
IIpoBl

<<ConpevreHlrbre rroAxoAbr K opra
TIHCTpyMeH

Cercqns: rlcnxoJrorrrq

Mecro rpoBeAeHlrq: MEOY (CO

llpucyrcrnoBaJrrr: I uenonerc (11

2 nerarora- opraHll3ar opa, 2 [eAaro

Ilporpauua ceMrrnapa:

Ilpororco"rt
;eHrrfl MeroArrrrecKof o ceMrrHapa

r{3arrun rl rlJraHrrpoBarrurc o6paronareJrbHoro flpoqecca

rroBblmeHlrfl KarrecrBa odparonaHrrfl )>

or 20.02.2018 r.

J\b 13>

rreAaroroB - IrcuxoJloron, l1 yrrareleft - [peAMerHIlKoB,

a- JlororleAa, 1 ueAaror AorIoJIHrITenbHoro o6pa:onauu'r)'

J\b Tepra BbrcryrlJreur fl iDIIO AorcIraArrrlKa oo
I OpraHusaql4l cl4creMbl

BHyTpt4 IITKOJIbHOTO KOHTpont

BO CIrI4TaTeJrbHbIM rlpoqeccoM
(COIU J\bl3)

ia

r MEOY

IOrullr lalusa
(De4oponHa,

3AMECTI4TEJIb

,4r4peKTopa no YBP

MEOY (CO[I J\b l3D

2 llpuue neHue MeroAt4 Kt4 AI'Iarl

oneparunuofi
oueHKLI CaMOqyBcrBI,.fl , aKTUB

HACTDOEHI4'.

OCTI,IKI4

IOCTI4 I{

En6una BrartoPu.a

Mprxaftrosua, neAaror
- IIoLIXOJIOT

MBOY (COilI }lb 13)

aJ 3ranrr lluarHocrl4Kra AeBvaH"I

IIOBE.IIEHI,I.g

HeCO BePII]eHHOJI9THIIIX

roto TultoQeena MaPnua
Bra4uulaponna,
rreaarof - ncnxoJlof

MEOY <COllI Ns 2)

4 Tunororu.s orKroHqroqeroct
NO BEAEHI4,f, IIIKOJIbHI4KOB :

,4eJrI4HKBeHTHOe noBeAeHVe V

crn knhneralTlrtl

:noco6u

MyQraxur4uHoBa
fynrruar Pu(PonHa,

Ile.Ilarof - ncI,D(oJIOr

MBOY (COIII ]'lb 3)

5 Tunororz-{ orKJIoHqlo[Ieroct
NOBE.IIEHI4,'I IIIKOJIbHI,IKOB : ACO

(auopamuoe) none4eHne v c
KTTNNEKTIIiI'

[zaJIbHoe
oco6rr ero

L[uurapeuro [auula
Arercau4poBlzq,
rreaaror - ncl,Ixonor

MBOY (COKIII.IIe 4>

6 Tunororzq orKJroHtloureroct
NO BE,U,EHI4q IIIKOJIbHI{KOB :

ayroAecrpyKTLIBHOe
(calaopa:pyrllTenbHoe) none,

cuoco6u ero KoppeKIrLIu.

(cyuqra4anruoe, QaHarl{qecK(
pI,ICKOBaHHOe noBeAeHvle, frvtl

3aBLICHMOCTb, XI4MI4qe cKaf' 3a

ra r.a.).

teHr4e LI

e)

IeBaq
TLICPIMOCTb

Xy4rera Haramq
Bra4Iauupoeua,
ne,rlafof-rlcI,rxonor

MBOY (COllI }lb 5>

7 Mero4Iara ALI arHo orI'IKI'I

npeApacnonoxeHHocrl4 JII4IIH

rcondrurrHoMy noBeAesuro I
)CTI4 K

. Touaca

fle.uesrco HaAeNAa

IOprenua, neAafof-
NCI{XOJIOf

MEOY <COllI Ns 6)

8 MeroAlalta Aldaf HocrI'IKkI

MexJI nqHocrgslx orHoureu ni T. JIupu.
Crompona Ill;r'a
BarepreaHa, neAaror -
ncnxonof

MBOY (COIII Ns 13>

KAK



9 MeroAura AI'IarHocrI4KLI YPoBI
cy6temunHoro oqytqeHnfl or
.I[. Paccena u M. @ePnocoHa.

fl.

IHOqECTBA

faluquna AresrnHa
I,lnauonna, IreAaror -

IIcaxoJIOr

MEOY (COIII }lb 8)

10 MeroAzra 4Ia(pOePeuuLIoHarI

Ar4arHocTkt KLI AenpeccIzBHbIX
cocroqHl4fi B.A. XuyPoea.

rHO14 I,LuuN,rosa 3ylxra6a
A6yralanonna,

fle.rlafol-ncI4xoJIor

MEOY (COilI lt 9>>

1l MeroAuxa AI4af HocrPIKh caM

ncrdxl4qecKl{x cocrotHuil'f . '

IOIIEHKLI

.ftgesxa.

Lllaranuena Jlona
Xa:paronna,

KnaccHblr
pyKoBoAlITeJIb

MEOY <Jluuefi J\bl>

12 MeroAura AI4afHocrI4KV noKa

z Qopnr afpeccl4ll Bacca - [a1 Ktl.

ATEJIEI4 flraurnscras
BaleurnHa
Cepreeeua, neAaror -
ncaxoJIOl

MEOY (COilI Ne 10)

13 Oco6esnocrz o6pa6omz
r4HTep[peTauI,IH rIOnyqeHHbIX

pe3ynbTaroB rlcnxoAl4afHocrl
noApocrKoB.

il4

Mycuna Slrnupa
@apu4onua, neAaror -

NCI4XOJIOI

MEOY (Colil J\! 14)

I4 Il4uauvug.y anb Hat Pa6ora rcla,

pyKoBoAI4TeJIt no fIoBbIIrIeHI4l

crDeccovcroftqrasocrz B nepli

cHofo
)

tnfVIA

3orosa Husa
BareHruuonHa,
neAafof-opraHLI3aTOp

MEOY (COIII Ne 7D

fle.uaror - ncl4xoJlor I'I.B. Cronrl

1. rlo renre <<OPraHraraqlrq cu

npoueccoM n MEOY (COII
Ia.nnny (DegoPonuY. Oua Pa

o6paronankrfl rr5' KaqecrBa x
flporpaMMbl. flosHaroNl r4ra c

cl1creMe BHyrpI{ITIKOJIbHO|O F

o 6rerrarvrra KoHTPo JI.a :

o Cucreva MeroA[rrecroft pa6c

. Cucreua pa6orbl c ytIaIqIrMI{

. B3allMoAeficrBl{e c poA}ITent

o flcaxolof[qecKoe cocrosHl'I(

IOrnnr f .(D. nepevkrcnvra u no4po6r

Kpvrepuu orIeHKu AetrenbH

MonuropnHr BKJIroqeHvA Yrl

Mexanzgu oIIeHKPI Pe3YJIbra

Auarug Boc[I,ITarenrHofi pa(

MonnropHur TnoPvecKoft al

A*arus B o c [LITare nbnoiI' P al

Anarus BocrlplTarenrHofi Pa(

Xo4 ceunnaPa

Ba [peAcraBl4na TeMy ]I npofpilMMy ceMl{Hapa'

feMbl Brryrpr{IrrKoJrblrofo KoHTpors 3a BocrrrrTareJrbHbr

J\b13> crryrtraJrlr 3aMecrrrrerq Al'rpeKTopa ro VBP IOru

cKa3ilna o [porpaMMe pa3BI{TI'I{ IrrKoJIhr <Ka'recrBo

3lrtvI>> 14 rlpoeKTe <-fl - rpax.uanun Poccvvl>> B paMKax

arrpaBneHlltMpl Bocrlurarelruofi pa6oru IITKoJIrI' Paccrasa

Hrpons (BIIIK), ero IIeJUrx. llo4po6uo o3HaKoMIaJIa c

g.

[r4, 3 aKo HHbMI4 rlp eAcTaBr4T e IIIMU

yqacTHI4KOB BOCTII'ITaToJrbHO|O flpoqecca'

o orrrrczrna BIaAbI, (fopl,ru tr MeroAbI KoHTpont (BIIIK)'

denmenilto cmu eocn umamerwtoit pafiomil :

]TI'I KJIACCHO|O PYKOBO AfiTENg'

rqrlxc.f, B courIaJIbHO -3HaqI'IMyIo Ae,ITenbHOCTb'

oB .ueqrelbHocrI4 [eAarora AonoJIHI4TeJIbHoro o6pa:onauur

)Tbr KJIaCCHOTo pyKOBO AIdTenfl KJIaCCa

TT4BHOCTLI rranluxcs
)rbr pyKoB )II11IT}Itr-MO ruaccnbrx pyKoBogutetrcfi' rapanne

)Tbr neAarofa-opraHl'I3aTopa

M

Itr

IIao

ilvr



(Doprr,ra orrlera o nPo(fulaxrtl

CeoAHat Kapra YPoBHS rrpof

rlo reue <<flplrlreneHrre M

aKTI,IBIrocTrr I{ HacTpoenun (

[e,rlaror - rlclrxoJror MEOY
(noLIXO gMOULIOHUInbHbIe

I,I3 M EP CHI4' TICI4 XOSM O III{OHIIJI

IIIKAJIAMI,I, TAKXE

ero pe3ynbraroB. TaItNe 6

rrpaKTLIKe IrrKoJIbHoro ilcl4
a
J. llo repre <<3ransr 4r'I

Bbrcry[rrJra TunroQeesa Ma

2>>. Oua ocraHoBl'IJracb Ha rlo

ero BO3HI,IKHOBeHI'I' y Heco

KOTOpbIe Mox(HO npr4MeHsTb

neo 6xoAraIu o I,IHAI{B}IAyzIJIrH o

na6opa orKJroHeHI,Ift s no

[pFIrIHbr ]I ycnoBl,Ifl oTKJIHO

rrecoBeplreHHO JlerHero,

,IIoBIaHTHOI O fIOBeAeHLIt

,[uarnocrnKa JIIa

AnarnocrzKa IrrKo

,{raarnocrnKa rlcllx

4. llo reue <<Trlnoflorrlq

rroBeAeHrre ll cnocobrr ero

PuQoena, rleAaror -
((.TIeJII,IKBeHTHOe rIoBeAeH[e)'

[oBeAeHI,IS B noApocrKOBOM

rou(f oprntrrrfi , ueYcrofiuu

paccKa3ilna o MeroAax

rroApocrKoB : KrI{HUqecKur4 M

r,rH crplM eH T ApVrI,'., KOTO pbrr4

6suro orMeqeHo, rrro KoPPe

uepnuofi cllcreMbl Lr rcvrxu

cleuIraJILICTtlMlI (flcllxvdtp'
crvNSu). Pa6ora oc

5. [Io repre <<Tnno.norus

(avropa.rrrnoe) uoee4elrue u

ArerccanApoBlrq' rleAaror -

(acolll{anbHoe noBeAeHue)'

Paccragzul o [PI4tII{Hax

ilartuna Alercau4PoBl'Iq r

a

o

2.

o

o

a

a

a

oTKJIOHtIOlUeroc.fl uoneAeu[.f, . T K}KE OH OTMETPIJI, TITO IIPEAOTBPATI{Tb OTKJIOHf,IOIqECC'

,ueBrraHTHOro rroBeAeHrlfl HecoBepmeHHOJreTIrrrxD

nna B.rraAuMr.rpoBHa' rleAaror - rcnxoJror MEOy (COIII Nb

flTr4trneBrlaHTHOenoBeAeHLIe'ocHoBHbrxycJloBlltxkrflpwrlrlJ.ax

r{oJrerHLIX. Paccrasana o AI4arHocrI'IqecKI'IX MeroAI'IKax,

pa6ore c AeBLIaHTHIM [oBeAeH]IeM. Tarxe orMerI'IJIa' rITo

no46uparu AlrarHocrl{qecKl{e MeroA}IKI'I c yrdrou Bo3pacra u

r{r4 HecoBeplrreHHoJlerHero. M.B. Tvuo(peena yKa3aJIa, qro

rcIuefoc.f, rroBeAeHus oxBarbrBaror ece c(pepbl xII3HI'I

y lrls e (f $ ercrun n o fi ropperuuu u np o 1p rtIraKTvIwr

o6urupnufi Al{aruocrl'Iqecr<2ft rlHcrpyMeHtapnfi"

AraaruocruKa "flePBZ oro coquyMa" (oruorreuuft <po4ltrenra-4eru>),

fo pa3BLITI4f,

,4uarnocrzKa cKlIoH K OTKJIOHtrorIeMycs rroBeAeHI',Irc

corlr{uInI,I3aqplu

r4oHaJIbHOro cocroqHfill.

HSrOIIIef ocq [oBeAeHus trrKorbHr{KoB : AeJTTTHKBeHTHOe

ppeKqrrrl)> BblcryrrrJra My{raxrrrArrHoBa fynrmar
MBoy(COIIIJ\b3).onaocrarroBI4JlacbHafIoHg"II|\4

Paccragara o6 ocnosHhD( IlpoqBne]dlr4tr I'I [pI4tII4Htx HapyllreHut

flponela o6sop no uerrrp6M rI'IrIzlM AenvHKBerHocrH:

, afpecclaBHo - 3arlllTHrnl, ouno3uqlaosurui' fylrruar Pu(fonHa

Kr,r r,r KOppeKIII{kI oTKJIOHSroqerocs [oBeAeHI4t

flcrrxoJrofr4'recrufi MeroA. fonopuna o A]IarHocrl4qecKoM

rro r{cno Jlb3oBarb 4nr e(f (f er<rraBHocrz KoppeKlrkI kI' Tar<xe

.IIeJII,IHKBeTHOTo IIoBeA e:f.prfl , cBt3aHHOfo c aHoMaJII{tMI{

,IIeflTeJIbHOCTI{, AOJIX(Ha ocyuecTB IIATbcfl coBMecTHO

xo JIor. coul4 uIJIbHbIfi ne4aror, rleAaf oril IIIKoJIbI' coqIaarlbHble

eTCt He TOJIbKO C HeCOBepIIeHHOJIeTHI{M, Ho I'r Cerrlrefi'

IIIef ocs rIoBeAeHUfl mKoJIbHrrKoB : acoqllaJrblloe

br ero KoppeKlrrrrD) Bblcryrrsl lllr'rnr<apeHKo [anu'na
MEOy (COKIII J\b 4>. On ocraHoBwrce' Ha roHsru'f,x

ur4anbHo e rIOBeAeHI4e )), (( ayroAecrpyKTI{BHOe rIoBeAeHI'Ie )'

HOrO, aHTI{COIII{aJIbHOIo, ayroAecrpyKTllBHoro rloBeAeHufl '

ft pa6ore courlanbuoro rleAarora

I,Ifl BO CTII4TAIIHO CTI,I

Krr nrraruo crr,rKrr oneparrrBHoil orlenrn caMorryBcrBrrqt

AH)) Bblcryrlr{Jra Err6nn a Bunropr'rr Muxaff lonna'

III l\b 13>. Oua ocraHoBllnacb Ha rloru{rllll

), paccKa3aJla o MeroALIxe CAH, [peAHa3Haqeunofi Ar'f,

rrblx cocTosHraft . flosuaKoMr4na c cocTaBJItIoulIMlI OnpocHItK

TeKcr orIpocHI,IKa, 6raHK, cnoco6 o6pa6orrn u I{HTeplperar\krlr

AaHa peKoMeHAaIII4t rro rcrroJlb3oBarrulo MeToAIIKLI CAH n

fa.

t4



noBeAeHI{e ropa3Ao rIpoAyKTI4BH

pa6oru).

6. IIo revre <<Tuuo;rorr{fl ornJro

(caruo p aspyururenur o e)

Qanaru'recKoer PrrcKoBaHH

3aBrrcrrMocrr u r.4.)>> Bbrcry

MEOY (COIII J\b 5>. Ona

PaccKasara o BblAeneHuolra A.

noBeAeHI,Ie. Tarxe coo6qnna

caMooIIeHO!IHbII{, I'IHTepaKTI4

flepequcnl4na (f oPrvru nPox

op raHLI3 allrau np o (f ranaKTlIKIl

rpexypoBHeBylo cLIcreMY)'

gTarle o6rueft u c[eunairbHo

rrcl{xoJlorl,Iqecroft KoPPeKIII4

ero TeMe.

7. IIo revre <<MeroAnrca AlrarH

floBe.rleHrrro K. Tolraca>> n

MFOY (COIII J\b 6>. Ona

clrryaqlr'rx K.Tovaca z efo

cuo co 6ax perynl,IpoB aHbs- R

uz6 er asue, corpYAHI{ qecrBo.

nporleAypy npone4enrar, 6

pffiynbTaToB.

8. ilo reue <<MeroAurca Arrarrl
Cro.nnpon a Vlstta BanePre

rro3HaKOMI4JIa C qenbro [krarll

Soprvranra LIHcTpyKIII{fi r on

r{Hreprlp er a\uefi Pe3ynb

paccKa3 arla o npI4MeHeHI'IlI

IIrKoJrbI. Ona oruerYlla

r.rHcrpyMeH T apkrs' n Pa6ore n

.troJlxHa 6rrru ucuoJrb3oBaHa

KOHCynbrr{poBaHI,It I'I KOppeK

pyKoBoAlITeJI{M AJI' oc

9. rlo reue <<MeroAurca

B.A. ItruypoBa>) BbIcrYrrr{JI

MEOY (COIII J\b 9>. Ona

np

rcuxuqecKl{x cocrofl H uit, ua

arlaTll fl , rI4 [ OTI,IMI'I-tr, 4UCQ O

rlpoBena o6sop ro coAepxaH

10. IIo retre <<MeroAIrKa AI{arH

BbrcryrrrrJla lllaralueBa JI

.l\lbL>. Oua paccxa3ura o

TecrprpoBau ux. flo aetunacr rrLrTO M r,r crr o Jrb3 o B aHLr fl . p egy nbTaToB 4analaoit ALI arH o cTI{ KI4 B

qeM rroToM ero [crpaBlrrr (eaxuocTb IIpo(bulaKTI,ItIeCKOfi

srculefocf rroBeAeHrrfl mKoJrbHI{KOB: ayroAecTpyKTrIBHOe

re r croco6rr ero KoppeKrlr{[ (cy[qngaJrbHoe'

rloBeAeHrrer lluueBaq 3aBHCr'rMocTbr xrrMrrqecKafl

ula XyAaena Harannn BnaAuvrnpoBHa, IIeAafof-IIC[XOJIof

b Ha rIoHtTI,I[ ayroAecTpyKTI',IBHOrO TIOBeAeHI{fl '

Peanou IuqHOCTHOM KOMIIJTeKCe, O6yCnannIIBaIOIIeM TaKOe

o cocraBJl{roullx KoMrIJreKca: xapaKTeponoruqecx[fi '
, coqfiaJlbHo-nepqerlTlrnHrrfi . Harurcs' Bla4uullponna

us caMopa3pyllarcuero IroBeAeHI{q. fIogHaKoMI'IJIa c MoAeJIbro

rculero rIoBeAeHLIt (rr,ro4eur [peAcraBnter co6ofi

oBlrnacb Ha Bonpoce AlraruocTrlrrecKolo o6ecneqenvIfl. HA

npo(f zlar:rzxrz. Ona raKxe [epeqI4cnl{Jra MeroALI

lt o3HaKOMI,IJIa CO ClrIcoKoM nllTepaTypbl rlo npeAcrasleuHofi

Krr rlp eAp acrro JroxeHHo crrr Jrr'rrruocrrr r nonQmrKTH oMy

Ilelenr<o HaAerMa IOprenna' neAaror-rlclrxoJror

poBena o6sop rI{tIoB [oBe.4eHI'Iq ruoAefi r r<on$nzrurlx

yrvrepuofi MoAeJITI perynl{poBanrax ronQnI'IKToB' Paccragana o

: copeBHoB alt4s., upucno co6JIeHIte, KoMnpoMucc,

peAcraBrrJla reKcr onpocHl'IKa K. Touaca, IlHCTpyKII[rc,

K onpocHl4Ka, cuoco6 o6pa6orru I{ I4HTepnperaII[I4 ero

Me?(JrI{rrHo crHbrx orH omeHr{fi T. Jlupn BblcryrllrJra

rreAaror - rlcrrxoJror MBOY (COIII J\] L3>' Ona

fi ueroALrru, noptAKoM I'I flpolleAypofi npoeeAeHpll'

HrrKy, TeKcroM orlpocHl{Ka, cnoco6ou o6pa6omu pe3ynbraroB'

Qopruoft rpeAcraBneHl4.s pe3ynbraroB' LIslrra Baleprenua

ru Tznorv llupu B rIpaKTlIKe neAarora - flcl{xoJlora

fpzrl\dorHoro no46opa Al{arHocrlarlecKoro

r.rxoJlora. llolyreunax uuQoprr'laqur (pe:ynrrar Afi zlfHocrzxra)

[oB6IIxeHr{-s e(f (f emunnocr}I ncrlxororl4qecKoro

r.t, rrclIXoJIOfr4qecKI'IX peKoMeHAaIInfi r<laccnrna

vrfl Bo crrvlTurenuroft Pa6oru.

urroHaJrbHofi Ananrocrr{Klr Aerrpeccr{BHbrx cocro snutrr

llrrrutrosa 3ynxu6a A6yra.rrnnoBHa, IIeAaIOT-ICIIXOJIOr

TaHoBI4JIacb Ha rIoH.I{TLITI (Aerlpe ccvIfl>> ' Paccrasala o

ax rpaBMarrqecKrlx curyaryuil OsHaKoN{zra c (popuaun

oropbD( o cHoBaHa ALIarHo crllqecKas MeroAIlKa B' A' Xrraypona :

pacrepsHHocrb, TpeBora, crpax. 3ynxu6a A6ym'nuuonna

rc MeroAI4 Kr,I, cno co6y o6pa6orrz pe3ynbraroB AI'IarHocrlIKrI'

caMo o IIeHKrr flcrrxurrecKrrx co cro snufi' I' Aft s eHKa>)

Xarparonnar KJraccHbIft pyrconoArrreJrb MEOy <<Jluqefr

Mero.rIr4KI4. IIOSHaTOI\4Zna c (f opnaoft uolyraerrloro pe3ynbrara



pa6ore KJlaccHoro

11. IIo reue <<MeroAI{Ka Krr rloKa3areleft lr rfopru arpeccnrr A. Eacca - [aprn>
nna CepreeBHa' neAaror - rrcrxoJror MBOy (COIil l\b

H (arpeccus>. PaccKa3ana o npuquHax arpeccllBHbrx

neftcrBllfi. Balenruna a rlpeAcraBLrIra Kraccvt(plEraqnto arpeccl'IBHoro rroBeAeHrt

Eacca- [apxu,8 ellAoe a BHoro rroBeAeHLIt, BbIAeJIeHHrrx Eacca- [apxu' flponena o6sop

Bblcry[I{Jra lraruuncnas
10>. Ona ocraHoBliJlacb Ha

METOAI,IKII AIIfl. BbIfl

MeTOAIKLI AJU{ BbIII

MeTO.4I'IKI,I AI{af Ho cTI4

yqarqllMlllct, KoJIJIeTaMI'I,

AeBUaHTHbIM, arpeccl{BHblM

2. Oco6oe BHrIMaHI,Ie YAeJIrrrb

oKJIOHHbX K arpeccl'IBHoMy,

n Qoprvr arpeccl4tlD, IITKaJI ollpocHllKa, cnoco6a<MeroAurLI Ail af HocrI,lKlI IIo

o6pa6omu pe3ynbraroB.

12.flo retre <<Oco6ennocru o6 [HTeprIpeTaIIrIu noJlyrreHHblx p$yJlbraToB

IICI{XO.IIUATHO CTI,IKII II KoB)) BblcryrlrlJra Mycrana 3.nrnupa OapngonHat neAaror -
ncnxorror MEOY (CO[I I 4>. Ona [peAcraBl4la 6anr< Al{arHocrlt qecKl{x Mero.4rIK :

r4-rr ilp eAIIo cbrJlo K p a3BkrTkrs' AeBLIaHTH OrO Ir oB eAeHI'It'

vrs. 3aBvcuMoro Ir o B eAeHI4-tr,

METOAI{KI4 AJUI OIIEH xapaKTeponofuqecKl{x oco6ennocreft ,

14 C OUI4 aJIbH O - IICIIX O JrO rUqecro fi aI:aII'f a\vu, M eXJII{IIHO CTHhfX

BneHIlfi o ce6e,orHoIrIeHI4fi ur'pel,
. METO,IIKTr-I'I TNfl

npeoAoneHult.

r{s 9M o quoH tlJIbHbD( c o crosHufi , crp e ccoBbrx cu'ty alqlutrt u ux
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Поведение — это зеркало, 

в котором каждый 

показывает свой лик. 

Иоганн Вольфганг  Гёте



• Девиация (от лат. deviatio 

– отклонение  в поведении ) 

поведение, которое не 

согласуется  с нормами, не 

соответствует тому, что ждет 

от человека общество.



Причины возникновения девиантного 

поведения

Индивидуально – психологические 

особенности  несовершеннолетних

Акцентуации характера

Бурно протекающий подростковый кризис

Негативное влияние стихийно-группового 

общения

Социально – педагогические причины 

(семья и школа)

Школьная дезадаптация



Проявления отклонений

 Прогуливание уроков

 Физическое насилие над сверстниками

 Грубость в общении с окружающими

 Враждебное отношение к людям

 Пренебрежение обязанностями

 Агрессивное противодействие к 

педагогическим требованиям

 Недоверие к родителям и учителям

 Повышенный уровень самооценки и 

уровень притязаний…



Диагностика «первичного социума»

отношений «родители – дети»

опросник родительского отношения 

(Варга,    Столин), 

подростки о родителях (Шафер), 

опросник социализации для 

школьников “Моя семья”, 

изучение идентификации с 

родителями (Захаров). 

Измерение родительских установок и 

реакций (PARY). 

метод «незаконченных предложений» 

А. Пейна (модифицированный С. 

Подмазиным)



Диагностика особенностей 

личностного развития

• Диагностика помех личностного развития –

опросник для детей 9-11 лет

• Опросник Г.Айзенка

• Тест фрустации С. Розенцвейга

• Патохарактерологический опросник (ПДО) А. 

Личко

• «Методика изучения 

акцентуаций личности» Х.Шмишека

• Методика склонности к отклоняющему поведен

ию А.Н. Орел

• Диагностика личности с помощью 

психорисунков (Дом, дерево, человек», 

«Рисунок семьи», «несуществующее 

животное»)



Диагностика психо-эмоционального 

состояния ребенка

• Изучение самооценки личности по методике 

Дембо-Рубинштейн или в модификации 

А.М. Прихожан

• Особенности личностного профиля 

изучается по многофакторному личностному 

опроснику Р. Кеттела

• Методика цветовых выборов Люшера.

• Методика «Самочувствие, активность,

настроение»



Диагностика школьной социализации

• уровень познавательной потребности, 

• направленность на приобретение знаний, 

• отношение к учению и к учебным предметам; 

• использовать метод наблюдения для оценки 

волевых качеств, 

• методика “Направленность на отметку”, 

• “Оценка силы волевых качеств”, 

• методика выявления уровня смелости (Г. А. 

Калашникова),

• методика оценки уровня притязаний детей 

школьного возраста,

• Тест школьной тревожности Филипса, 

• социометрия (Морено)



Всякое поведение 

всегда выражает и 

внутренние состояния.

Макс Шелер



Возрастные 

особенности 

социализации

личности



• Вот они, главные истины эти:

• Поздно заметили, поздно учли…

• Нет, не рождаются трудными дети,

• Просто им вовремя не помогли.



Младший школьный возраст
с 6-7 лет до 9-10 лет

• Младший школьный возраст является
периодом позитивных изменений и
преобразований во всех сферах психического
развития. Процесс социализации в это время
происходит на основе интенсивного развития и
обогащения общественной природы ребёнка.
Поэтому очень важен уровень достижений,
осуществлённых каждым ребёнком на данном
возрастном этапе. Чем больше позитивных
приобретений будет у ученика, тем легче ему
адаптироваться в современном мире.



• Поступление в школу вносит важнейшие 
изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется 
весь уклад его жизни, его социальное 
положение в коллективе, семье. Основной, 
ведущей деятельностью становится отныне 
учение, важнейшей обязанностью -
обязанность учиться, приобретать знания. А 
учение - это серьёзный труд, требующий 
организованность, дисциплину, волевые 
усилия ребёнка.



Развитие личности младшего 

школьника 

• Зависит от школьной успеваемости, оценки 

ребёнка взрослыми. 

• Сильно подвержено внешнему влиянию. 

• Закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение 

моральных норм и правил поведения.



Произвольное поведение

• Самостоятельность

• Принятие решения о том, как 
поступать в определённых ситуациях

• Планирование результатов действия

• Рефлексия



Характер младших школьников 

• Младшие школьники импульсивны. 

(Склонны незамедлительно действовать под 

влиянием непосредственных импульсов, 

побуждений, не подумав и не взвесив всех 

обстоятельств, по случайным поводам).  

Причина – потребность в активной 

внешней разрядке при возрастной слабости 

волевой регуляции поведения. 



Возрастные особенности воли

• Общая недостаточность воли.

• Наблюдается капризность, упрямство -

своеобразная форма протеста ребёнка 

против тех твёрдых требований, которые 

ему предъявляет школа, против 

необходимости жертвовать тем, что 

хочется, во имя того, что надо. 

(Причина – недостатки семейного воспитания



Эмоциональность младших 

школьников 
Младшие школьники очень эмоциональны.

• Во-первых: всё, что дети наблюдают, о чём думают, 
что делают, вызывает у них эмоционально 
окрашенное отношение. 

• Во-вторых: они не умеют сдерживать свои чувства, 
контролировать их внешнее проявление.

• В-третьих: большая эмоциональная 
неустойчивость, частая смена настроения, 
склонность к аффектам, кратковременным и 
бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. 

С годами всё больше развивается 
способность регулировать свои чувства, 

сдерживать их нежелательные проявления.



Различия в развитии полов 
младшего школьного возраста

• Мальчики выражают эмоции через действия, девочки –
через слово

• Игры мальчиков соревновательные
• Мальчики реже собираются в группы
• Мальчики дольше, чем девочки овладевают чтением
• Многие мальчики лучше читают, когда у них руки чем-

то заняты
• Мальчики рисуют насильственные темы, роботов и т.д., 

девочки – цветы, домики
• Мальчики лучше успевают по математике
• 95% мальчиков гиперактивны
• Мальчики больше нуждаются в свежем воздухе



Проблемы возрастного 
периода

• «Хроническая школьная 
неуспешность»:

- Снижение учебной мотивации

- Снижение самооценки

- Нарушения поведения

- Чувство неполноценности приводит 
психосоматическим и невротическим 
нарушениям



• Основная задача взрослых в работе 

с детьми младшего школьного возраста 

— создание оптимальных условий для 

раскрытия и реализации возможностей 

детей 

с учётом индивидуальности каждого 

ребёнка.



Младший школьный возраст является 

наиболее ответственным этапом 

школьного детства.

• К концу младшего школьного возраста 

ребёнок должен: 

хотеть учиться, 

уметь учиться и 

верить в свои силы.



Возрастные особенности подростков 
(10-11 лет – 15-16 лет)

• Появляется новая деятельность -

деятельность интимно-личностного, 

эмоционального общения со сверстниками, 

возникает объединение с равными себе по 

возрасту детьми, появляются лидеры



Основными психологическими 

особенностями подросткового возраста 

являются:

1. Возникновение «чувства взрослости».

2. Развитие самосознания 

(формирование «Я-концепции», система 

внутренне согласованных 

представлений о себе.

3. Критичность мышления, 

формирование самоанализа.



• В это время складываются, оформляются 
устойчивые формы поведения, черты характера и 
способы эмоционального реагирования, которые в 
дальнейшем во многом определяют жизнь 
взрослого человека, его физическое и психическое 
здоровье.

• Особенности возраста проявляются в 
пренебрежительном отношении к обучению, плохая 
успеваемость, невыполнением обязанностей: 
избегая выполнять какие-нибудь обязанности и 
поручения по дому, готовить домашние задания, а 
то и посещать занятия.



• Внешне кризис возраста проявляется в 
грубости, скрытности, нарочитости поведения, 
стремлении поступать наперекор требованию 
и желанию взрослых; в игнорировании 
замечаний, ухода от обычной сферы общения.

• У подростка часто возникает беспричинное 
чувство тревоги, колеблется самооценка, он в 
это время очень раним, конфликтен, может 
впадать в депрессию.

• В тоже время перестройка отношения 
подростка к себе влияет не только на его 
эмоциональное состояние, но и на развитие 
его творческих способностей и 
удовлетворённость жизнью вообще. Учёба в 
это время отходит на второй план.



• Так как подросток стремится к крайним 

позициям в оценке, то он склонен 

переоценивать, или недооценивать свои 

качества и свойства. Подростки критично 

относятся к отрицательным чертам своего 

характера, переживая из –за тех черт, 

которые мешают им в дружбе и 

взаимоотношениях с другими людьми.



Для подростков характерна 

полярность психики:

• Целеустремленность, настойчивость и импульсивность, 
Неустойчивость может смениться апатией, отсутствие 
стремлений и желаний что-либо делать, 
Повышенная самоуверенность, безаппеляционность в 
суждениях быстро сменяется ранимостью и 
неуверенностью в себе; 
Потребность в общении сменяется желанием 
уединиться; 
Развязность в поведении порой сочетается с 
застенчивостью; 
Романтические настроения нередко граничат с 
цинизмом, расчетливостью; 
Нежность, ласковость бывают на фоне недетской 
жестокости.



Особенность, 
черта 
характера 

Положительно
е проявление 

Отрицательное 
проявление 

Воспитательное 
воздействие 

1. Появление 
чувства 
взрослости 

Стремление 
делать что-то 
значимое, 
социально 
поощряемое 

Копируются 
чисто  внешние 
признаки 
взрослости 
(курение, 
употребление 
алкоголя) 

Поощрять 
проявление 
общественно 
одобряемых черт 
взрослости 

2. Начало 
"ценностного 
конфликта"

Отстаивание 
собственного 
понимания 
взглядов на 
мир. 

Обличение 
взрослых в том, 
что они сами не 
следуют нормам, 
которые 
провозглашают. 

Соблюдать 
принципы 
справедливости, 
объяснять 
требования 
детям. 



Особенност
ь, черта 
характера 

Положительно
е проявление 

Отрицательно
е проявление 

Воспитательн
ое 

воздействие

3. Новый период 

в нравственном 

развитии 

Становятся 

значимыми 

ценности, 

выходящие за рамки 

его жизни 

(справедливость, 

искренность, 

свобода, любовь). 

Ребенку важнее 

говорить о 

ценностях, 

принципах, чем 

претворять их в 

жизнь. 

Взрослые должны 

отстаивать свою 

точку зрения, но 

очень 

доброжелательно и 

аргументировано

4.Потреби-

тельское 

отношение  к 

взрослым. 

Желание проверить 

равенство прав со 

взрослыми. 

Расширение своих 

прав и сужение 

своих 

обязанностей.

Не снижать 

требований, 

объясняя их 

разумность. Но 

помогать ребенку 

выполнять эти 

требования (он 

должен чувствовать 

безопасность).



Особенность
, черта 
характера 

Положительно
е проявление 

Отрицательно
е проявление 

Воспитательно
е воздействие 

5. "Право на 
родителей" 

Хотят получить 
подтверждение 
того, что их по-
прежнему любят. 

Становятся 
капризными, 
требовательным
и, хотят новых 
проявлений 
родительской 
любви. 

Учить детей 
различию в 
способах 
выражения 
чувств между 
взрослыми и 
детьми, чужими 
и близкими..

6. 
Недостаточн
ый опыт 
общения 

Ложь, агрессия, 
замкнутость, 
вызванные 
неспособностью 
объяснить свое 
поведение. 

Совместный 
анализ 
поступков 
ребенка, 
выражение 
понимания 



Особенность
, черта 
характера 

Положительно
е проявление 

Отрицательно
е проявление 

Воспитательно
е воздействие 

7. Развитие 
самооценки 

Ребенок 
начинает 
ориентироватьс
я на реальные 
достижения. 

Выявляется 
группа ребят, 
не считающих 
себя 
способными ни 
к одному 
предмету.

Использование 
"эффекта 
Розенталя". 

8. 
Потребность 
говорить о 
себе.

Отсутствие 
рефлексии и  
достаточного 
словарного 
запаса, 
описывающего 
чувства. 

Дать 
возможность 
говорить о себе, 
своих удачах и 
неудачах 



Особенность, 
черта 
характера 

Положительно
е проявление 

Отрицательно
е проявление 

Воспитательн
ое 
воздействие 

9. Учение 
обретает 
личностный 
смысл.

Формируется 
интерес к 
какой-либо 
деятельности

Отсутствие 
учебной 
мотивации.

Создание 
классов, групп 
по уровням 
обучения, по 
интересам. 
Занятия 
научной 
работой. 

10. 
Познаватель
ная  
активность 

Пик 
любознательнос
ти 
Формирование 
устойчивых 
интересов. Мода 
на интересы. 

Неустойчивый 
характер 
интересов, 
отрицание того, 
что их главный 
труд - учеба 

Формировать 
воспитывающу
ю 
образовательну
ю среду. 



• «Ключом ко всей проблеме 

психологического развития подростка 

является проблема интересов в переходном 

возрасте. Все психологические функции 

человека на каждой ступени  развития 

действуют не бессистемно, не 

автоматически и не случайно, а в 

определенной системе, направляемые 

сложившимися в подростковом возрасте 

стремлениями, влечениями, интересами.»

Л. Выготский



Период ранней юности

( от 15 до 18 лет )
 Формируется личностная идентичность, открытие собственного 

«Я».

 Гармонизируется физическое и психическое развитие

 Укрепляются и совершенствуются процессы умственного 
развития.     Мышление приобретает личностный, 
эмоциональный характер 

 Развивается рефлексия, самосознание

 Самосознание устремлено в будущее

 Развивается эмоциональная сфера

 Улучшается коммуникативность, появляется самостоятельность, 
уравновешенность, самоконтроль

 Общение со сверстниками. Поиск своего «Я», друга,объекта
любви.

 Меняются взаимоотношения со взрослыми

 Профессиональное самоопределение





Какие проблемы волнуют ребят 

в этом возрасте:

Положение в семье, отношение с 

родителями.

Развитие внутреннего мира, самосознания.

Переживание и поиск любви.

Выбор профессии и социальное 

самоопределение.



Развитие самосознания.

Самое ценное, что происходит с ребятами в 

этом возрасте – открытие своего внутреннего 

мира. В 16-17 лет от застенчивости страдают 

больше 70 % ребят, а в 17-20 лет уже только 40 

%.

Только с близкими родственниками они 

могут позволить себе выплеснуть свои капризы, 

проявить слабость, а перед сверстниками нет!



• Процесс социализации непрерывен и 

продолжается в течение всей жизни 

человека. Окружающий нас мир меняется, 

требуя соответствующих изменений и от 

нас. Человеческая сущность не высекается 

навечно из гранита, она не может в детстве 

окончательно сформироваться так, чтобы 

больше уже не меняться. Жизнь - это 

адаптация, процесс непрерывного 

обновления и изменения.



Психологические 

особенности детей 

с ЗПР

Семинар для педагогов



ЗПР – это нарушение нормального темпа

психического развития. Проявляется в

замедленном темпе созревания

эмоционально – волевой сферы, которое

проявляется в неумении

сосредоточиться на выполняемом

задании, в интеллектуальной

недостаточности (умственные

способности не соответствуют возрасту).



Типы нарушений:

 Конституционального происхождения –

состояние задержки определяется 

незрелостью в эмоционально-волевой 

сфере.

 Соматогенного происхождения –

длительные хронические заболевания, 

стойкие астении (нервно-психическая 

слабость клеток головного мозга) 

приводят к ЗПР. 



 Задержка психогенного 
происхождения обусловленная 
неблагоприятными условиями 
воспитания. 

 ЗПР церебрально – органического 
происхождения. Причиной нарушения 
становятся проблемы беременности и 
родов. Для них характерна 
минимальная мозговая дисфункция –
комплекс нарушений развития, 
которые проявляется в разных 
областях психической деятельности



Отличие детей с ЗПР от 

умственной отсталости. 

 В сравнении с УО детьми у детей с ЗПР 
гораздо выше потенциал возможности 
развития их познавательной деятельности. 

 При УО страдают мыслительные функции, 
при ЗПР страдают предпосылки 
интеллектуальной деятельности.

 Дети ЗПР способны сотрудничать со 
взрослыми, что не наблюдается у детей УО. 

 Игровое задание повышает продуктивность 
деятельности детей с ЗПР, в то время как с 
УО оно может служить для непроизвольного 
соскальзывания внимания с задания.



Отличие ЗПР от педагогической 

запущенности. 

 Педагогическая запущенность –

устойчивое отклонение в сознании и 

поведении детей обусловлено 

отрицательным влиянием среды и 

недостатками воспитания. Причины 

возникновения отклонений разные, но 

как правило это результат стойкого 

отклонения в нравственно – правовом 

сознании. Таких детей можно назвать 

оппозиционерами по убеждению.



Особенности развития 

познавательных процессов у детей с 

ЗПР 

 Выделяют особенности внимания: 
Неустойчивость, снижен объём, 
концентрация, избирательность, 
распределение. 

 Для ЗПР характерны недостаточность, 
ограниченность, фрагментарность 
знаний об окружающем мире, что 
сказывается на развитии восприятия. У 
детей нарушены не только отдельные 
свойства восприятия, но и восприятие 
как деятельность 

www.themegallery.com



Память.

 Снижена продуктивность (на 2 года ниже, 

чем у N ) запоминания, 

 большая сохранность непроизвольной 

памяти по сравнению с произвольной,

 заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, 

 нарушение кратковременной памяти, 

быстрое забывание материала и низкая 

скорость запоминания. 



Мышление. 

 Требуется многократное 

повторение задания и оказание 

некоторых видов помощи при 

наглядно-образном мышлении. 

Словесно-логическое мышление у 

большинства не развито.



В зависимости от особенности и 

развитии мышления детей с ЗПР 

можно разделить на 3 группы: 

1. Дети с нормальным развитием 

мыслительных операций, но снижен 

показатель познавательной активности 

2. Дети с неравномерным проявлением 

познавательной активности и 

продуктивности выполнения заданий.

3. Сочетание низкого уровня 

продуктивности и отсутствие 

познавательной активности



Эмоционально-волевая 

сфера

 Незрелость эмоционально-волевой
деятельности, произвольной
регуляции поведения

 Неспособность к волевому усилию

 Инфантилизм

 Преобладание игровых мотивов

 Стремление к получению
удовольствия



Сенсорно-перцептивная

сфера

 Незрелость различных систем анализаторов

 Неполноценность зрительно-
пространственной,  вербально-
пространственной ориентированности

 Снижение эффективности восприятия

 Недостаточная дифференцированность и
полнота воспринимаемых образов



Психо-моторная сфера

 Двигательная разбалансированность

 Импульсивность

 Нарушения координации движения

 Слабость мелкой моторики

 Гиперактивность

 Повышенный мышечный тонус



Речевое развитие

 Дефекты произношения

 Ограниченность словарного запаса

 Трудности словоизменения,
словообразования

 Нарушение синтаксической структуры
предложения

 Недостаточность речевой регуляции
деятельности

 Трудности вербализации действий

 Несформированность планирующей
функции речи



Особенности детей с ЗПР:

•Снижение 

работоспособности.

•Повышенная утомляемость.

• Неустойчивость внимания.

• Более низкий уровень 

развития восприятия.

• Недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти.

• Отставание в развитии всех 

форм мышления.

• Дефекты 

звукопроизношения.

• Своеобразное поведение.

• Бедный словарный запас.

• Низкий навык самоконтроля.

• Незрелость эмоционально-

волевой сферы.

•Ограниченный запас общих 

сведений и представлений.

• Слабая техника чтения.

• Неудовлетворительный 

навык каллиграфии.



Особенности обучения детей 

с задержкой психического развития.

 индивидуальный подход,

 использование специальных методов 

работы, 

 изменение планирования учебного 

материала, 

 адаптацию требований к контрольным 

работам и т. д



Известно, что дети с ЗПР обучаются на успехе. 

В свою очередь, успешность их обучения 

зависит во многом от своевременной и 

тактичной помощи учителя. 



Виды педагогической помощи

Стимулирующая

Учебная 

Обучающая

Направляющая 

внутриклассная

дифференциация,

коррекция в соответствии с 

уровнем реальной школьной 

успеваемости, объема и уровня 

сложности учебных заданий 

помогает сконцентрировать 

внимание, нацеливает на 

решение задачи, указывает 

на наличие ошибки и 

необходимость проверки 

решения

обращает внимание на 

правильное решение, 

указывает на наглядную 

опору, аналогичный 

пример или помогает 

составить план действий

показать ученику 

последовательность и 

образец выполнения 

задания



Важно помнить:

 Помощь включается только тогда, когда ученик

оказывается не в состоянии выполнить задание

самостоятельно.

 Сама помощь при этом дозируется и оказание ее

происходит по принципу от минимальной к

максимальной.

 Целью такой организации становятся: помощь ребенку в

выполнении задания, уяснение, насколько он

чувствителен к этой помощи, принимает ли ее.



Направления работы для пробуждения познавательной активности и 

реализации резервных возможностей 

детей с ЗПР (С.Г.Шевченко, автор программ КРО) 

 обогащение кругозора детей;

 приоритет знаниям, полученным на
основе практического опыта;

 формирование умений
ориентироваться в задании,
планировать предстоящую работу,
выполнять ее в соответствии с
наглядным образцом и (или)
словесными указаниями учителя,
осуществлять самоконтроль и
самооценку;

 адаптация содержания учебного
материала, через очищение от
сложности подробностей;

 взаимообучение, диалогические 
методики;

 оптимальность темпа с позиции 
полного усвоения;

 обогащение и систематизация 
словаря и развитие речи;

 усиление роли общеучебных и

общепознавательных способов

деятельности: умения наблюдать,

анализировать, сравнивать,

абстрагировать, обобщать,

доказывать, классифицировать,

запоминать произвольно и

опосредованно;

 расширение содержания учебной

деятельности, требующего от

школьников интеллектуального

напряжения;

 обучение без принуждения,

основанное на интересе, успехе,

доверии, рефлексии изученного;

 отбор, комбинация методов и

приемов обучения с целью смены

видов деятельности детей



Особенности обучения 

 Каждый урок является
продолжением предыдущего.

 Многократное повторение
основного материала — один из
приемов работы. Оптимальны и
репродуктивные методы, т. к. они
позволяют детям увидеть главное
в изучаемом материале,
систематизировать, повторять по
шаблону

 Надо учитывать низкую скорость
чтения, счета и письма.

 Для лучшего запоминания чаще
предлагаются однотипные
задания (одно — решили с
учителем, другое — сообща с
классом, третье — каждый
индивидуально).

 Излагать материал надо

маленькими дозами, каждую из

них закреплять повторением,

констатацией сказанного,

решением проблемного вопроса;

2-3 дозы изучаемого материала

связывать кратким пересказом.

 Учитель должен научиться

придумывать задания, идущие от

простого к сложному, не гнаться

за обилием новой информации,

уметь из изучаемого выбрать

главное, доступно изложить его,

повторить и закрепить.

 Главная составляющая работы —

общение



Преодоление ЗПР зависит от характера стимулирования 

познавательной активности ребенка со стороны взрослого

Аналогии 
Поэтапное 

обобщение



Подходы

в работе с детьми  с ЗПР:

•Индивидуальный подход.

• Предотвращение наступления утомляемости.

• Активизация познавательной деятельности.

• Проведение подготовительных занятий.

• Обогащение знаниями об окружающем мире.

• Внимание на коррекцию всех видов деятельности.

• Проявление педагогического такта.



Для повышения эффективности 

обучения с ЗПР создаются 

специальные условия:

 Введение физминуток через 15-20 минут.

 Создание ситуации успеха на занятии.(выполнить посильный 

объем работы и получить одобрение, похвалу)

 Благоприятный климат на уроке. Опора на эмоциональное 

восприятие.

 Оптимальная смена видов заданий (познавательных, 

вербальных, игровых и практических).

 Синхронизация темпа урока с возможностями ученика.

 Точность и краткость инструкции по выполнению задания.

• Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы

• Связь обучения с жизнью

• Постоянное управление вниманием



•Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности

•Приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню развития детей с ЗПР

•Индивидуальный подход

•Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными 

мероприятиями

•Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий

•Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий

•Использование многократных указаний, упражнений

•Проявление большого такта со стороны учителя

•Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы

•Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы

•Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций

Основные подходы к организации учебного 

процесса для детей с ЗПР





О создании благоприятного психологического 

климата 

 К.Д. Ушинский сравнивал педагогику с искусством врачевания и
отмечал, что личность учителя имеет большее значение, чем
организация режима дня, чередование уроков, учебная нагрузка
и другие гигиенические факторы.

 Самооценка ученика, его притязания, отношение к окружающим
составляют внутреннюю позицию школьника.

 Адекватная внутренняя позиция является предпосылкой хорошей
обучаемости и воспитуемости, нормального психического
развития личности.



«Не должно быть несчастных 
детей, душу которых гложет 
мысль, что они ни на что не 

способны»

В. Сухомлинский 




