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Â ÷åòâ¸ðòî� âûïóñêå «ÍÎ» çà ïðîøëûé ãî� àâòîð ñòàòüè, êîòîðóþ 
�û âà� ñåãî��ÿ ïðå�ëàãàå�, ðàññêàçàëà îá îðãà�èçàöèî��ûõ ïðè�öèïàõ
ïðèðî�îñîîáðàç�îãî �èôôåðå�öèðîâà��îãî ïî�õî�à ê øêîëü�èêà�,
â îñ�îâå êîòîðîãî — îïîðà �à âðîæ�¸��ûå ñïîñîá�îñòè �åòåé,
ïðå�îñòàâëå�èå è� ðåàëü�îãî âûáîðà. Ñåãî��ÿ Ë.È. Øèïóëè�à
ðàñêðûâàåò ñïîñîáû ïñèõîëîãî-�å�èêî-ïå�àãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæ�å�èÿ
ýòîãî ïðîöåññà, îáåñïå÷èâàþùåãî ïî�ëè��óþ �èôôåðå�öèàöèþ îáó÷å�èÿ.

Çаседание психолого-медико-педаго-
гического консилиума проходило
бурно и затянулось до вечера.

Обсуждали результаты диагностиче-
ского обследования и итоги успевае-
мости шестиклассников. У многих
учащихся в четверти вышли неудов-
летворительные оценки. И весь кон-
силиум — учителя, психологи, де-
фектологи, врачи — в который уже
раз искал ответ на вопрос: почему
«двойки», что необходимо изменить
в организации учебно-воспитатель-
ного процесса, чтобы «двоек» стало
меньше? 

В современной школе уже многое
сделано для оказания помощи уче-
нику в преодолении школьной неус-
пешности. Давно введена должность
школьного психолога, который 

проводит первичную диагностику, мно-
гие учителя осуществляют дифференци-
рованный подход к ребёнку в процессе
обучения, для отстающих существуют
дополнительные занятия, индивидуаль-
ные консультации, на которых ученик
ещё и ещё раз может послушать объ-
яснение нового материала, задать
вопросы. 

Но всех этих мер, как показывает прак-
тика, недостаточно. И особенно остро
вопрос школьной неуспешности встаёт
в основной школе, когда количество
учебных предметов увеличивается
по сравнению с начальной школой,
в несколько раз возрастает темп работы
на уроке, больше времени требуется
на приготовление домашних заданий.



обязанности заместителя директора
по учебно-воспитательной работе, опреде-
лить функциональные обязанности руково-
дителя психолого-медико-педагогической
службы, определить новые функции педа-
гогического совета.

Возглавляет всю эту деятельность замес-
титель директора по учебно-воспитатель-
ной работе. В связи с этим в его обязан-
ности входят, помимо традиционных,
и новые функции:

● выработка программы согласованных
действий педагогов и привлечённых спе-
циалистов;
● контроль за процедурой сопровождения
учащихся;
● изменение организации учебно-воспита-
тельного процесса (создание классов кор-
рекционно-развивающего обучения);
● объединение усилий психологов, дефек-
тологов, медиков, педагогов и родителей
в работе с учащимися.

В задачи руководителя психолого-медико-
педагогической службы входят следующие
обязанности:

● обеспечить комплексное обследование
учащихся с целью выявления проблем
развития и максимальной реализации
потенциальных возможностей детей;
● выявить резервные возможности уча-
щихся, разработать рекомендации по оп-
тимизации учебно-воспитательной дея-
тельности;
● составить оптимальную программу ин-
дивидуального развития учащихся;
● отследить динамику психофизического
развития детей;
● предупреждать интеллектуальные
и эмоциональные перегрузки учащихся;
● организовать взаимодействие между
специалистами психолого-медико-педагоги-
ческие службы и педагогическим коллек-
тивом школы.

В этих условиях появляется новая специ-
фика работы педагогического совета.
Так, при обсуждении итогов обучения

Ñòà�îâèòñÿ î÷åâè��û�, ÷òî �óæ�à ñèñòå-
�àòè÷åñêàÿ ïî�îùü ðåá¸�êó â ïðåî�îëå�èè
òðó��îñòåé ó÷¸áû è �ëÿ ýòîãî �åîáõî�è�î
îáúå�è�èòü óñèëèÿ âñåõ âçðîñëûõ: ïå�àãî-
ãîâ, ðî�èòåëåé, ïñèõîëîãîâ, �åôåêòîëîãîâ,
âðà÷åé, êîòîðûå, âçàè�î�åéñòâóÿ �ðóã
ñ �ðóãî�, ïîñòîÿ��î áó�óò �åðæàòü ó÷à-
ùèõñÿ â ïîëå ñâîåãî çðå�èÿ, îêàçûâàÿ �å-
îáõî�è�óþ ïî�îùü â ó÷å�èè. 

Что же значит «сопровождение учащихся
в учебном процессе»? Это значит, обладая
всей полнотой знаний о психофизическом
здоровье ребёнка, помогать ему преодоле-
вать «школьные кризисы», направлять силы
учителей, специалистов, родителей на пре-
одоление трудностей в обучении, оптимально
выбирать педагогическую стратегию, позво-
ляющую ребёнку полностью реализовать
свои способности. Иными словами, психоло-
го-медико-педагогическое сопровождение
учебного процесса — это система мер,
включающая в себя:

● создание организационно-педагогических
структур, обеспечивающих это сопровожде-
ние;
● проведение комплексной междисциплинар-
ной диагностики, направленной на выявление
склонностей, способностей и особенностей
развития учащихся;
● выбор педагогических стратегий и техноло-
гий, методов и приёмов обучения, оптималь-
ных для каждого школьника;
● постоянный мониторинг динамики развития
учащихся как один из основных критериев
успешности ребёнка в обучении;
● включение родителей в диагностику за-
труднений, оказание помощи и мониторинг
динамики развития учащихся.

К организационно-педагогическим структу-
рам, обеспечивающим сопровождение школь-
ников, относятся психолого-медико-педагоги-
ческий консилиум, временные творческие
коллективы педагогов, призванные разрабо-
тать специальные методические приёмы кор-
рекционно-развивающего направления, внести
некоторые дополнения в функциональные
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учащихся в педагогическом совете обязатель-
ное участие принимают члены психолого-ме-
дико-педагогической комиссии, которые вмес-
те с педагогами обсуждают выполнение ин-
дивидуальных планов развития учащихся,
вырабатывают рекомендации для учителей-
предметников и родителей о работе с детьми,
анализируют динамику развития школьников.
Этому, как уже сказано, помогает педагоги-
ческий консилиум, основная цель которо-
го — оказание психолого-педагогической
и медицинской помощи учащимся, педагогам
и родителям.

Члены психолого-медико-педагогической ко-
миссии используют разные виды деятельнос-
ти: диагностику, беседы с учащимися, анке-
тирование родителей, педагогов, тренинги,
коррекционно-развивающие занятия, роди-
тельские собрания. Результаты работы об-
суждаются коллегиально на заседании конси-
лиума. Один из важных результатов работы
членов ПМПк — выработка программы со-
гласованных действий педагогов и специалис-
тов в отношении учащихся, испытывающих
трудности в обучении. Этот документ назы-
вается «Индивидуальный план развития уча-
щегося». Он строится исходя из результатов
диагностики специалистов и педагогов.

Учителя-предметники наблюдают за ребёнком,
выявляют пробелы в знаниях, составляют
карту знаний, умений, навыков. Внимание
учителей-предметников фиксируется на уме-
нии ребёнка сосредоточенно, не отвлекаясь,
слушать педагога, делать необходимые выво-
ды из сказанного, повторять действия вслед
за учителем, по алгоритму, самостоятельно
находить нужное решение. Уделяют внимание
педагоги речи учащихся, умению близко
к тексту пересказать его содержание, чётко
формулировать мысль, а также наблюдают
за поведением учащихся во внеклассной
и внешкольной деятельности.

Весьма важно провести диагностику пробелов
в знаниях по русскому языку, математике,
чтению и определить, какими навыками
прочно владеет школьник. Эти результаты
учителя-предметники вносят в карту знаний,
умений, навыков. На основании педагогичес-
кой диагностики психолог, дефектолог и ме-
дицинский работник проводят свою диагнос-

тическую работу. Их главная зада-
ча — установить причинны трудностей
в обучении, после чего специалисты
дают заключение об уровне сформиро-
ванности высших психических функций
учащихся.

На основании педагогической, медицин-
ской, психологической диагностики спе-
циалисты определяют в индивидуальном
плане развития учащегося конкретные
задачи преодоления трудностей в обуче-
нии и поведении. Индивидуальный план
развития подвергается постоянному
уточнению, изменению приоритетности
поставленных задач. Так, с одними де-
тьми на первый план выступает мотива-
ция учебной деятельности, для дру-
гих — важнее начинать с обогащения
словарного запаса, у третьих важно
сформировать произвольную деятель-
ность и т.д.

Эти задачи реализуются в зависимости
от их первоочередной значимости.
В индивидуальном плане развития уча-
щегося определяются и оптимальные
педагогические технологии обучения,
а для учащихся, испытывающих труд-
ности в обучении, предлагаются мето-
дики обучения, сочетающие предмет-
ные (традиционные) и коррекционные
приёмы работы. При этом учителя-
предметники сами определяют опти-
мальную форму проведения занятий
(групповую или индивидуальную), да-
ют конкретные рекомендации по со-
держанию и организации коррекцион-
но-развивающих занятий, которые про-
водят психолог и дефектолог.

Работа с ребёнком проводится
не только на учебных занятиях,
но и во внеурочное время с обязатель-
ным участием родителей. Сопровожде-
ние родителей сводится не только
к их участию при проведении вне-
классных мероприятий, но и к оказа-
нию помощи им в понимании своего
ребёнка, в создании для него щадящего
режима. В тех случаях, когда родители



описывают поведение ребёнка дома, оце-
нивают процесс подготовки домашних
заданий, а также результативность заня-
тий с ребёнком дома, что рекомендовано
дефектологом. 

Выполнение учителями-предметниками,
классными руководителями задач, по-
ставленных в плане индивидуального
развития, — дело нелёгкое, требующее
овладения специфическими методами
и приёмами коррекционной педагогики,
а также творческого использования этих
методов и приёмов в процессе препода-
вания всех дисциплин.

Разработкой таких приёмов в обучении
учащихся с разными психофизическими
возможностями занимались специалисты
ПМПк совместно с методическим объе-
динением учителей различных предме-
тов. Силами преподавателей созданы
методические пособия, включающие ре-
комендации учителю, индивидуальные
листы, направленные на оказание помо-
щи учащимся в освоении учебной про-
граммы. 

В канву каждого урока включаются спе-
циальные коррекционно-развивающие за-
дания, с помощью которых поддержива-
ется интерес к предмету, происходит ос-
мысленное усвоение новых знаний.
При этом используются различные виды
упражнений, развивающих память, вни-
мание, логическое мышление, творческое
воображение учащихся.

Большое место отводим мы обогащению
словарного запаса учащихся. Так,
при изучении жизни древних афинян
учитель рассказывает о том, что различ-
ные товары люди могли купить на ры-
ночной площади, называемой Агорой.
Сначала учащимся предлагается в заши-
фрованном тексте найти предметы, ко-
торые можно купить на Агоре.
При затруднении выставляются сами
предметы: маслины, кусочки кожи,
оливковое масло, чеснок и т.д. Этот
простой приём помогает получить

являются участниками сопровождения
ребёнка, очень важно установить взаимо-
понимание и взаимодействие родителей,
учителей и специалистов.

До сведения родителей учителя доводят
индивидуальный план развития ребёнка,
методы и приёмы, которыми будут пользо-
ваться в работе с детьми. Члены ПМПк
проводят диагностику учащихся каждые
полгода. Если в начале учебного года
в диагностическую карту вносятся данные,
полученные в ходе первичной диагностики,
то вторичное обследование предполагает
анализ не только затруднений, но и про-
движений учащихся. Именно эти продви-
жения (успехи) считаются показателями
динамики развития ребёнка. При этом од-
ним из основных параметров, определяю-
щих эти динамику, является уровень сфор-
мированности основных психических функ-
ций и, прежде всего, произвольной дея-
тельности, речи, мышления, памяти. Эти
показатели, с одной стороны, носят про-
цессуальный характер, а с другой — сви-
детельствуют о результативности учебно-
воспитательного процесса.

Ещё один из важных показателей динами-
ки развития ребёнка — ощущение ком-
фортности в учебном процессе. Дело
в том, что у детей, длительное время неус-
певающих в обучении, формируется зани-
женная самооценка, что отрицательно вли-
яет не только на результаты их школьной
деятельности, но и на личные характероло-
гические качества. Ребёнок становится тре-
вожным, боязливым, испытывает трудности
во взаимоотношениях со сверстниками
и тому подобное. 

Всё это травмирует ребёнка, сказывается
на состоянии нервной системы. Именно
этим детям в первую очередь мы уделяем
самое пристальное внимание, считая сохра-
нение их стабильного психического состоя-
ния главным фактором успешной учёбы.
В заполнении диагностической карты при-
нимают участие и родители учащихся: они
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наглядное представление о рынке на Агоре,
дать быстрый и полный ответ на поставлен-
ный учителем вопрос.

У многих детей не сформировано произволь-
ное внимание. Практически в каждом инди-
видуальном листе и тетради подобраны спе-
циальные упражнения на формирование таких
качеств внимания, как концентрация, объём,
распределённость, переключаемость внимания.
С этой целью используются известные пси-
хологические методики: «Корректурная про-
ба», «Таблицы Шульте», «Кодирование»
(Тест Векслера) и другие.

Эти методики в данном случае используются
уже не для диагностики высших психических
функций учащихся, а направлены на оказание
помощи в учебной деятельности ребёнка. На-
пример, детям предлагается сопоставить циф-
ры с буквами и узнать, как назывались вы-
платы, за счёт которых содержалось государ-
ство в Древней Греции. Это слово зашифро-
вано в цифрах «437916». Сопоставление уча-
щимися цифр и букв приводит к ответу
на поставленный учителем вопрос.

Когда речь идёт о классах компенсирующего
обучения и о детях с особыми трудностями,
психологи и методисты дают специальные
рекомендации для развития отдельных пси-
хических процессов и личности в целом.
В этих случаях мы использовали не только
коррекционно-развивающие приёмы, вклю-
чённые в содержание урока, но разработали
свои методические материалы к урокам
комплексной коррекции. Эти уроки включа-
ют не только отдельные коррекционно-раз-
вивающие упражнения, но и задания на спе-
циальных дидактических раздаточных мате-
риалах.

Используем компьютеры для развития тех
или иных психических процессов. Уроки ком-
плексной коррекции построены на базе учеб-
ного материала, изучаемого на уроках разных
учебных предметов. Их специфика — в ис-
пользовании коллективных форм работы, на-
правленных на формирование и коррекцию
основ учебной деятельности, а также сбере-
жение здоровья учащихся. Например,

для всех школьников важно развитие
общей координации движений, мелкой
моторики рук, предупреждение сколио-
за.

Всем необходимы упражнения
для глаз, предупреждение перегрузки
и утомления во время учебных заня-
тий, специальные комплексы дыхатель-
ных упражнений. Все эти упражнения
сопровождаются работой по развитию
речи, формированию фонематического
слуха, связного речевого высказывания.
Разрабатывая содержание уроков ком-
плексной коррекции, мы стремились
предупредить «натаскивание» и про-
стую тренировку отдельных психичес-
ких процессов. Внимание учителей ак-
центировалось на оказании помощи
в усвоении учебных предметов средст-
вами коррекционных упражнений.

Безусловно, каждое из заданий совер-
шенствует многие психические процес-
сы, но â êàæ�î� êî�êðåò�î� ñëó÷àå
î�î è�ååò âûðàæå��óþ �àïðàâëå�-
�îñòü �à �å�åå ñôîð�èðîâà��îå
ðàçâèòèå ñâîéñòâ ïñèõè÷åñêîé �åÿ-
òåëü�îñòè �åòåé. Так, если у ребёнка
трудности пространственного восприя-
тия, представлений, ему предлагают
индивидуальные листы с заданиями,
направленными на развитие именно
этих психических процессов. Напри-
мер, на уроке истории Древнего мира
при изучении типов исторических ис-
точников для закрепления понятия
«вещественный источник» учитель
предлагает восстановить целый пред-
мет (кувшин, вазу и т.д.) по малень-
ким фрагментам, которые найдены ар-
хеологами. 

Дети получают конверты с вырезанны-
ми из картона кусочками предметов,
в результате составления этих фрагмен-
тов возникают предметы домашней ут-
вари. При изучении занятий жителей
древней Аттики, в частности гончарно-
го ремесла, детям предлагается индиви-
дуальный лист, на котором нарисована



оценить проблемы ребёнка с позиций
психолога, дефектолога, врача и педаго-
га. Индивидуальная работа с родителя-
ми с привлечением специалистов ПМПк
привела к постепенному изменению их
позиции.

Почувствовав персональное внимание
к их ребёнку и заинтересованность спе-
циалистов к решению его проблем, роди-
тель, как правило, переходит из оппози-
ции к школе в её союзники, начинает
ощущать себя членом команды, призван-
ной совместными усилиями решить про-
блемы ребёнка. Такая командная работа
требует от родителей активно участия,
реальных практических шагов, направ-
ленных на ликвидацию затруднений де-
тей, возникающих в процессе обучения.
В выполнении индивидуального плана
участвуют не только педагоги и специа-
листы, но и родители, продолжая эту
работу дома.

Вооружив родителей необходимыми спе-
циальными упражнениями, направленны-
ми на развитие высших психических
функций ребёнка, методами и приёмами
психологической коррекции, способству-
ющими повышению самооценки ребёнка,
созданию позитивной «Я — концеп-
ции», регулировка межличностных отно-
шений, мы ставим родителей в педаго-
гическую позицию и добиваемся тем
самым преемственности, тесного взаимо-
действия семьи и школы в работе
с ребёнком.

Мы видим, что только такая кропотли-
вая каждодневная работа педагогов,
специалистов, родителей помогает уча-
щимся преодолевать затруднения в учё-
бе, делает школьный труд радостным.

Ознакомьтесь с некоторыми документами,
входящими в базу сопровождения школь-
ников в учебном процессе.

половина древней амфоры. Надо симмет-
рично дорисовать амфору, сохраняя её за-
данное изображение. 

Ученикам с бедным словарным запасом,
с недостаточно оформленной, неразвитой
речью, имеющим трудности при формули-
ровании исторических понятий и определе-
ний, предлагаем листы с заданиями типа:
закончи предложения, составь из слов
предложения так, чтобы получился рассказ
об устройстве царства Цинь, или допиши
недостающие буквы в названиях.

Сопровождение учащихся, имеющих за-
труднения в обучении, потребовало инди-
видуализации работы с родителями. Оче-
видно, что каждого родителя интересует,
прежде всего, его собственный ребёнок.
Трудности большинства родителей, связа-
ны с недостатком психолого-педагогичес-
ких знаний о специфике подросткового
возраста с отсутствием представлений
о процессах модернизации, которые идут
в современной школе.

Традиционные для школы формы роди-
тельского всеобуча (лекции, родительские
собрания) в современных условиях не все-
гда удовлетворяют потребности родителей.
Индивидуальная форма работы с ними мо-
тивирует их на приобретение психолого-пе-
дагогических знаний, расширяет и углубля-
ет представления о процессах, идущих
в современной школе, позволяет им уви-
деть проблемы собственного ребёнка более
объективно.

В немалой степени этому способствует
междисциплинарный поход в изучении
личности ребёнка, применяемый в системе
дифференцированного обучения. Естествен-
ным образом он нашёл своё место в работе
с родителями. Они получили возможность
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ ÐÀÇÂÈÒÈß
ó÷àùåãîñÿ 6 êëàññà Æóëèíà Âîâû

Çàêëþ÷åíèå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî
îáñëåäîâàíèÿ

Â ïðîöåññå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ óñ-

òàíîâëåíî, ÷òî ó ðåá¸íêà èíòåëëåêò ïåðâè÷íî ñîõðàí¸í.

Îäíàêî ó ìàëü÷èêà ñëàáî ñôîðìèðîâàíû ìûñëèòåëüíûå

îïåðàöèè: àíàëèòèêî-ñèíòåòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, íàáëþ-

äàþòñÿ òðóäíîñòè â óñòàíîâëåíèè ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ

ñâÿçåé, âûäåëåíèå ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ, â íåêîòîðûõ

ñëó÷àÿõ — ñòåðåîòèïíîñòü ìûøëåíèÿ. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî

ìàëü÷èêó ñòàëè áîëåå äîñòóïíû îáîáùåíèÿ.

Ìîæíî îòìåòèòü äåôèöèò âíèìàíèÿ: ñëàáàÿ êîíöåíòðà-

öèÿ, íåóñòîé÷èâîñòü âíèìàíèÿ. Ïðåîáëàäàåò ìåõàíè÷åñ-

êàÿ ïàìÿòü. Ïðîñòðàíñòâåííîå âîñïðèÿòèå ñôîðìèðîâà-

íî. Ñàìîîöåíêà âàðüèðóåò ìåæäó àäåêâàòíîé è çàâûøåí-

íîé. Òåñò íà óðîâåíü òðåâîæíîñòè ïîêàçàë, ÷òî ó ðåá¸íêà

íåäîñòàòî÷íî ñôîðìèðîâàíà ó÷åáíàÿ ìîòèâàöèÿ. Íèçîê

óðîâåíü ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ ïðè õîðîøåì óðîâíå áûòîâîé

îáùèòåëüíîñòè. Çàïàñ îáùèõ ïðåäñòàâëåíèé îá îêðóæà-

þùåì ðåçêî îãðàíè÷åí. Ñëîâàðíûé çàïàñ òàêæå îãðàíè-

÷åí. Â ðå÷è ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ íåïðàâèëüíîå ñîãëàñîâàíèå

ñëîâ. Ñâÿçíîå âûñêàçûâàíèå íå ñôîðìèðîâàíî.

ÏËÀÍ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

1. Ðàçâèòèå ìûñëèòåëüíûõ îïåðàöèé: óïðàæíåíèÿ íà óñòà-

íîâëåíèå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé, íà âûäåëåíèå

ãëàâíûõ, ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ, ñðàâíåíèå, îáîáùåíèå,

êëàññèôèêàöèþ ïðåäìåòîâ.

2. Ðàçâèòèå íàâûêîâ ïðîèçâîëüíîé äåÿòåëüíîñòè: óïðàæ-

íåíèÿ, ðàçâèâàþùèå âíèìàíèå, ñëîâåñíî-ëîãè÷åñêóþ

ïàìÿòü. 

3. Ðàñøèðåíèå ïðåäñòàâëåíèé îá îêðóæàþùåì è ðàçâè-

òèå ðå÷è: ðàñøèðåíèå è óòî÷íåíèå ñëîâàðíîãî çàïàñà,

êîððåêöèÿ ãðàììàòè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ âûñêàçûâàíèÿ,

ðàçâèòèå ñâÿçíîé ðå÷è.

4. Ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè: ñî-

çäàíèå óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ óñèëåíèþ ïîçíàâàòåëü-

íîé àêòèâíîñòè, èíòåðåñà ê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.

ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
(ÿíâàðü, 2007 ãîä)

Îòìå÷àåòñÿ ïîÿâëåíèå èíòåðåñà ê îòäåëüíûì

ó÷åáíûì ïðåäìåòàì (èñòîðèè, ãåîãðàôèè); æåëà-

íèå ñîâìåñòíîé ñ îäíîêëàññíèêàìè âíåó÷åáíîé

äåÿòåëüíîñòè (çàíÿòèÿ â ãîí÷àðíîé ìàñòåðñêîé).

Ñ óäîâîëüñòâèåì çàíèìàåòñÿ ñ ïñèõîëîãîì è äå-

ôåêòîëîãîì. Îñíîâíûå òðóäíîñòè — â ìàòåìàòè-

êå è ðóññêîì ÿçûêå.

Äåôåêòîëîãó ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü â ðàáîòå

áîëüøå çàäàíèé ëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, «íà ñìå-

êàëêó». Ó÷èòü ìàëü÷èêà ïëàíèðîâàòü ýòàïû ðàáî-

òû è îñóùåñòâëÿòü ñàìîêîíòðîëü. Ïðîâîäèòü èã-

ðû, ñïîñîáñòâóþùèå ðàñøèðåíèþ ñëîâàðÿ

è ðàçâèâàþùèå ïðîèçâîëüíîå âíèìàíèå. 

ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
(ìàé, 2007 ãîä)

Ìàëü÷èê õîðîøî àäàïòèðîâàí ê îáó÷åíèþ

â êëàññå. Ïîëîæèòåëüíî îòíîñèòñÿ ê ó÷èòåëÿì

è îäíîêëàññíèêàì. Îñîçíà¸ò ñâîè òðóäíîñòè

â ìàòåìàòèêå è ðóññêîì ÿçûêå, êîòîðûå ñîõðà-

íÿþòñÿ äî ñèõ ïîð. Îñîáåííî ñëîæíî ïîíèìà-

íèå ñìûñëà çàäà÷, òåêñòà ñî ñêðûòûì ñìûñëîì,

çàäàíèÿ íà îáîáùåíèå, óñòàíîâëåíèå çàêîíî-

ìåðíîñòåé.

Óñèëèÿìè ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé ïðåîäîëåíû

íåêîòîðûå ÿâíûå ïðîáåëû â çíàíèÿõ ïðîãðàì-

ìû íà÷àëüíîé øêîëû. Îäíàêî, ó÷èòûâàÿ íåâû-

ñîêèé óðîâåíü ìûñëèòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé

ðåá¸íêà, öåëåñîîáðàçíî ïðîäîëæàòü äàëüíåé-

øåå îáó÷åíèå â ýòîì æå êëàññå êîìïåíñèðóþ-

ùåãî îáó÷åíèÿ. 



Íàáëþäåíèÿ êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 6-ãî êëàññà

1. Îòíîøåíèå ê øêîëå, ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü:
— ìàòåìàòèêà
— ðóññêèé ÿçûê
— ëèòåðàòóðà
— èñòîðèÿ
— ãåîãðàôèÿ
— áèîëîãèÿ
— èíîñòðàííûé ÿçûê
— ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
— èíôîðìàòèêà
— ÌÕÊ

2. Âíåó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü:
— ñïîðòèâíàÿ ñåêöèÿ
— òðóäîâûå äåëà
— ó÷àñòèå â òåàòðàëèçîâàííûõ ïðàçäíèêàõ
— âûïóñê ãàçåòû

3. Â êîíòàêò ñ äåòüìè âñòóïàåò: 
— ëåãêî 
— ñ òðóäîì

4. Â îáùåíèè ñ äåòüìè ïðîÿâëÿåò: 
— ãðóáîñòü
— äîáðîæåëàòåëüíîñòü 
— ðàâíîäóøèå

5. Ïîâåäåíèå â øêîëå:
— àäåêâàòíîå
— ïîâûøåííàÿ òðåâîæíîñòü (áîÿçëèâîñòü, ñòðàõè,
íåóâåðåííîñòü) 
— ïîâûøåííàÿ ðàñòîðìîæåííîñòü (äâèãàòåëüíàÿ, ñëîâåñíàÿ)
— ñòðåìëåíèå ê óåäèíåíèþ, çàìêíóòîñòü

6. Îòíîøåíèå îäíîêëàññíèêîâ:
— ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòåòîì
— äðóæåëþáíîå îòíîøåíèå 
— áåçðàçëè÷åí
— íåëþáèì 

7. Ñàìîîöåíêà:
— àäåêâàòíàÿ
— çàâûøåííàÿ
— çàíèæåííàÿ

8. Îòíîøåíèå ðîäèòåëåé ê øêîëüíûì çàíÿòèÿì ðåá¸íêà: 
— ðîäèòåëè ïîñåùàþò øêîëó ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå 
— ïî ïðèãëàøåíèþ ó÷èòåëÿ
— ïîääåðæèâàþò òîëüêî òåëåôîííóþ ñâÿçü 

9. Â îáùåíèè ñî âçðîñëûìè ïðîÿâëÿåò:
— âîñïèòàííîñòü

— ôàìèëüÿðíîñòü 
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Ñåí. ÌàéÌíåíèå ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ

Ìàìà Ïàïà

1. Ïðè÷èíà íåóñïåâàåìîñòè
â îáó÷åíèè:

— íåæåëàíèå ó÷èòüñÿ 

— îñëàáëåííîå çäîðîâüå

— áûòîâûå óñëîâèÿ (íåò ñâîåãî
ìåñòà, íåò ïðèñìîòðà è ò.ä.)

— ÷àñòûå êîíôëèêòû â ñåìüå 

— îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå 
ñî ñòîðîíû îäíîêëàññíèêîâ

— ïåðåãðóçêè â øêîëå

2. Îòíîøåíèÿ ó÷àùèõñÿ 
ñ ó÷èòåëÿìè: 

— ñ ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè

— ñ ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû

3. Ïîìîùü â ñåìüå: 

— ðåãóëÿðíàÿ ïðîâåðêà 
äîìàøíèõ çàäàíèé

— ñîâìåñòíîå âûïîëíåíèå
äîìàøíèõ çàäàíèé ñ ðåá¸íêîì

— íàëè÷èå ðåïåòèòîðîâ, 
ëèáî íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíûõ
çàíÿòèé â øêîëå 

— îáñóæäåíèå øêîëüíûõ 
ïðîáëåì

— êòî èç ÷ëåíîâ ñåìüè 
â áîëüøåé ìåðå ó÷àñòâóåò
â øêîëüíîé æèçíè ðåá¸íêà? 

Ðîäèòåëè ñòàâÿò çíàêè: ïëþñ, ìèíóñ èëè ïëþñ 
è ìèíóñ â îäíîé ãðàôå. 


