ребенка, приводит 

к активному сопротивлению с его стороны. 
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Существует определение семьи группы риска социально опасного положения –это семья, 

которая в силу различных жизненных обстоятельств испытывает затруднения в воспитании 

ребёнка и(или) не должным образом осуществляет его воспитание, что сказывается на поведении 

ребёнка, приводит к нарушениям в его развитии, а также риску социально опасного положения и 

социального сиротства несовершеннолетнего.   

 

К семьям группы риска (СОП) относятся:  

 семьи, имеющие детей-инвалидов до 7 лет;  

 опекунские семьи;  

 семьи, использующие неконструктивные методы воспитания (физические наказания, 

издевательства, угрозы и т.д.);  

 семьи с детьми, у которых наблюдается задержка психического развития и нарушения в 

развитии эмоционально-волевой сферы;  

 семьи, где хотя бы один из родителей злоупотребляет психоактивными веществами, где 

частыми являются скандалы, конфликты.  

 

Все эти факторы снижают способность семьи реализовывать функцию воспитания, 

развития и социализации ребёнка. Неблагополучие в семье ведет к нарушению полноценного 

развития детей. Очень часто дети живут в таких семьях с целым комплексом проявлений 

неблагополучия, что делает их жизнь чрезвычайно тяжелой. Ребенок из семьи СОП и «группы 

риска» имеют ряд специфических особенностей.  

Для таких детей характерны  

 повышенная конфликтность, 

 тревожность,  

 большое количество страхов,  

 агрессивность и враждебность по отношению к окружающим 

 Общение носит поверхностный, формальный характер и отличается эмоциональной 

бедностью. И пр. 

Жизнь детей в социально-педагогических учреждениях не может заменить им опыт семьи и 

родительскую любовь. Дети тяжело переживают отрыв от семьи и по-прежнему продолжают 

любить своих родителей, идеализируют их, мечтают о возвращении в семью. Чем меньше возраст 

ребенка, тем труднее складывается для него ситуация развития в неблагополучной семье. Она 

способствует появлению чувства беззащитности и неуверенности в себе. 

Тревожность таких детей, их неуверенность приводит к резкому снижению 

эмоционального фона, к тенденции избегания общения. Нарушается нормальное развитие чувств 

детей. Отсутствие нормальных взаимоотношений в семье, чувства любви к ребенку приводит к 

невозможности формирования ощущения собственной значимости. Утрата эмоциональности в 

отношении со взрослыми и сверстниками, нереализованная потребность в любви и признании, 

отвержение в семье — таковы главные причины нарушения эмоционального развития детей 

«группы риска». 
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3. Сопровождение одаренных детей: формирование индивидуального 

образовательного маршрута для детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

В настоящее время все более приоритетной становится работы с одаренными детьми. Это 

связано с задачами сохранения и развития интеллектуального потенциала страны и ее духовного 

возрождения. 
Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими обстоятельствами: 

осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей предпосылки и основного 

ресурса своего развития; ускорением динамики жизни, увеличением информационной и 

эмоциональной нагрузок на человека, множеством проблем, решение которых требует огромных 

интеллектуальных усилий; требованиями социума к профессиональной деятельности личности, 

которая должна быть творческой, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, 

высоко образованной и др. Особое место в формировании такой личности занимает психолого-

педагогическая работа с одаренными детьми. 
Одно из главных направлений работы школы – создание условий для оптимального 

развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий  момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачек в развитии их способностей. Работа с талантливыми, 

одаренными детьми в школе может быть реализована только в рамках общешкольной программы, 

и работа психолога – лишь составная часть этой программы. 
 

Цель психологического сопровождения: содействие в выявлении, поддержке и развитии 

талантливых детей, сохранении психологического и физического здоровья. 
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Задачи: 
1. подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с учетом 

возрастных особенностей. 
2. развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, 

преодоление стресса, поведения в экстремальных ситуациях (на конкурсах, олимпиадах …); 
3. учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной траектории 

развития, раскрытие творческого потенциала; 
4.  повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через 

просветительскую деятельность (проведение консультаций, обучающихся семинаров для 

родителей и педагогов по знакомству с видами одаренности). 
 

 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в той 

или иной деятельности 
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Выявление одаренных детей 

Выявление одаренных детей связано также с проблемой выделения различных видов 

одаренности, которые характеризуются определенными признаками. 

К методам выявления одаренных детей относятся: 

 наблюдение; 

 общение с родителями; 

 работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа; 

 олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 

 

Направления работы 

1. Создание общих условий для раскрытия задатков и развития способностей всех учащихся 

(сохранение индивидуальности, личностный подход в образовании, развитие творческих 

способностей средствами искусства на уроках и внеклассной деятельности). 

2. Создание индивидуальных условий для развития способностей детей с выращенной 

собственной познавательной потребностью в какой-либо области. 

Этапы психологического сопровождения одаренных детей 

Программа психологического сопровождения одаренных детей в школе включает в себя 

несколько этапов: 

Диагностический. Его целью является идентификация одаренных детей,  изучение 

индивидуальных особенностей школьников. 

Диагностические методы: 

 наблюдение; 

 беседы; 

 измерения выраженности и структуры креативности; 

 измерение выраженности и структуры интересов  познавательной деятельности; 

 измерение выраженности и структуры общих способностей (невербального интеллекта) 

 анкета способностей ребенка (для родителей); 

 социометрические исследования; 

 оценка коммуникативных навыков. 

 

Информационный. Его целью является повышение психологической компетентности 

участников педагогического процесса. 

Виды деятельности: 

 индивидуальные и групповые консультации с учащимися, педагогами и родителями по 

итогам исследований; 

 обновление информационной базы данных одаренных детей; 

 психолого-педагогические лектории; 

 родительские собрания. 

Итоги информационного этапа: создание банка информационных и методических 

материалов по психолого-педагогическому сопровождению одаренных учащихся. 

 

Подготовительный. На этом этапе работы с одаренными детьми основная роль отводиться 

педагогам, задача которых развивать их способности. Реализуются эти требования с помощью 

широкого спектра педагогических приемов и методов (стимулирующие и факультативные 

занятия,  консультации).  Составление плана развития индивидуальной траектории каждого 

ребенка с учетом его особенностей, с выработкой рекомендаций для классного руководителя, 

родителей учителей-предметников по взаимодействию с одаренным ребенком. 
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Развивающий.  Целью этапа является гармоничное развитие одаренных детей. Включает в 

себя организацию, проведение индивидуальных и групповых занятий по адаптации одаренного 

ребенка в группе сверстников, создание развивающей среды для таких детей. 

В школе проводятся следующие мероприятия: 

 организация и проведение занятий по развитию творческого мышления учащихся. 

 занятия по развитию познавательной и творческой мотивации учащихся первой ступени 

обучения; 

 коррекционно-развивающие занятия по снятию эмоционального напряжения, 

формированию навыков саморегуляции; 

 создание портфолио с целью формирования мотивации достижения; 

 проектная деятельность учащихся. 


