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1. Пояснительная записка 

Совершенствование системы образования в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» требует внедрения в практику работы 

общеобразовательных учреждений комплекса мер, направленных на своевременное 

обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для 

его развития, формирования полноценной личности, получения должного образования. 

Организация психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим 

трудности, имеет особую значимость. Предупреждение (профилактику) трудностей в 

обучении и адаптации к школе детей целесообразно начинать как можно раньше. 

Принцип единства диагностики и коррекции предполагает организацию помощи детям в 

двух основных аспектах: диагностическом и коррекционно-развивающем. 

Диагностическое направление работы обеспечивается комплексным динамическим 

наблюдением за ребенком специалистами консилиума образовательного учреждения. 

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское). Выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер (психологическое изучение). Изучение социальной ситуации развития 

ребенка (отношения в семье, в классе), запаса знаний и представлений, сложившихся в 

дошкольный период жизни: дограмматических, элементарных математических, об 

окружающих предметах и явлениях действительности (педагогическое изучение). 

Актуальность проблемы психического здоровья детей в последнее время 

значительно возросла. Рост нервно-психических и соматических заболеваний, а также 

различные функциональные расстройства коррелируют с общим снижением 

успеваемости, особенно на начальных этапах обучения. 

Поэтому особую социальную и педагогическую значимость приобретает внедрение 

в систему образования специальных организационных форм активной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим значительные трудности в усвоении 

программ обучения, в адаптации к социальным требованиям общества в условиях 

школьного учреждения. 

По данным различных исследователей, количество таких детей в дошкольном 

возрасте достигает 25%, среди учащихся школ – 20-30% от детской популяции школьного 

возраста. Причины стойкой неуспеваемости и школьной дезадаптации учащихся в 

настоящее время достаточно глубоко и многосторонне изучены, хорошо известны 

широкому кругу специалистов разных профилей: врачам-психоневрологам, детским 

психиатрам, физиологам, психологам, учителям-дефектологам. 

Детей, у которых при нормальном слухе и зрении, при отсутствии умственной 

отсталости, выраженных дефектах речи и опорно-двигательного аппарата 

обнаруживаются стойкие трудности в обучении и адаптации к школе, называют «детьми с 

трудностями в обучении» (в соответствии с психолого-педагогической классификацией). 

Следует отметить, что увеличение числа таких детей отмечается во всем мире, и проблема 

трудности в обучении стала одной из наиболее актуальных психолого-педагогических 

проблем. 

Отечественные психологи ( Н.А .Менчинская , З.И.Калмыкова, У.В.Ульенкова) при 

изучении этой группы детей пользовались определением «дети с пониженной 

обучаемостью», «отстающие в учении» и др. Как показали комплексные исследования 

сотрудников Института дефектологии (М.С.Певзнер, Т.А.Власова, В.И.Лубовский, 

Л.И.Переслени, Е.М.Мастюкова, И.Ф.Марковская, М.Н.Фишман) большую часть 

контингента учащихся с трудностями в обучении составляют дети с задержкой 

психического развития, которые по сформированности ряда психических функций 

находятся на более ранней возрастной стадии. 

Одним из ведущих признаков этого состояния является незрелость эмоционально-

волевой сферы, из-за чего такие дети в шестилетнем возрасте не способны к длительным 
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(в течение 30-35 минутного занятия или урока) волевым усилиям и сосредоточенности. 

Таким образом, своевременно организованная психолого-педагогическая помощь 

помогут ребенку в преодолении трудностей обучения и социальной адаптации в сложных 

жизненных обстоятельствах. 

 

2.Особенности детей школьного возраста, испытывающих 

проблемы в обучении 
При поступлении ребенка в школу у него не обнаруживается готовности к началу 

систематического школьного обучения. Это проявляется в незрелости функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов возбуждения и торможения, затруднения в 

образовании сложных условных связей). 

Большинство психических функций имеет сложное комплексное строение и 

основано на взаимодействии нескольких функциональных систем. Формирование такого 

рода взаимодействия у детей с задержкой психического развития замедленно, значительно 

изменено и происходит иначе, чем в норме, соответственно психические функции 

складываются не так , как у нормально развивающихся детей. 

Программа обучения в начальной школе предполагает, что дошкольник владеет 

значительным числом житейских понятий, сформированностью определенных умений и 

навыков. У детей с задержкой психического развития запас знаний крайне беден, чем у 

нормальных детей того же возраста. У них нет необходимых для усвоения программы 

знаний, умений, навыков. Поэтому дети не в состоянии без специальной помощи овладеть 

необходимыми навыками письма, счета и чтения. Трудно детям соблюдать и принятые в 

школе нормы поведения. Испытываемые учебные трудности усугубляются ослабленным 

состоянием нервной системы, наблюдается нервное истощение, быстрая утомляемость, 

отказ от выполнения уже начатой деятельности, часто возникают головные боли. Дети 

реагируют на все изменения атмосферы. 

Задержка психического развития проявляется у детей в замедленном созревании 

эмоционально-волевой сферы, несоответствии интеллектуальных возможностей возрасту 

ребенка. У детей наблюдается неполноценность тонких 

форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность планирования и 

выполнения сложных двигательных программ. 

У детей, имеющих проблемы в развитии, отмечается низкий уровень развития 

восприятия, это проявляется: 

- в необходимости более длительного периода времени для приёма и переработки 

сенсорной информации; 

- в затруднении узнавания предмета, находящегося в непривычном положении, 

контурных и схематических изображениях; 

- не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их 

отдельные элементы; 

- в недостаточной сформированности пространственных представлений, часто 

возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. 

Особенностивнимания проявляются в его неустойчивости, повышенной 

отвлекаемости, слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей 

вызывает у детей значительное замедление темпа выполнения заданий, увеличение 

ошибок. Особенно ярко эти негативные последствия проявляются, если отвлекающим 

фактором является речь. 

Недостаточность внимания, снижение работоспособности у детей с задержкой 

психического развития имеет индивидуальные формы. У одних детей максимальная 

сосредоточенность и работоспособность в начале выполнения задания неуклонно падает 

по мере выполнения задания, у детей наблюдается наибольшее напряжение внимания уже 

после определенного периода действий. У третьей группы – периодическое колебание 

внимания и неустойчивая работоспособность на протяжении всего времени выполнения 
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заданий. 

Каковы же особенности в развитии памяти у детей? У детей, испытывающих 

трудности в обучении, имеющих недостатки в развитии, отклонения в развитии памяти 

проявляются в следующем: 

- снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; 

- большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; 

- недостаточный объем и точность запоминания; 

- преобладание наглядной памяти над словесной; 

- низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения; 

Таким образом, дети с трудом овладевают сложными видами памяти, до четвертого 

класса используют механическое запоминание, заучивание, опосредованное запоминание 

отстает. 

Отставание в развитии мышления (всех форм мышления, начиная с самых ранних, 

наглядно-действенного и наглядно-образного) наблюдается у школьников с задержкой 

психического развития. По наблюдениям, в меньшей степени нарушено наглядно-

действенное мышление. 

При анализе предмета или явления дети называют только поверхностные, 

несущественные качества с недостаточной полноценностью и точностью. В результате 

выделяют почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

При проведении этапа классификации, основные трудности связаны у детей с тем, что они 

не могут мысленно совместить два или более признака или явления. Помощь в 

преодолении таких трудностей заключается в организации практической деятельности 

детей с объектами классификации. Задания должны быть так организованы, чтобы 

ребенок имел возможность опереться при выполнении на образец или свой житейский 

опыт. 

При переходе из одной системы знаний и навыков к другой, дети склонны 

применять старые, уже отработанные способы, не видоизменяя их, что в итоге приводит к 

трудностям переключения с одного способа действия на другие. Таким образом, ярко 

проявляется инертность мышления учащихся, особенно ярко при решении проблемных 

задач, требующих поиска самостоятельного решения. В большинстве случаев вместо 

осознания задачи и поисков адекватного способа решения осуществляется 

репродуцирование привычных способов действия, поэтому у ребенка не развивается 

способность к саморегуляции , не формируется мотивация избегания неудач. 

Поэтому одними из задач организации помощи детям являются: 

формирование мотивации учения как побудительной силы и развитие 

любознательности, так как познавательная активность у наших детей снижена. 

 

3. Основные направления педагогической поддержки детям, 

испытывающим проблемы в обучении и развитии. 
Каждый из участников консилиума образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума 

являются рекомендации: установление четких целей психолого-педагогической помощи и 

коррекционной работы с ребенком, путей и сроков ее достижения, выработка адекватного 

состоянию ребенка подхода со стороны взрослых, выделение сильных сторон ребенка, на 

которые можно опереться в коррекционной работе, анализ хода развития ребенка и 

результаты педагогической работы. 

Второе направление – коррекционно-развивающее - предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

(наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе педагога-дефектолога, учителей, логопеда, психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. 
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Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-

дефектологу (логопеду) и учителю: стилю их общения с детьми, специальному 

формированию у учащихся навыков общения и представлений о правильном поведении. 

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках 

общения и правилах поведения являются первоначальными элементами соцально-

педагогической профилактики, направленной на предупреждение нежелательных 

отклонений в поведении, связанных с неблагополучной социальной ситуацией развития 

ребенка. Важное значение придается и индивидуальной психолого-педагогической 

помощи. 

Педагог и психолог проводят динамического наблюдение за продвижением 

каждого ребенка, результаты обследования детей фиксируют в протоколах и журналах 

наблюдений, что помогает им планировать индивидуально-коррекционные занятия, 

направленные на развитие отдельных психических функций и операций (развитие 

моторики, пространственного гнозиса и мнезиса, внимания, памяти, операций анализа, 

сравнения, обобщения и т.п.). 

Таким образом, при оказании помощи учащимся, необходима совместная 

деятельность специалистов: педагогов, психологов, логопедов, медицинских работников, 

которые оказывают не только непосредственную помощь детям, но и консультативную – 

родителям. 

Психолого-педагогическая коррекция – совокупность специальных психолого-

педагогических воздействий на личность ребенка с целью его восстановления в качестве 

субъекта общения, деятельности и самосознания. 

В основе нашей работы с детьми лежат принципы профилактики и коррекции 

задержки психического развития учащихся: 

Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и коррекции. 

Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей ребенка и специфики 

социально-педагогической ситуации развития ребенка. 

Профессиональная компетентность и разделение функций. 

Опора на положительное в личности ребенка и ориентация на гармонизацию его 

развития. 

Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов. 

Дифференцированный подход. 

Ранняя профилактика непосредственно связана с качеством воспитательно-

образовательного процесса и поэтому носит общепедагогический характер. В зависимости 

от возраста ребенка выделяем и используем в работе четыре группы методов 

профилактики: 

1. Стимулирование и мотивация учебно-познавательной и игровой деятельности: 

- познавательные игры, 

- создание ситуации эмоционального переживания, 

- создание ситуации занимательности, 

- создание ситуации опоры на жизненный опыт, 

- создание ситуации успеха в учебно-познавательной и игровой деятельности 

 

2.Организация жизни и деятельности детского воспитательного коллектива: 

- создание ситуации личностной и групповой перспективы, 

- коллективные игры, 

- выработка коллективно-единых требований, 

- коллективные соревнования, 

- коллективное самообслуживание. 

 

3. Общение и взаимодействие в различных ситуациях: 
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- уважение, 

- педагогическая требовательность, 

- убеждение, 

- осуждение, 

- понимание, 

- доверие, 

- побуждение, 

- сочувствие, 

- педагогическое предупреждение, предостережение, 

- анализ поступка, 

- решение конфликтной ситуации. 

 

4. Психолого-педагогическое воздействие и стимулирование активности 

ребенка: 

- пример, разъяснение, 

- ожидание радости, 

- снятие напряжения, 

- обращение к любви, состраданию, стыду, чувству прекрасного. 

Основными средствами педагогической поддержки, эмоциональной 

нестабильности неразвитости поведения являются понимание, сочувствие со стороны 

педагога, снятие напряжения, рационализация воспитательно-образовательного процесса, 

выравнивание (подтягивание) культурно-образовательных возможностей детей. Важную 

роль в нашей работе играет метод личностной перспективы, создающий у ребенка веру в 

свои возможности. Доверие к ребенку, формирование реально-осознаваемых и 

реальнодействующих мотивов его поведения, анализ конфликтных ситуаций, в которые 

он часто попадает, личный пример педагога, дальнейшее позитивное воздействие педагога 

на отношении ребенка со сверстниками, помогают преодолевать трудности в общении и 

обучении, неадекватность поведения и повышают тем самым социальный статус ребенка. 

Значительная роль в коррекции игровых и реальных отношений детей, развитии 

комплекса игровых способностей, побуждения игровой и учебно-познавательной 

мотивации учения играют позитивное стимулирование, подчеркивание достижений 

ребенка. 

В арсенале педагога обязательно должны быть такие коррекционные методы, как 

наглядные опоры в обучении, комментируемое управление, поэтапное формирование 

умственных действий. В силу особенностей учебной деятельности школьников, имеющих 

проблемы в развитии, нужны учебные ситуации с элементами новизны, занимательности, 

опора на жизненный опыт детей, а также щадящая учебная нагрузка. 

Нарушения учебной деятельности можно корректировать с помощью методов 

снижения значимости учителя на уроке, снижения потребностей, связанных с внутренней 

позицией школьника, методов снижения чувствительности к оцениванию, формированию 

адекватной самооценки школьных достижений. Эти методы мы используем на фоне 

метода релаксации и отреагирования школьных страхов ребенка с задержкой в развитии. 

Нарушения развития самосознания ребенка с задержкой психического развития 

требует применение таких методов, как психологический массаж, идентификация, 

зеркальное отражение, подтверждение уникальности ребенка, развитие6 позитивного 

восприятия других. Мы дополняем эту группу методом самовнушения – «Я хочу», «Я 

могу», «Я буду». 

Таким образом, восстанавливать и развивать ребенка как полноценного ученика 

нужно в следующих направлениях: 

Формировать мотивацию учения как побудительную силу. 

Развивать любознательность и познавательные интересы ребенка как основу 

познавательной активности. 
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Повышать уровень произвольности психических познавательных процессов как 

фундамента учебной деятельности. 

Формировать основные свойства субъекта учебной деятельности, без которых 

немыслимо овладение последней. 

Эмоциональное отвержение проблемных детей, отсутствие взаимопонимания с 

учителем связано с выбором методов, неадекватных учению (игровой мотив), или 

мотивов, которые не могут обеспечить успешность учебной деятельности на длительное 

время. Психолого-педагогическая помощь ребенку, имеющему проблемы в обучении и 

развитии, состоит в проявлении истинной заинтересованности к его школьным делам, что 

будет способствовать преобладанию положительных эмоций у ребенка, что, в свою 

очередь, скажется на вере в его собственные силы. Успехи в учебе повлияют на развитие 

интереса к учению, ребенку непременно захочется повторить свой успех, закрепление же 

успеха способствует формированию познавательного мотива и развитию личности 

ребенка. Если ребенок в чем-то неуспешен, задача педагога и психолога – внушить ему, 

что успех обязательно придет. 

Уважение, внимание, забота и одобрение окружающих повышают у ребенка 

чувство собственной ценности. Доминирование положительного представления о себе – 

«Я еще этого не знаю, но научусь» или «Мне не удается красиво написать, значит, я 

должен поупражняться» - порождает у ребенка желание измениться. 

В заключении можно сказать, что средства психолого-педагогической помощи, 

профилактики и коррекции разнообразны по объекту, предмету, цели и содержанию. Их 

целесообразное сочетание в практической деятельности педагогов и психологов, 

направленность на преодоление недостатков развития личности ребенка, улучшение 

условий его обучения и воспитания могут и дают положительные результаты. 
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Заключение. Выводы 
В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности 

познавательных процессов и осуществлять дифференцированный подход к детям с 

различным когнитивным стилем (импульсивным и рефлексивным). Для импульсивных 

детей мы рекомендуем замедление темпа учебного процесса, проговаривание учебных 

действий и операций. Для рефлексивных – дозирование учебной информации, характер 

заданий и т.д. 

Поэтому особую социальную и педагогическую значимость приобретает внедрение 

в систему образования специальных организационных форм активной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении программ 

обучения, в адаптации к социальным требованиям общества в условиях школьного 

учреждения. Но только своевременная педагогическая и психологическая помощь таким 

детям является необходимой предпосылкой их успешного обучения, воспитания и 

развития. 

Поэтому, чем раньше начинается коррекционная работа с ребенком, чем 

целесообразнее сочетаются виды, формы, средства профилактики и коррекции, тем 

эффективнее оказывается результат. Таким образом, психолого-педагогическая, 

логопедическая работа с детьми, имеющими проблемы в развитии, учитывает их 

психологические особенности и проводится нами по следующим направлениям: 

Развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Развитие зрительного восприятия, анализа, зрительной памяти. 

Формирование пространственных представлений. 

Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. 

Коррекция нарушений моторного развития, особенно нарушений ручной и 

артикуляционной моторики. 

Коррекция нарушений звукопроизношения. 

Развитие психических процессов внимания, памяти, мышления. 

Но только комплексная работа, совместная, психологов, педагогов, логопедов, 

других специалистов может дать положительный результат. 
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Приложение 1 

Рекомендации родителям младших школьников, 

испытывающих трудности в обучении и усвоении 

учебной программы 

Трудности в обучении 

* Ошибки в письменных работах (пропуск букв, неразвитость орфографической 

зоркости). 

*Трудности при решении математических задач, плохое знание таблицы сложения 

(умножения). 

Причины: 

* Слабое развитие фонематического слуха. 

* Слабая концентрация внимания, низкий уровень объема и распределения внимания. 

* Низкий уровень развития кратковременной памяти. 

* Несформированность приемов самоконтроля. 

*  Индивидуально- типологические особенности личности. 

* Низкий уровень развития произвольности. 

* Несформированность приемов учебной деятельности (самоконтроля, умение 

действовать по правилу). 

Рекомендации родителям. Как справиться: 

1.Организуйте игры и упражнения на концентрацию внимания, память. 

2. Организуйте игры и упражнения на развитие навыков самоконтроля. 

3. Старайтесь заниматься чтением (как можно больше читайте). 

4. Организуйте игры и упражнения на развитие логического мышления, памяти. 

5. Обратитесь за консультацией к логопеду, неврологу или дефектологу. 

Трудности в  усвоении учебной программы 

Причины: 

  * Недостаточный уровень готовности к началу регулярного обучения в школе. 

* Индивидуальные, типологические особенности ребенка (школьная тревожность, 

заниженная самооценка, медлительность / гиперактивность и др.). 

* Завышенные требования, недостаточный /некачественный уровень контроля и помощи. 

Рекомендации родителям. Как справиться: 

1. Старайтесь принимать участие в учебно - воспитательном процессе ребенка. 

2. Наладьте постоянный контакт с учителем и воспитателем класса. 

3. Организуйте занятия по развитию речи, памяти, внимания, мышления, мелкой 

моторики руки. Полезно давать задания на сосредоточение. Например, пусть вяжет 

крючком. Очень хорошее воздействие оказывают пальчиковые игры. Все, что развивает 

мелкую моторику руки, дает попутно импульс головному мозгу, значит, полезно 

использовать лепку, занятия бисером, раскрашивание, штриховку. Существует много игр, 

направленных на развитие внимания, типа «Найди 10 отличий» и пр. 

4. Соблюдайте режим труда, отдыха, питания. 
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Информация об организации педагогической помощи учащимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательной программы 

Необходимость обеспечить качественное освоение образовательной программы каждым 

учеником часто становится трудной задачей для школы. Анализируя результаты 

педагогической деятельности, мы отмечаем, что эта задача далека от решения, но 

некоторые эффективные механизмы нам удалось сформировать. 

Обозначив проблему («необходимость научить всех»), наш педагогический коллектив 

провел анализ причин того, почему пока это не удается. В ходе коллективного 

обсуждения мы отметили следующие дефициты: 

 в школе недостаточно проработан на нормативном и методическом уровнях вопрос 

индивидуализации образовательного процесса; 

 педагоги в недостаточной мере владеют компетенциями, позволяющими обучать 

детей с трудностями различного генеза; 

 родители учащихся, испытывающих трудности, далеко не всегда имеют ресурсы 

для коррекции негативных образовательных сценариев. 

В ходе обсуждения коллектив принял решение о необходимости разработки проекта, 

направленного на решение этой проблемы. Затем была создана команда, объединившая 

всех заинтересованных педагогов. Итогом нашей работы стал педагогический проект, 

целью которого является разработка механизмов, позволяющих компенсировать учебные 

затруднения каждому ребенку, испытывающему их. 

Затем мы определили адресатов нашего проекта, задав коллективу простой вопрос: «Кто 

из ваших учеников не справляется с освоением программы?» Был получен список из 120 

имен (12,7% учащихся). Распределение по параллелям учащихся, испытывающих 

трудности, имеет такой характер (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Количество учащихся по параллелям, испытывающих учебные затруднения 

Затем, проанализировав список, мы предположили, что затруднения учащихся 

обусловлены следующими причинами: 

 недостатки развития познавательной сферы; 

 трудности, связанные с состоянием здоровья; 

 трудности, связанные с проблемной семьей; 

 конфликты между педагогом и ребенком (трудности в учебе носят частный 

характер); 

 трудности, связанные с поведенческой сферой (аддикции, антисоциальные 

установки); 
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 экзистенциальные трудности (потеря мотивации, проблемы личностного 

самоопределения). 

Каждая группа затруднений (причем один ребенок может испытывать затруднения 

разного характера) требует своих подходов к организации педагогической поддержки. 

Возникает необходимость в координации воспитательных воздействий со стороны 

школьных служб, способных оказать помощь ученику, а при необходимости – и педагогу. 

Для этого мы согласовали функциональные обязанности (таблица 1). 

Таблица 1. 

Распределение функциональных обязанностей участников проекта 

Специалист Структурное 

подразделение 

Функции 

Заместитель директора  методический совет 

Методический 

семинар 

Предметные 

методические 

объединения 

Разрабатывает локальные нормативные 

акты по теме проекта 

Курирует работу команды проекта, 

организует процесс исследования 

проблемы индивидуализации 

образовательного процесса 

Организует процесс повышения 

квалификации педагогов по теме проекта, 

планирует и осуществляет работу 

методического семинара 

Совместно с заместителем по УВР 

организует работу предметных 

методических объединений по вопросу 

индивидуализации образовательного 

процесса 

Руководитель команды 

проекта 

Команда проекта Осуществляет руководство проектной 

командой 

Осуществляет координацию 

деятельности членов команды 

Организует встречи команды 

Контролирует ход разработки проекта 

Работает в тесном взаимодействии со 

специалистами 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Малый педсовет 

Предметные 

методические 

объединения 

Организует мониторинг результатов 

обучения учащихся, испытывающих 

учебные затруднения 

Организует работу малого педсовета по 

анализу результатов мониторинга, 

совместно с заместителем по НМР 

организует работу предметных 

методических объединений по вопросу 

индивидуализации образовательного 

процесса 
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Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

Организует мониторинг 

результативности воспитательного 

процесса в отношении учащихся, 

испытывающих учебные трудности 

Организует работу методического 

объединения классных руководителей по 

вопросу индивидуализации 

образовательного процесса 

Осуществляет систематический контроль 

за качеством воспитательного процесса, 

участием учащихся, испытывающих 

учебные трудности, в работе кружков, 

секций, внешкольных мероприятиях 

Устанавливает и поддерживает связь 

школы с учреждениями дополнительного 

образования детей, другими 

организациями 

Педагог-организатор Органы детского 

самоуправления 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формированию 

общей культуры учащихся, 

испытывающих учебные трудности 

Изучает их возрастные и 

психологические особенности, интересы 

и потребности создает условия для их 

реализации в различных видах 

творческой деятельности. 

Организует работу детских объединений, 

разнообразную индивидуальную и 

совместную деятельность учащихся и 

взрослых, поддерживает социально 

значимые детские инициативы 

Привлекает к работе с учащимися, 

испытывающими учебные трудности, 

работников учреждений культуры и 

спорта, родителей, общественность 

Организует каникулярный отдых 

учащихся 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательных 

отношений 

Школьная служба 

примирения 

Принимает меры к охране детей от 

любого рода насилия, жестокости, 

эксплуатации, отсутствия должного 

ухода и других форм плохого обращения. 

Оказывает всемерное содействие 

восстановлению нарушенных прав 

ребенка 

Оказывает помощь родителям в трудной 

жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в 

конфликтных ситуациях, формировании 
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у детей навыков самостоятельной жизни 

Обеспечивает взаимодействие семей, 

учителей и детей по вопросам защиты 

прав ребенка 

Содействие правовому просвещению 

участников образовательных отношений 

Социальный педагог Совет профилактики 

подростковых 

правонарушений 

Совместно с классными руководителями 

разрабатывает и реализует программы 

социально-педагогического 

сопровождения учащихся 

Руководит работой совета профилактики 

подростковых правонарушений 

Организует взаимодействие с органами 

охраны правопорядка 

Курирует работу с семьями в социально 

опасном положении 
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Педагог-психолог Психолого-

педагогический 

консилиум 

Участвует в разработке методических 

рекомендаций для педагогов 

Осуществляет психологическую 

поддержку учащихся, испытывающих 

учебные трудности, содействует их 

развитию 

Исследует особенности 

интеллектуального, эмоционального, 

физического развития ребенка, выявляет 

нарушения социального развития и 

проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию. 

Консультирует работников школы по 

вопросам взаимодействия с учащимися, 

испытывающими учебные трудности 

Выявляет учащихся, имеющих 

отклонения в развитии 

Участвует в коррекционно-

образовательной деятельности, 

направленной на предупреждение, 

компенсацию и коррекцию отклонений в 

интеллектуальном и сенсорном развитии 

детей. 

Обследует учащихся  для определения 

уровня 

интеллектуального и сенсорного 

развития, имеющихся специфических 

нарушений различного генеза и 

структуры дефекта. 

Содействует охране прав ребенка 

Использует на практике апробированные 

коррекционные методики по 

исправлению отклонений в сенсорном, 

интеллектуальном, речевом развитии 

учащихся и восстановлению нарушенных 

функций. 

Пропагандирует гуманное отношение к 

детям, отличающимся особенностями 

психофизического развития и 

дефектологические знания. 

Оказывает консультативную и 

методическую помощь законным 

представителям ребенка, педагогам 

Учителя   Ведут исследование проблем школьной 

неуспешности, индивидуализации 

образовательного процесса 

Ведут наблюдение динамики обучения 

учащихся, испытывающих учебные 
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трудности 

Применяют в своей деятельности методы 

педагогической коррекции, программы, 

разработанные педагогом-психологом и 

педагогом-дефектологом, методические 

рекомендации 

Обобщают и систематизируют опыт 

работы, представляют его на обсуждение 

коллегам 

Был составлен план работы проектной команды (таблица 2), который 

предполагает координацию деятельности всех структурных подразделений 

школы, работающих с учащимися, испытывающими учебные трудности. Это 

помогло нам удерживать проблему «в фокусе», стало инструментом 

реализации нашей цели. 

Таблица 2. 

План работы проектной команды «Разработка механизмов учета особых 

образовательных потребностей учащихся» в 2022/2023 учебном году 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анализ проблемы, достижение 

консенсуса в подходах к ее решению 

Август Зам. директора 

2. Принятие решения о разработке 

проекта, создание проектной 

команды (заседание педагогического 

совета) 

Август Педагогический совет 

3. Встреча 1. Обсуждение направлений 

работы, распределение 

ответственности 

Сентябрь Зам. директора  

4. Организация взаимодействия с 

советом профилактики 

подростковых правонарушений 

Сентябрь Социальный педагог 

5. Диагностическое обследование 

первоклассников «Адаптационный 

период и готовность к обучению в 

школе». 

Родительские собрания: 

«Особенности адаптации 

первоклассников к обучению в 

школе» 

Сентябрь, 

oктябрь 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

6. Диагностика педагогического 

коллектива: выявление группы 

Октябрь Педагог-психолог 
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учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении 

7. Встреча 2. Анализ полученных 

данных. Определение стратегий 

работы с группами 

слабоуспевающих учащихся в 

зависимости от причины 

затруднений 

Октябрь Руководитель команды 

8. Встречи с родителями (законными 

представителями) слабоуспевающих 

учащихся 

Октябрь Классные руководители 

9. Организация взаимодействия с 

психолого-педагогическим 

консилиумом 

Октябрь Зам. директора  

10. Обследование слабоуспевающих 

учащихся педагогом-психологом 

Ноябрь Педагог-психолог 

11. Анализ результатов обученности 

слабоуспевающих учащихся (по 

итогам 1 четверти) 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

12. Анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

отношении слабоуспевающих 

учащихся 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

13. Семинар-практикум «Причины 

школьной неуспешности» 

Ноябрь Руководитель команды 

14. Разработка и введение в действие 

форм документации, позволяющих 

получить оперативную информацию 

о посещении уроков, состоянии 

дисциплины 

Ноябрь Проектная команда 

15. Обсуждение на научно-

методическом совете вопроса «О 

результатах промежуточной 

аттестации слабоуспевающих 

учащихся» 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Зам. директора по УВР 

Руководитель команды 

16. Анализ результатов обученности 

слабоуспевающих учащихся (по 
Декабрь Зам. директора по УВР 
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итогам 2 четверти) 

17. Изучение профессиональных 

намерений слабоуспевающих 

учащихся 

Декабрь Педагог-организатор 

18. Обсуждение на научно-

методическом совете вопроса «О 

педагогическом проекте «Разработка 

механизмов учета особых 

образовательных потребностей 

учащихся» 

Декабрь Зам. директора  

Руководитель команды 

19. Встреча 3. Дисграфия, 

дискалькулия  и дислексия в 

начальной и основной школе. 

Алгоритмы выявления и коррекции 

Январь Педагог-психолог 

20. Совместное заседание с 

методическими объединениями 

учителей начальных классов, 

русского языка и литературы 

Январь Руководитель команды 

21. Встреча 4. Состояние здоровья 

ребенка как фактор школьной 

неуспешности: особенности 

педагогической поддержки часто 

болеющих детей 

Февраль Педагог-член команды 

22. Семинар-практикум 

«Психофизиологические проблемы 

школьной неуспешности» 

Февраль Руководитель  совместно с 

членами команды 

23. Встреча 5. Мотивационные 

проблемы слабоуспевающих 

учащихся 

Март Педагог-член команды 

24. Семинар-практикум «Ребенок не 

хочет учиться. Что делать?» 

Март Педагог-член команды 

25. Анализ результатов обученности 

слабоуспевающих учащихся (по 

итогам 3 четверти) 

Март Зам. директора по УВР 

26. Психологический семинар 

«Профилактика суицидального 

поведения детей. Дидактогении» 

Апрель Педагог-психолог 
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27. Индивидуальные консультации 

родителей (законных 

представителей) слабоуспевающих 

учащихся 

По запросу ППк, 

совета 

профилактики в 

течение года 

Проектная команда 

28. Групповые, индивидуальные 

занятия по коррекции и развитию 

психических процессов.         

В течение года Педагог-психолог 

Педагог-дефектолог 

29. Анализ результатов обученности 

слабоуспевающих учащихся (по 

итогам 4 четверти и учебного года) 

Май Зам. директора по УВР 

30. Встреча 6. Анализ результатов 

работы команды 

Май Руководитель команды 

31. Разработка методических 

рекомендаций по работе со 

слабоуспевающими учащимися 

В течение года Члены команды 

32. Оформление педагогического 

проекта 

Июнь–август Зам. директора по НМР 

33. Внешняя экспертиза 

педагогического проекта 

Август Зам. директора по НМР 

Наш проект рассчитан на три года. За это время мы планируем разработать и 

внедрить в образовательный процесс школы следующие продукты: 

 пакет диагностических материалов, позволяющих педагогам 

своевременно выявлять учебные трудности школьников; 

 программы коррекционной работы с учащимися разного возраста, 

направленные на устранение различных причин школьных трудностей; 

 учебные пособия и рабочие тетради для учащихся первых, вторых–

четвертых, пятых классов, применение которых поможет организовать 

учебный процесс не только в школе, но и дома; 

 методические рекомендации по организации действенной помощи 

учащимся, испытывающим трудность в освоении образовательных 

программ. 
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