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ÊÀÊ

×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, â ÷àñò�îñòè åãî è�òåëëåêòóàëü�ûé àñïåêò, â ñîâðå�å��îé
ýïîõå — î�è� èç êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ óñïåø�îãî ýêî�î�è÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèî�îâ
è ñòðà�û â öåëî�. Çàëîãî� ñîõðà�å�èÿ è �àðàùèâà�èÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
è è�òåëëåêòóàëü�îãî ïîòå�öèàëà, â ñâîþ î÷åðå�ü, ñëóæèò ñïîñîá�îñòü ñèñòå�û
îáðàçîâà�èÿ êóëüòèâèðîâàòü âû�àþùèåñÿ ñïîñîá�îñòè è êà÷åñòâà �åòåé, ïî�ðîñòêîâ,
�îëî�¸æè, îáðàùàòü èõ â êî�ïåòå�ò�îñòè, ïîçâîëÿþùèå ðåøàòü ïðîèçâî�ñòâå��ûå
è ñîöèàëü�ûå çà�à÷è.

� процесс дополнительного профессионального образования � индивидуальная
образовательная программа � школьная педагогическая команда � одарённый
школьник � профессиональная педагогическая поддержка � педагогическая
стратегия «сопровождение»

на формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и молодёжи, ос-
нованной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопре-
деление и профессиональную ориентацию
всех учащихся. 

Поскольку выдающиеся способности и каче-
ства учащихся носят заведомо индивидуаль-
ный характер, то традиционные фронталь-
ные формы педагогической деятельности мо-
гут в работе с ними выполнять лишь обес-
печивающую роль (обеспечение базовых
знаний, обозначение спектра тематик и сю-
жетов для индивидуальной познавательной,
пробно-исследовательской, пробно-проектной
деятельности); основная же работа должна

Ïоручения, связанные с педагоги-
ческим сопровождением и под-
держкой интеллектуально одарён-
ных детей, были даны Президен-
том Российской Федерации
В.В. Путиным в рамках его по-
слания Федеральному собранию
в декабре 2016 г. Профессиональ-
ная педагогическая поддержка ин-
теллектуально одарённых детей —
это одно из приоритетных направ-
лений образовательной деятельно-
сти, принятое к реализации в рам-
ках национального проекта «Об-
разование», а именно федеральных
проектов «Успех каждого ребён-
ка» и «Современная школа», ко-
торые, в том числе, направлены 
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проводиться в режиме индивидуального педаго-
гического сопровождения, в том числе в режиме
реализации индивидуального учебного плана
и образовательной программы.

Однако на сегодняшний день во многих обще-
образовательных организациях региональных
систем образования работа с одарёнными
школьниками организована на недостаточном
уровне и без учёта индивидуальной направлен-
ности обучения, с профессиональным педагоги-
ческим сопровождением. 

Нет работы по специальному конструированию
урочных и внеурочных развивающих форм для
одного одарённого школьника, по рефлексии
и закреплению полученных знаний и опыта,
по организации пробных познавательных
и практических действий, актуальных для уча-
щегося. Нет также работы с индивидуальным
образовательным запросом школьника и его
родителей, а также профессиональная компе-
тентность педагогов не оставляют места для
подобной индивидуализации.

Анализ конкретных образовательных проектов
индивидуальной работы с одарёнными школь-
никами, реализующихся в организациях общего
образования, показывает, что эта ситуация
связана не только с жёсткими требованиями
к организации общего образовательного про-
цесса и не только с незнанием педагогами кон-
кретных методов и приёмов, но в первую оче-
редь с принципиальной внутренней установкой
педагогов на общеобязательный, фронтальный
характер учебного процесса, необходимость
адаптировать индивидуальную ситуацию и по-
требности школьников под общий стандарт
и соответствующие ему показатели.

Анализ нормативных документов позволяет
уточнить, что индивидуализация обучения —
это, с одной стороны, организация учебной де-
ятельности, при которой выбор форм, способов,
приёмов, средств обучения обуславливается ин-
дивидуальными особенностями учащихся.
С другой стороны, именно спектр различных
учебно-методических, психолого-педагогических
и организационно-управленческих мероприятий
позволяет обеспечить индивидуальный подход.

Осмысление школьной педагогической командой
понятия «индивидуальная образовательная про-

грамма» в процессе дополнительного про-
фессионального образования позволяет
более точно определить её структуру, со-
держание которой направлено на пред-
ставление учащегося о предстоящей дея-
тельности, содержании, результатах,
времени, месте, средствах и ситуациях
взаимодействия с педагогами различного
уровня системы образования. Важно, что
содержание программы определяется обра-
зовательными потребностями, индивиду-
альными способностями, интересом и воз-
можностями одарённого ребёнка (уровнем
готовности к освоению программы) и его
родителей в достижении необходимого
образовательного результата.

Способ проектирования программы ха-
рактеризует особенности обучения ода-
рённого ребёнка и развития его на про-
тяжении определённого времени, то есть
носит пролонгированный характер. При
этом невозможно определить план раз-
вития на весь период сразу, поскольку
сущность его построения отражает про-
цесс изменения (динамики) в развитии
и обучении ребёнка, что позволяет во-
время корректировать компоненты педа-
гогической деятельности.

Однако важно, что профессиональное пе-
дагогическое сопровождение одарённого
ребёнка в образовательной деятельности
трансформирует личностно-ориентирован-
ный образовательный процесс в индиви-
дуальную образовательную программу
и обеспечивается посредством педагогиче-
ской стратегии «сопровождение». Педаго-
гический смысл термина «стратегия» свя-
зывается с умением стратегического пла-
нирования, то есть с умением личности
создавать условия, «которых нет», и та-
ким образом реализовывать себя1.

В.В. Игнатова, трактуя понятие «педаго-
гическая стратегия», позволяет осмыслить

1 Богданова О.Н. Становление метапредметной ком-
петентности учителя в процессе дополнительного про-
фессионального образования: дис. … к-та пед. наук:
13.00.08 / О.Н. Богданова. — Красноярск,
2018. — 289 с.



Отсюда вытекает основная задача школь-
ной педагогической команды по реализа-
ции педагогического сопровождения ода-
рённого школьника, а именно предложить
высокомотивированному учащемуся спектр
возможностей и помочь ему сделать вы-
бор. Логика конструирования педагогами
индивидуальной программы может быть
разной, например:

� актуализировать для школьника его ин-
тересы, потом дать возможность оценить
силы и способности, а далее организовать
самоопределение и на его основе углуб-
лённо изучить соответствующий материал
по предметам и пройти тренинги;

� погрузить школьника в разные учебные
предметы, далее обсудить, что ему ближе
и интереснее, и уже на этой основе обес-
печить выбор и организовать углублённое
изучение предметного содержания;

� организовать для школьника ситуацию,
в которой он должен будет принять реше-
ние и создать авторский продукт (иссле-
довательский, творческий), далее органи-
зовать рефлексию и на этой основе офор-
мить познавательные интересы.

Продуктивность разработки программы
в процессе дополнительного профессио-
нального образования обуславливается
рядом условий: 

� осознанием всеми участниками процесса
необходимости и значимости индивидуаль-
ной образовательной программы как одно-
го из способов самоопределения, самореа-
лизации и проверки правильности выбора
профилирующего направления дальнейше-
го обучения, а также позволяющей повы-
сить результативность участия одарённого
ребёнка во всероссийских предметных
олимпиадах; 

� психолого-педагогическим сопровожде-
нием и информационной поддержкой
процесса разработки индивидуальной об-
разовательной программы для одарённого
ребёнка; 

его как творчески спланированную деятель-
ность всех участников образовательного про-
цесса по реализации педагогической цели, ре-
шению некоторой педагогической проблемы
или задачи за определённый период времени.
Понятие рассматривается, с одной стороны,
как деятельность, в которой выделяются цель
как стратегический ориентир, пути и средства
её достижения, с другой — как творческий
процесс, протекающий во времени и пред-
ставляющий собой совокупность целесообраз-
ных действий, направленных на достижение
результата. Как процесс, каждая стратегия
реализуется последовательно-поэтапно в соот-
ветствии с обозначенной целью2.

Педагогическая стратегия «сопровождение»
характеризуется как особый вид деятельнос-
ти, предполагающий создание условий, на-
правленных на грамотное планирование,
поэтапную реализацию и своевременную
саморегуляцию деятельности за счёт выбора
содержания, методов и средств этой деятель-
ности адекватно её целям и задачам. 

Педагогическая стратегия «сопровождение»
позволяет по-новому посмотреть на деятель-
ность работы с учащимся как на системную
технологию оказания квалифицированной по-
мощи на протяжении промежутка времени. 

Е.И. Казакова и А.П. Тряпицына подчёркива-
ют, что использование термина «сопровожде-
ние» продиктовано необходимостью дополни-
тельно подчеркнуть самостоятельность субъек-
та в принятии решения. Сопровождающий
не решает за сопровождаемого проблему,
а учит его находить (изобретать или заимство-
вать) наиболее разумные решения, актуальные
для каждого человека в жизненной ситуации3.
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2 Педагогические стратегии становления личности в социо-
культурном образовательном пространстве: коллективная моно-
графия / под. общ. ред. д-ра пед. наук, проф. В.В. Игнато-
вой. — Красноярск: Изд-во СибГТУ, 2015. — С. 47.
3 Певзнер М.Н. Научно-методическое сопровождение персона-
ла школы: педагогическое консультирование и супервизия: мо-
нография / М.Н. Певзнер, О.М. Зайченко. — Великий Нов-
город: НовГУ им. Ярослава Мудрого; Институт образова-
тельного маркетинга и кадровых ресурсов, 2002. — С. 10.
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� активным включением школьной педагогиче-
ской команды в деятельность по созданию ин-
дивидуальной образовательной программы; 

� организацией оформления рефлексии как ос-
новы коррекции индивидуальной образователь-
ной программы.

При анализе дополнительных профессиональ-
ных программ в системе дополнительного
профессионального образования по направле-
нию разработки индивидуальной образова-
тельной программы для одарённого школьни-
ка выявлено, что не существует её универ-
сальной структуры. 

Поэтому при обучении школьной педагогиче-
ской команды проектированию индивидуальной
образовательной программы для одарённого
школьника в процессе дополнительного про-
фессионального образования необходимо учи-
тывать именно то, чтобы разработанный доку-
мент в структуре содержал ответы на следую-
щие вопросы.

1. Какие качества, способности, в целом лич-
ностные характеристики школьника нужно
развить? (Эти качества могут быть свя-
заны с познавательными способностями,
компетентностями, умением общаться
и договариваться, и т.д. — главное, что-
бы их развитие помогало одарённому
школьнику максимально раскрыть свои та-
ланты.)

2. Какую систему (именно система!) педаго-
гических действий нужно будет предпринять,
чтобы развить у школьника актуальные для
него качества или способности? (Эти дейст-
вия могут быть направлены и на углублён-
ное изучение предметов, и на побуждение
школьников к пробным самостоятельным
действиям, и на вовлечение их в конкурсы
и состязания.)

3. За счёт чего необходимые педагогические
действия точно произойдут и будут результа-
тивными? (Какой вклад должен будет сде-
лать каждый представитель школьной
педагогической команды? Какие ресурсы
и инфраструктурные возможности должны
быть, и могут быть предложены школьни-
ку? Будут ли участвовать в процессе

реализации ИОП педагоги системы
дополнительного образования?)

4. Кто должен непосредственно реали-
зовывать программу и как должны быть
распределены функции между ними, как
они должны взаимодействовать и под-
держивать друг друга? (В реализации
ИОП должны максимально активно
и сознательно участвовать сами
школьники и их родители.)

5. Какие изменения школьника должны
стать результатами программы?
(Школьник осваивает новые знания,
знания на углублённом уровне, лучше
систематизирует имеющиеся знания?
Школьник сформировал основы нуж-
ных ему компетенций? Школьник оп-
ределился со своими целями и решил,
как будет их достигать? Или…?
И — как мы узнаем об этих измене-
ниях, какие технологии мониторинга
будем использовать?)

Таким образом, если педагоги, составля-
ющие школьную команду по сопровож-
дению одарённого школьника, смогут
ответить на эти вопросы сами для се-
бя — значит замысел программы пост-
роен. Если ответы педагогов чётки
и понятны для внешнего эксперта —
значит индивидуальная образовательная
программа готова к её реализации.

При этом проектирование в единой струк-
туре (см. таблицу) индивидуальной обра-
зовательной программы для одарённого
школьника поможет максимально полно
и точно задать траекторию индивидуали-
зации учащегося, направленную на успех
каждого ребёнка и повышение результа-
тивности его участия во всероссийских
предметных олимпиадах, в том числе
Всероссийской олимпиаде школьников. 

В представленной таблице выделены
разделы индивидуальной образователь-
ной программы, в которых описано со-
держание, раскрывающее сущность каж-
дого из них.
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Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèòóàöèÿ îäà-
ð¸ííîãî ðåá¸íêà, òðåáóþùàÿ
ïîñòðîåíèÿ èíäèâèäóàëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Âîçìîæíîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè
èíäèâèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëü-
íîé ïðîãðàììû, èìåþùèåñÿ
ó îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè

Öåëè è çàäà÷è ðåàëèçàöèè èí-
äèâèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû

Îñíîâíûå ýòàïû, ìåòîäû,
òåõíîëîãèè ðåàëèçàöèè 

Ñîäåðæàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè: ïðîãðàììíî-ìåòî-
äè÷åñêîå, èíôîðìàöèîííîå,
çíàêîâî-ñèìâîëè÷åñêîå

Ñîäåðæàíèå

Íåîáõîäèìî îïèñàòü: 

• ñïîñîáíîñòè (è â öåëîì ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà) îäàð¸ííîãî øêîëüíèêà, êîòîðûå
íóæíî àêòóàëèçèðîâàòü è ðàçâèòü â ïåðâóþ î÷åðåäü; 
• íàìåðåíèÿ è ïðèòÿçàíèÿ ñàìîãî øêîëüíèêà è åãî ðîäèòåëåé; äåôèöèòû ñàìîãî
øêîëüíèêà è åãî ìèêðîñîöèàëüíîãî îêðóæåíèÿ, íå ïîçâîëÿþùèå äî êîíöà ðàñêðûòü-
ñÿ åãî ïîòåíöèàëó è òðåáóþùèå ñïåöèàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ; 
• çàïðîñû íà ðåçóëüòàòû ðàáîòû ñ îäàð¸ííûì ðåá¸íêîì («ñîöèàëüíûé çàêàç») îò
âñåõ, êòî â ýòîì çàèíòåðåñîâàí (ðîäèòåëè, øêîëà; âîçìîæíî, ìåñòíîå ñîîáùåñòâî
è ïîòåíöèàëüíûå ðàáîòîäàòåëè, è ò.ä.); 
• êàê äîëæåí èçìåíèòüñÿ øêîëüíèê (åãî ëè÷íîñòíûå ïðîÿâëåíèÿ, äåÿòåëüíîñòü) â ðå-
çóëüòàòå îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (æåëàåìàÿ «ìîäåëü» îäàðåííîãî øêîëüíèêà)

Íåîáõîäèìî îïèñàòü: 
• êàêèå èíôðàñòðóêòóðíûå âîçìîæíîñòè, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå ðåñóðñû, ïðî-
ôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà ïåäàãîãîâ, îñîáåííîñòè îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû, äåòñêî-
âçðîñëûõ îòíîøåíèé, îòíîøåíèé ìåæäó øêîëüíèêàìè, âíóòðåííèå íîðìàòèâíûå
äîêóìåíòû íåîáõîäèìû äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòåé äàííîãî êîíêðåòíîãî øêîëü-
íèêà, îïèñàííûõ â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå; 

• êàêèå èç ýòèõ âîçìîæíîñòåé è ðåñóðñîâ èìåþòñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè, à êàêèå íåîáõîäèìî ñïåöèàëüíî ñîçäàâàòü (èëè êàê-òî êîìïåíñèðîâàòü); 
• êàê èìåííî ïðåäïîëàãàåòñÿ êîìïåíñèðîâàòü òå ðåñóðñû, êîòîðûå íåîáõîäèìû,
íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòñóòñòâóþò â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

Íåîáõîäèìî îïèñàòü: 

• êàê èçìåíèòñÿ èñõîäíàÿ ñèòóàöèÿ, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ îäàð¸ííûé øêîëüíèê,
à òàêæå ïåðå÷èñëèòü òåõ ñóáúåêòîâ, êîòîðûå îáåñïå÷àò ðåàëèçàöèþ ÈÎÏ, òàê êàê
èìåííî îíè áóäóò ðåøàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è è çà ñ÷¸ò ýòîãî îáåñïå÷èâàòü äîñòè-
æåíèå öåëè. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû, â òîì
÷èñëå, ñàìîãî øêîëüíèêà è åãî ðîäèòåëåé, îöåíèòü èõ èíòåðåñû è âîçìîæíîñòè

Íåîáõîäèìî îïèñàòü: 
• ýòàïû ðåàëèçàöèè ñ îáîñíîâàíèåì èõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè (â êàêóþ äåÿòåëüíîñòü
è â êàêîé ó÷åáíûé ìàòåðèàë øêîëüíèêè äîëæíû ïîãðóçèòüñÿ ðàíüøå èëè ïîçæå, êàê
îíè áóäóò èñïîëüçîâàòü îïûò, ïîëó÷åííûé ðàíåå, íà ïîñëåäóþùèõ øàãàõ);
• â êàêóþ äåÿòåëüíîñòü áóäóò âîâëåêàòüñÿ øêîëüíèêè è êàêèå ïðè¸ìû áóäóò ïðè
ýòîì èñïîëüçîâàòüñÿ;
• êàêèå îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå ôîðìàòû áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ, â êàêîé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè è ïî÷åìó èìåííî îíè îáåñïå÷àò íåîáõîäèìûå ïðîìåæóòî÷íûå
è èòîãîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû?

Â ýòîì ðàçäåëå íåîáõîäèìî îïèñàòü ìåòîäû èíäèâèäóàëüíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ îäàðåííîãî øêîëüíèêà, â ÷àñòíîñòè ôîðìû îðãàíèçàöèè äëÿ íåãî
ðåôëåêñèè ïîëó÷åííîãî îïûòà, ñòðóêòóðèðîâàíèÿ çíàíèé è ïðåâðàùåíèÿ èõ â èí-
äèâèäóàëüíûå èíñòðóìåíòû

Íåîáõîäèìî óêàçàòü ñîäåðæàòåëüíî-ìåòîäè÷åñêèå «îïîðû», êîòîðûå ïîìîãóò
øêîëüíèêó ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âñåõ çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ è ñîáûòèÿõ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, ïðèîáðåñòè íîâûå çíàíèÿ, ñïîñîá-
íîñòè, îïûò:
• ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ, êîìïëåêòû ó÷åáíèêîâ, ïîäáîð êíèã è ñòàòåé äëÿ ÷òåíèÿ;
• îòêðûòûå èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû, ê êîòîðûì øêîëüíèêó áóäåò âàæíåå âñåãî
îáðàùàòüñÿ ïðè ïðîõîæäåíèè;
• ñèìâîëû, êîòîðûå áóäóò ïîñòîÿííî «íà âèäó» ó øêîëüíèêà è ïîçâîëÿò åìó ñîõðà-
íÿòü èíòåðåñ è âîëþ ê ïðîõîæäåíèþ, ïîìîãóò ìîáèëèçîâàòüñÿ â òðóäíûé ìîìåíò,
ïîäñêàæóò íóæíóþ ìûñëü ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèé
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Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå, èíôðà-
ñòðóêòóðíîå, îðãàíèçàöèîííî-
óïðàâëåí÷åñêîå, ìàòåðèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ÈÎÏ

Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé è êàëåí-
äàðíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí

Ìîäåëü è ìåõàíèçìû óïðàâëå-
íèÿ ðåàëèçàöèåé èíäèâèäóàëü-
íîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû

Ìîíèòîðèíã ðåçóëüòàòîâ
ðåàëèçàöèè èíäèâèäóàëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Äàëüíåéøåå èñïîëüçîâàíèå
è ðàçâèòèå ðåçóëüòàòîâ èíäèâè-
äóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû

Íåîáõîäèìî óêàçàòü:

• êàêèå äîëæíû áûòü ïðèíÿòû ëîêàëüíûå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû (íàïðèìåð,
ïîëîæåíèå î âàðèàòèâíîì ðàñïèñàíèè çàíÿòèé), ÷òîáû âñå ìåðîïðèÿòèÿ áûëè
ñòðîãî ëåãèòèìíû è ïðèòîì óïîðÿäî÷åíû, íîðìèðîâàíû;
• êàêèå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ äîëæíû áûòü çàáëàãîâðåìåííî ïðèíÿòû, ÷òîáû
ïðîãðàììà óñïåøíî ðåàëèçîâûâàëàñü (íà÷èíàÿ îò âûäåëåíèÿ ÷àñòè øêîëüíîãî äâî-
ðà ïîä ïëîùàäêó äëÿ áèîëîãè÷åñêèõ îïûòîâ, çàêàí÷èâàÿ ôèíàíñèðîâàíèåì ïîåçäîê
íà ñîñòÿçàíèÿ è íàçíà÷åíèåì ñîïðîâîæäàþùèõ);
• êàêèå êàáèíåòû è ïðîñòðàíñòâà øêîëû (íàïðèìåð, òåïëèöà, ãàçîíû, ïîäñîáíûå ïî-
ìåùåíèÿ) òî÷íî áóäóò çàäåéñòâîâàíû ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû; êàê äîëæíî áûòü
îðãàíèçîâàíî ïðîñòðàíñòâî â íèõ; êàêèì äîëæåí áûòü ðåæèì èõ èñïîëüçîâàíèÿ;
• êàêîå îáîðóäîâàíèå, èíâåíòàðü, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû ïîòðåáóþòñÿ ïðè ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàììû; çà ñ÷¸ò êàêèõ ñðåäñòâ èëè êîîïåðàöèé èõ ìîæíî áóäåò ïðèâëå÷ü;
÷åì, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, èõ ìîæíî áóäåò çàìåíèòü áåç óùåðáà äëÿ êà÷åñòâà
ïðîãðàììû

Íåîáõîäèìî ñòðóêòóðèðîâàòü è îáîáùèòü âñ¸ èçëîæåííîå â ïðåäûäóùèõ ðàçäå-
ëàõ: ïåðå÷èñëèòü âñå ïðåäïîëàãàåìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû â õðîíîëîãè÷åñêîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è â âèäå òàáëèö; ïîêàçàòü, êàê ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ñîîòíîñÿòñÿ
ìåæäó ñîáîé ïî âðåìåíè; îïðåäåëèòü, êàêèå ðåñóðñû íåîáõîäèìû äëÿ ðåàëèçàöèè
êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ

Íåîáõîäèìî ïîêàçàòü ñîîðãàíèçàöèþ øêîëüíîé ïåäàãîãè÷åñêîé êîìàíäû, îñóùå-
ñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ, èíôîðìàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îòíîøåíèþ
ê îäàðåííîìó øêîëüíèêó, âîçìîæíî îòâå÷àÿ íà ñëåäóþùèå âîïðîñû:
• êàêèå èíñòàíöèè (êîíêðåòíûå ñïåöèàëèñòû, îòäåëû, ñîâåòû, è ò.ä.) îñóùåñòâëÿþò
óïðàâëåíèå è âïðàâå òðåáîâàòü îò äðóãèõ ñóáúåêòîâ, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììó, âû-
ïîëíåíèÿ ñâîèõ óêàçàíèé (â òîì ÷èñëå, îò ðîäèòåëåé è âíåøíèõ ïàðòí¸ðîâ);
• íà êàêîì îñíîâàíèè óïðàâëÿþùèå ñóáúåêòû ìîãóò òðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ ñâîèõ
óêàçàíèé è áûòü óâåðåííûìè â âûïîëíåíèè (íîðìàòèâíûå àêòû, ñîãëàøåíèÿ, ðàç-
ëè÷íûå ôîðìû ìîòèâàöèè);
• êàêèå çàäà÷è ñòîÿò ïåðåä óïðàâëåíöàìè (ñîãëàñîâàíèå ìåæäó ñîáîé äåéñòâèé
ðàçíûõ ñóáúåêòîâ, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû, ñîçäàíèå äëÿ øêîëüíèêà
âîçìîæíîñòåé ïðîáíûõ äåéñòâèé, è ò.ä.);
• êàêîâû îñíîâíûå ïðîöåäóðû óïðàâëåíèÿ (îòäà÷à óêàçàíèé è êîíòðîëü âûïîëíå-
íèÿ; îðãàíèçàöèÿ ñîãëàñîâàíèé è ïåðåãîâîðîâ; ñîçäàíèå ñîäåðæàòåëüíûõ ìîòèâà-
öèé, èëè…?)

Äàííûé ðàçäåë äîëæåí áûòü ïîñòðîåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëàìè 1 è 3 ðàçðàáî-
òàííîé ïðîãðàììû. Ðåçóëüòàòû è êðèòåðèè èõ äîñòèæåíèÿ äîëæíû âûòåêàòü èç «ìî-
äåëè» íîâûõ êà÷åñòâ îäàðåííîãî øêîëüíèêà, à òàêæå öåëåé è çàäà÷ ïðîãðàììû. Òàê,
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü:
• êàêèå êîíêðåòíûå, èçìåðèìûå ðåçóëüòàòû îæèäàþòñÿ îò ÈÎÏ: ÷òî øêîëüíèê
äîëæåí çíàòü, ïîíèìàòü, óìåòü, õîòåòü äðóãîãî, áîëåå çíà÷èìîãî, ÷åì äî íà÷àëà å¸
ðåàëèçàöèè;

• êàêèå êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ äîñòèæåíèé ðåçóëüòàòîâ îäàðåííîãî øêîëüíèêà è èõ
êà÷åñòâà;
• êàê ôèêñèðóåì ýòè êðèòåðèè è óáåæäàåìñÿ, ÷òî îíè ñîáëþäåíû

Íåîáõîäèìî îïèñàòü:
• óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ñàì îäàðåííûé øêîëüíèê ñìîæåò â äàëüíåéøåì èñïîëüçî-
âàòü ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå;
• êàê êîëëåêòèâ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè è/èëè âåñü êðóã ñóáúåêòîâ, ðåàëèçî-
âàâøèõ ïðîãðàììó, èñïîëüçóåò å¸ ðåçóëüòàòû, ÷òîáû ñîçäàòü äëÿ øêîëüíèêà âîç-
ìîæíîñòü íîâûõ äîñòèæåíèé, îáåñïå÷èòü æèçíåííîå è ïðîôåññèîíàëüíîå
ñàìîîïðåäåëåíèå, åãî ïåðâè÷íóþ ïðîôåññèîíàëèçàöèþ, ïðèîáðåòåíèå
ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà

¹ Ðàçäåë Ñîäåðæàíèå



команд педагогов, реализующих индивиду-
альное образовательное сопровождение;
� обеспечение анализа и функционального
описания педагогами конкретных педаго-
гических ситуаций одарённых школьников,
чьи индивидуальные образовательные про-
граммы нуждаются в сопровождении;
� реализация программы тренинга по при-
менению продуктивных методов и техно-
логий практической реализации программы
для одарённых школьников;
� обеспечение разработки командой педа-
гогов инструментария по оцениванию ре-
зультативности реализации программы.

Таким образом, в процессе дополнительно-
го профессионального образования необхо-
димо обеспечить особый подход к школь-
ной педагогической команде, занимающейся
разработкой индивидуальной образователь-
ной программы для конкретного одарённого
школьника, демонстрирующего определён-
ные способности участия во всероссийских
предметных олимпиадах. Такой подход
позволит обеспечить осмысление педагогами
необходимого для обучающегося предметно-
го содержания на углублённом уровне
и сформировать для одарённого школьника
образовательную траекторию в системе до-
полнительного образования, оформить
и продемонстрировать за счёт этого нормы
индивидуализации и ценности такого спосо-
ба педагогической деятельности. ÍÎ

Стоит помнить, что если одарённый школьник
и/или его родители не участвуют в разработ-
ке программы, её действительно индивидуаль-
ный характер, а также её воздействие на раз-
витие выдающихся способностей ребёнка
можно ставить под вопрос, поскольку разви-
тие этих способностей заведомо не может
происходить в субъект-объектном режиме.

Кроме этого, обеспечение успешной реализа-
ции индивидуальной образовательной про-
граммы одарённого школьника школьной пе-
дагогической командой в условиях общеобра-
зовательной организации и системе дополни-
тельного образования возможно за счёт реа-
лизации в процессе дополнительного профес-
сионального образования необходимых усло-
вий индивидуализации, а именно:
� создания у команды педагогов представле-
ния о принципах и приёмах педагогической
индивидуализации, задачах, решаемых её
средствами;
� обеспечения освоения командой педагогов
подходов и условий организации индивиду-
ального образовательного сопровождения;
� обеспечения содержательного профессио-
нального самоопределения командой педаго-
гов к индивидуализации;
� обеспечения освоения конкретного инстру-
ментария сопровождения индивидуальных об-
разовательных программ, в том числе прин-
ципов и механизмов соорганизации, и рас-
пределения обязанностей внутри школьных
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