
 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия 

развития психологической службы в системе образования 

Зеленодольского муниципального района 

на период до 2025 года 

 

1. Общие положения 
Изменения социально-экономической ситуации в Республике Татарстан и в 

частности в Зеленодольском муниципальном районе, принятие новых 

законодательных актов в сфере образования диктуют не только необходимость 

корректировки целей образования, учитывающих государственные, социальные и 

личностные потребности и интересы, но и совершенствование психологического 

обеспечения образовательной деятельности с учетом новых требований к 

психолого-педагогическим условиям реализации образовательных программ.  

Современные исследования констатируют неравномерность психического 

развития в детской популяции, рост числа детей с проблемными вариантами 

развития различной этиологии, снижение уровней психического и 

психологического здоровья и физического развития, расширение 

распространенности функциональных нарушений и хронических заболеваний у 

обучающихся во все периоды их обучения. В настоящее время актуализируются 

различного рода риски, такие как рост игровой и интернет-зависимостей; 

десоциализация, виктимность, явления насилия, агрессии, противоправных 

действий и антисоциального поведения обучающихся; вовлечение в потребление 

психоактивных веществ; суицидальное поведение; раннее начало половой жизни; 

межэтническая напряженность и межнациональные конфликты; снижение 

толерантности в общении людей разных культур и разных возрастных групп. 

Подобные тенденции связаны в том числе с перестройкой семьи как 

социального института, что порождает новую социальную ситуацию развития 

обучающихся, а также с расширением границ доступности средств массовой 

информации и иных ресурсов при низком уровне безопасности информационной 

среды для обучающихся. 

В этой связи функционирование психологической службы любой 

образовательной организации обеспечивает готовность специалистов работать с 

различными категориями обучающихся (с одаренными и мотивированными 

детьми, со слабоуспевающими школьниками, которые обладают пониженной 



учебной мотивацией, принадлежат к группе ОВЗ, с социально 

дезадаптированными детьми), а также с родителями (законными представителями) 

и педагогическим коллективом в целом. 

 

2. Цели и задачи развития деятельности Службы 

С учетом изложенного целью деятельности Службы должно стать 

профессиональное (психологическое, психолого-педагогическое, социальное) 

обеспечение решения задач развития образования в Зеленодольском 

муниципальном районе Республики Татарстан, направленное на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков их дезадаптации, 

негативной социализации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

- содействие созданию условий для сохранения и укрепления 

психологического и психического здоровья и развития обучающихся, оказание им 

психологической поддержки и содействия в трудных жизненных ситуациях; 

- реализация программ преодоления трудностей в обучении; участие в 

проектировании и создании развивающей безопасной образовательной среды; 

- проведение психологической экспертизы внедряемых программ обучения в 

части определения их соответствия возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- участие в мониторинге эффективности внедряемых программ и технологий 

обучения; 

- диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, их индивидуального прогресса и достижений; 

- сотрудничество специалистов Службы с педагогами по вопросам 

обеспечения достижения личностных и метапредметных образовательных 

результатов; 

- содействие в построении индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- содействие созданию условий для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися профессии (или профессиональной области) и построения личных 

профессиональных планов; 

- содействие в позитивной социализации; 

- организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции 

отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, виктимного, суицидального и т.п.) 

и делинквентного (противоправного) поведения детей, молодежи с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- профилактика социального сиротства; 

- содействие реализации программ духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 



- участие в развитии у обучающихся межкультурной компетентности и 

толерантности, профилактика ксенофобии, экстремизма, межэтнических 

конфликтов;  

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, включая применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, мониторинг 

здоровья, оптимизацию нагрузки обучающихся, формирование культуры здоровья 

и здорового образа жизни, воспитание осознанного устойчивого отрицательного 

отношения к употреблению алкоголя, психоактивных веществ, наркотиков, 

табакокурению и другим вредным привычкам; 

- психологическое сопровождение одаренных детей на основе создания 

системы психологической поддержки для реализации потенциала одаренных 

детей, обогащения их познавательных интересов и мотивов, формирования 

универсальных способов познания мира; 

- психологическое сопровождение процессов коррекционно-развивающего 

обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации обучающихся с 

ОВЗ, находящихся в различных образовательных условиях, средах и структурах, в 

том числе определение для каждого ребенка с ОВЗ образовательного маршрута, 

соответствующего его возможностям и образовательным потребностям; 

- профессиональная помощь в преодолении школьной тревожности, страхов, 

фобических, аффективных и личностных расстройств; 

- профилактика эмоционального выгорания, личностных и 

профессиональных деформаций педагогических работников; 

- психологическое просвещение и консультирование родителей (законных 

представителей) ребенка по проблемам обучения, воспитания, развития. 

 

Выявление и анализ 

психолого-педагогических проблем детей целевых групп 
Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования устанавливают 

требования к реализации в рамках ООП программы развития универсальных 

учебных действий (программы формирования общеучебных умений и навыков), 

программы воспитания и социализации обучающихся, а также программы 

коррекционной работы.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программ общего образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО направлены на обеспечение:  

- преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования;  

- учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  



- формирования и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  

- вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры 

дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

 

Целевые группы детей, 

в отношении которых в общеобразовательных организациях 

реализуются программы адресной психологической помощи 
Анализ нормативных правовых актов, а также научно-методических 

документов в системе образования и социальной защиты населения позволяет 

выделить основные целевые группы детей, в отношении которых в 

общеобразовательных организациях психологическими службами, педагогами-

психологами реализуются программы адресной психологической помощи.  

I. Норма (нормотипичные дети и подростки с нормативным кризисом 

взросления).  

II. Дети, испытывающие трудности в обучении.  

III. Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким 

риском уязвимости:  

1) Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:  

1.1) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

1.2) Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды  

1.3) Дети с отклоняющимся поведением (девиантное поведение детей и 

подростков, суицидальное поведение детей и подростков)  

2) Одаренные дети.  

Кратко охарактеризуем каждую из них и выделим основные направления 

работы с ними.  



 

I. Целевая группа «Норма (нормотипичные обучающиеся: дети и 

подростки с нормативным кризисом развития)»  

 

Деятельность психологической службы общебразовательной организации 

при работе с данной категорией направлена на развитие личности ребенка, 

раскрытие потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития. В 

этой связи психолого-педагогическое сопровождение этой группы предполагает 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, психодиагностику, психологическую экспертизу (оценку) 

комфортности и безопасности образовательной среды, психологическое 

консультирование и просвещение субъектов образовательного процесса, 

коррекционно-развивающую работу, а также психопрофилактику. Важное 

значение в реализации компетентностного подхода действующих ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО приобретает психолого-педагогическое сопровождение 

формирования метапредметных и личностных результатов освоения ОО, в том 

числе межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельном планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, при построении индивидуальной образовательной 

траектории, овладении навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности.  

При этом реализация развивающих психолого-педагогических программ 

является важным условием развития метапредметных и личностных 

образовательных результатов, познавательной сферы (памяти, внимания, 

мышления, воображения), эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

(вербального, невербального, социального, эмоционального), личностного 

развития, овладения организационными навыками, умением проектировать и 

создавать. Профилактические психолого-педагогические программы будут 

содействовать формированию толерантности, коммуникативных навыков, 

навыков бесконфликтного общения, успешной адаптации к новым ступеням 

образования.  

 

II. Целевая группа «Дети, испытывающие трудности в обучении»  
 

Требования ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, результаты 

международных мониторинговых исследований качества образования (PISA), 

теоретические положения культурно-исторической психологии и деятельностного 

подхода, инклюзии как нормы современного состояния общего образования 

позволили систематизировать основные психолого-педагогические проблемы 

обучающихся в структуре трех основных блоков
1
:  



1. Трудности в сфере освоения универсальных учебных действий;  

2. Трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со 

сверстниками и учителями);  

3. Трудности в сфере социальной адаптации.  
 

В возрастном плане в сфере освоения универсальных учебных действий 

требуется обратить внимание на ряд аспектов развития.  

Организуя психолого-педагогическое сопровождение детей младшего 

школьного возраста, в том числе испытывающих трудности в обучении, 

необходимо учитывать следующее:  

1) в учебной мотивации: невнимательность при принятии и выполнении 

учебной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения учебных заданий (основные 

причины: неразвитость познавательных интересов, преобладание социальных 

(внешних) мотивов учения, несформированность внутренней позиции школьника).  

2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря 

цели учебной задачи, затруднения в планировании учебных действий, 

неуверенность в правильности выполнения учебного задания (основные причины: 

несформированность знаково-символического мышления, несформированность 

предпосылок учебной деятельности).  

3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с 

заданием без помощи педагога, неумение соотнести цель и средства выполнения 

учебного действия (основные причины: несформированность произвольности 

поведения, несформированность навыков самоорганизации, медлительность, 

гиперактивность).  

В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее:  

1) в общении и взаимодействии с учителями: трудности включения в 

совместную учебную деятельность, организуемую педагогом (основные причины: 

ограниченность представлений об окружающем мире, дефицит повода и предмета 

коммуникации, индивидуально-психологические особенности личности).  

2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания 

коммуникаций со сверстниками в учебной и внеучебной деятельности, 

изолированность, отвержение в классном коллективе, отсутствие прочных 

дружеских связей с одноклассниками (основные причины: несформированность 

коммуникативных навыков общения со сверстниками, индивидуально-

психологические особенности личности).  

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты:  

 

 
 

________________________________________ 
1
 Общая типология трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие 

риски неблагоприятных социальных условий — научно-исследовательский проект МГППУ 

«Разработка модели диагностики, профилактики и коррекции трудностей в обучении у 

обучающихся».  



1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх перед школой, 

быстрая утомляемость (основные причины: повышенная тревожность, 

пониженная работоспособность);  

2) отклонения от школьных норм поведения: проблемное поведение: 

агрессивность, импульсивность, повышенная активность, плаксивость; трудности 

адаптации к правилам школьной жизни, потребность в повышенном внимании к 

себе или недоверие, напряжение, боязнь; агрессивные действия в отношении 

сверстников (основные причины: несформированность коммуникативных навыков 

общения со сверстниками, индивидуально-психологические особенности 

личности).  

При работе с подростками, испытывающими трудности в обучении, в том 

числе с ненормативным кризисом развития, в освоении универсальных учебных 

действий рекомендуется обратить особое внимание на следующее:  

1) в учебной мотивации: пропуски уроков (основные причины: потеря 

интереса к школе и личностного смысла учения);  

2) в выполнении учебных действий: отставание по основным предметам 

(основные причины: нежелание и неумение учиться);  

3) в формировании навыков саморегуляции: трудности самостоятельного 

планирования и организации учебной деятельности (основные причины: 

отсутствие организационных навыков).  

В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующие аспекты 

трудностей развития:  

1) в общении и взаимодействии с учителями: конфликтные отношения с 

отдельными учителями, неготовность проявлять к ним уважение и следовать 

требованиям (основные причины: отставание по предмету, отсутствие контакта с 

учителем).  

2) в общении и взаимодействии со сверстниками: вовлеченность в буллинг в 

роли жертвы или агрессора (основные причины: характерологические 

особенности личности, сложности построения коммуникации со сверстниками).  

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты:  

1) отклонения от школьных норм поведения: появление внешкольных 

интересов, уход в виртуальную реальность (эскапизм) (основные причины: 

неразвитость чувства взрослости, инфантилизм).  

2) асоциальное поведение: членство в асоциальной группе (основные 

причины: семейное неблагополучие, изолированность в группе, школьная 

неуспешность).  

Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют 

своевременной адресной, индивидуально ориентированной психологической 

помощи, организации превентивных действий в формате адресных психолого-

педагогических программ и технологий (профилактические, просветительские, 

развивающие, коррекционно-развивающие).  

 



III. Целевая группа «Категории детей, нуждающиеся в особом 

внимании в связи с высоким риском уязвимости, испытывающие трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации»  

 

1.1) «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»  
В настоящее время в обыденной речи и в теоретических исследованиях 

широко используются два понятия: сирота (сиротство) и социальный сирота 

(социальное сиротство). Дети-сироты – это дети в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли оба или единственный родитель. Социальный сирота – это ребенок, 

который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не 

занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о 

детях берет на себя общество и государство. Это и дети, родители которых 

юридически не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих 

детях. Социальное сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в 

обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их 

родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими.  

Дети-сироты – это категория детей, которая включает в себя детей из 

замещающих семей
2
, детей-сирот из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, центров помощи семье и детям.  

У каждого приемного ребенка есть своя «история», и каждая «история» 

накладывает свой отпечаток на жизнь и развитие ребенка. Ребенок, живя в 

кровной семье, видел модель поведения своих родителей, и эта модель поведения 

и жизни для него единственно правильная. От этой модели будут зависеть нормы 

поведения и успешность развития самого ребенка в приемной семье. На 

успешность адаптации и благополучность проживания ребенка в приемной семье 

могут влиять пережитые им: насилие, агрессия, сенсорная депривация, социальная 

изоляция.  

При организации психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на каждом этапе школьного обучения 

рекомендуется обратить внимание на возможные трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

Начальная школа  

1. Трудности в сфере освоения универсальных учебных действий:  

- снижение способности удерживать текущую информацию, отсутствие 

сфокусированного внимания;  
 
_________________________________________ 

2 Замещающая семья — форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора/распоряжения о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью 

между органом опеки и попечительства и приемными родителями/опекунами (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью).  



- нарушение развития мотивированности, инициативности, упорства, 

целеполагания, способности сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам;  

- низкая общая осведомленность; отставание в развитии метафорического 

мышления, запоздалое понимание характера графического знака, что оказывает 

негативное влияние на усвоение чтения и письма;  

- в области счета: не сформирован ряд представлений и действий 

(затруднения в счете, ошибки при оперировании понятиями «больше – меньше» 

на числовом материале, трудности в понимании, какие единицы измерения 

используются для определения пространства и времени);  

− в области речевого развития: несформированность операций языкового 

анализа и синтеза, недостаточный уровень лексико-грамматического строя речи, 

сложности понимания сложных логико-грамматических конструкций и 

установления причинно-следственных связей, трудности овладения навыками 

письма и чтения; проблемы восприятия речи.  

2. Трудности в коммуникативной сфере:  

− низкий уровень развития коммуникативных действий, направленных на 

кооперацию, доминирование негативного эмоционального фона, 

сопровождающегося выраженными проявлениями тревожности в ситуациях 

учебного характера;  

− трудности включения в совместную учебную деятельность, неспособность 

строить партнерские отношения со сверстниками;  

− тревожность, трудности эмпатии, отзывчивости, отсутствие навыков 

планирования общения, рефлексии и анализа собственных коммуникативных 

действий;  

− чрезмерная потребность в общении со взрослым при восприятии его как 

угрожающего и доминантного, а также низкий уровень сотрудничества со 

взрослым при достижении результата;  

− низкий уровень инициативности в общении, чувствительности к действиям 

сверстников, преобладание негативного или нейтрального эмоционального фона в 

процессе совместной деятельности со сверстниками.  

3. Трудности в сфере социальной адаптации:  

− проблемы с формированием привязанности у детей, с рождения 

воспитывающихся в институциональных условиях, в школе;  

− внутренняя напряженность, тревожность, агрессивность, конфликтность, 

ощущение неполноценности, ненужности, отверженности в связи с длительным 

воздействием травмирующих ситуаций, нарушением межличностных отношений 

со взрослыми и сверстниками, постоянным нахождением в стрессовом состоянии 

(психическая, эмоциональная, коммуникативная депривация);  

− трудности эмоционально-волевой регуляции снижают способность 

успешного преодоления критических для детей ситуаций;  
 

 



− в отношениях с учителем потребность в гипервнимании и невозможность к 

концентрации внимания на учебной задаче либо недоверие, враждебное 

отношение к учителю, напряжение, страх, закрытость к принятию учебных задач; 

острое переживание чувства «маргинальности» из-за отношения учителей, 

соучеников и их родителей;  

− не сформированы социальные навыки и снижен эмоциональный фон;  

− формируется негативизм к школьному обучению, безынициативность и 

пассивность.  

Основная школа  

1. Трудности в сфере освоения универсальных учебных действий:  

-трудности в понимании материала, в использовании полученных знаний на 

практике и при решении комплексные проблем;  

- при изучении какой-либо учебного предмета и регулярного выполнения 

под контролем воспитателя домашних заданий – трудности в использовании 

действительно имеющихся знаний по этому предмету при усвоении нового 

материала;  

- непродуктивные способы решения учебной задачи (угадывание, поиски 

подсказки, списывание или отказ от выполнения задания);  

− при переходе в основную школу на первый план выходит низкий уровень 

мотивации к обучению, низкий уровень самоконтроля: не всегда могут довести 

начатое дело до конца, психологически очень уязвимы, разочарованы в учебе из-

за плохих оценок, испытывают острую аффективную реакцию, если что-то не 

получается;  

- повышенная ситуативность, которая в познавательной сфере проявляется в 

неспособности решения задач, требующих внутренних операций, без опоры на 

практические действия, снижение развития абстрактно-логического мышления;  

- наиболее выражено снижение вербально-логического мышления, 

чрезвычайно слабо выражена познавательная активность и потребность, интерес к 

новым фактам, к ярким жизненным примерам, к необыкновенным явлениям;  

- не сформированы навыки критического мышления, трудности при работе с 

информацией, соответствующей возрасту.  

2. Трудности в коммуникативной сфере:  

коммуникативные трудности, свойственные для подростков, субъективно 

переживаются более болезненно, их деструктивная роль в общении наиболее 

объективизирована;  

- специфическими для детей-сирот являются базовые коммуникативные 

трудности, связанные с нежеланием вступать в контакт, отсутствием сочувствия к 

другому, проявлением агрессии;  

- испытывая трудности эмпатии, не понимая эмоциональное состояние и 

намерения партнера, дети занимают в общении защитно-оборонительную 

позицию; становятся нечувствительны к чужим проблемам, просьбам;  



- излишняя подозрительность мешает оказывать и принимать помощь от 

других в процессе межличностного взаимодействия, в противоречивых ситуациях 

склонны к спонтанной агрессии как способу самоутверждения.  

3. Трудности в сфере социальной адаптации:  

- с возрастом все более отчетливо проступают особенности личности, 

эмоциональная незрелость, затруднения в установлении межличностных связей 

(как со взрослыми, так и со сверстниками), недостаточная способность к 

сопереживанию (эмпатии), признаки личностной тревожности;  

- обучающиеся имеют большое число поведенческих проблем, в том числе и 

в аспекте антисоциального поведения, и чаще характеризуются учителями как 

ищущие внимания, неугомонные, легко отвлекаемые, конфликтные в отношениях 

со сверстниками, болезненно восприимчивыми к замечаниям со стороны 

взрослых;  

- характерна выраженная протестная реакция на негативное отношение со 

стороны педагогов и родителей, «семейных» подростков; по сравнению с другими 

детьми обучающиеся имеют более высокие общие показатели «интровертных» 

характеристик (например, депрессия, отчуждение от социума); особыми 

проблемами для них остаются нарушения отношений со сверстниками.  

 

1.2) «Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды»  
Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее 

социально уязвимых групп обучающихся в силу наличия у них ряда 

специфических психофизиологических особенностей, обуславливающих 

необходимость организации и реализации такого образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения, которые были бы способны в полной 

степени удовлетворить особые образовательные потребности данных индивидов.  

В группу обучающихся с ОВЗ входят дети с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического 

спектра, умственной отсталостью (нарушениями интеллекта).  

Следует отметить, что статус «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» присваивает ребенку ПМПК, в заключении которой 

содержатся рекомендуемые специальные условия для получения образования 

обучающимся, в том числе необходимость психолого-педагогического 

сопровождения в процессе освоения образовательной программы.  

Признание лица инвалидом (ребенком-инвалидом) осуществляется 

федеральным учреждением МСЭ. Ребенку, признанному инвалидом, выдаются 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы 

инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

(ИПРА). На основании выписки ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается 

перечень необходимых мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 

и абилитации ребенка-инвалида с указанием исполнителей и сроков исполнения. 



При этом в соответствии с Порядком разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм, утвержденным приказом Минтруда России от 13 июня 

2017 г. №486н, заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации вносится в ИПРА на 

основании заключения ПМПК.  

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью можно выделить следующие общие психологические 

особенности:  

1. Имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в 

установлении межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками;  

2. Темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их 

нормально развивающимися сверстниками;  

3. Проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности; 

проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения 

путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение 

работать в определенном темпе);  

4. Могут проявляться различные по степени выраженности трудности в 

адаптации к школьному обучению, распорядку, правилам поведения;  

5. Повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается малейшее изменение в настроении;  

6. У некоторых обучающихся наблюдаются неадекватная самооценка, 

капризность, инфантилизм, склонность к избеганию трудностей, чрезмерная 

зависимость от близких;  

7. Для большинства таких детей с ОВЗ характерна повышенная 

утомляемость; быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с 

трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство;  

8. Часто проявляют негативную реакцию на обучение в школе (в случае, 

когда образовательная среда создана без учета их психофизических особенностей 

и образовательных потребностей).  

Вместе с тем, у отдельных категорий обучающихся с ОВЗ на первый план 

выходят особенности, связанные со структурой нарушения в развитии:  

- у обучающихся с сенсорными нарушениями имеются проблемы в 

восприятии учебного материала, в результате этих проблем могут возникать 

пробелы в знаниях, неточность, фрагментарность знаний; наблюдается меньший 



объем внимания, снижена способность к его концентрации, наблюдаются 

трудности его переключения и распределения; недостаточно сформированы 

пространственные представления;  

- у обучающихся с нарушением интеллекта значительные проблемы в 

установлении продуктивного взаимодействия с учителем (особенно в условиях 

инклюзивного образования), а также трудности в установлении адекватных 

контактов со сверстниками; внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом 

переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки организации 

внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности 

детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению;  

- у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

двигательные нарушения часто сопровождаются нарушениями сенсорной и 

познавательной сфер; отмечается повышенная утомляемость, истощаемость 

психических процессов, что связано с поражением центральной нервной системы; 

серьезно ограничены представления об окружающем мире и социальной сфере, 

что обусловлено вынужденной изоляцией и ограничением контактов со 

сверстниками;  

- у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются пробелы в 

знаниях, представления об окружающем мире часто отличаются отрывочностью, 

фрагментарностью, неточностью; характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания, его концентрации и способности к распределению внимания; 

трудности в овладении навыками чтения и письма, как следствие, может 

наблюдаться хроническая неуспеваемость по тем учебным дисциплинам, при 

изучении которых традиционно используются методы обучения, где источником 

знания является письменное слово;  

- у обучающихся с расстройствами аутистического спектра наблюдается 

разной степени выраженности недоразвитие когнитивной сферы (первичного или 

вторичного происхождения), значительно снижающие возможность успешного 

освоения обучающимися программного материала; специфические проблемы в 

коммуникации и социальном взаимодействии; специфические особенности 

запоминания, связанные с наличием сверхценных интересов; могут быть частые 

перепады настроения, вспышки агрессии, аутоагрессии.  

 

1.3) «Дети с отклоняющимся поведением»  
Данная целевая группа выделена на основании отнесения детей, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи (дети с разными типами девиантного 

поведения), к группе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

в соответствии с требованиями по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи несовершеннолетним обучающимся, 



признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления.  

Выделим категории таких детей, обозначим особенности их поведения и 

аспекты, требующие особого внимания в работе педагога-психолога. 

Отклоняющееся поведение – это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптaцией.  

Девиантное поведение детей и подростков  
Практика работы с несовершеннолетними с проблемным и девиантным 

поведением показала, что это зачастую дети, которые находятся в трудной 

жизненной и (или) юридически значимой ситуации. При этом трудная жизненная 

ситуация характеризуется как объективно или субъективно создавшаяся ситуация, 

нарушающая социальное и психологическое благополучие, приводящая к 

осложнениям в функционировании в социуме, дисгармонирующая психическое 

развитие человека, причем ситуация, которую он не может преодолеть 

привычными средствами или самостоятельно. Юридически значимая ситуация – 

это ситуация с участием несовершеннолетнего (и его семьи), субъекты которой 

находятся в отношениях, обусловленных конфликтным взаимодействием в 

правовом контексте, что приводит не только к юридически значимым, но и к 

психологическим последствиям для ее участников.  

Девиантное поведение соотносится с феноменом социально-

психологической дезадаптации, разворачивающейся во времени и приводящей к 

тому, что сначала возникает первичный конфликт, который может расширяться и 

«захватывать» различные системы отношений ребенка. Трудности в обучении 

могут быть частью трудной жизненной и даже юридически значимой ситуации, 

когда первичный конфликт/проблема в семье становится причиной плохой 

успеваемости ребенка в школе. Отсутствие адресной помощи ребенку приведет к 

усилению конфликта со школой, обострению отношений с родителями 

(законными представителями). В ряде случаев возникает обратная ситуация, когда 

конфликт/проблема в школе приводит к конфликту в семье. Таким образом, 

существуют риски, что несовершеннолетний может «выпасть» из социальной 

ситуации нормального развития в ситуацию социально-психологической 

дезадаптации. Поведенческие девиации в этой связи могут быть как следствием, 

так и причиной школьных проблем, в том числе неуспеваемости. При этом 

школьная ситуация всегда будет оказывать влияние на характер и особенности 

протекания тех или иных поведенческих стратегий ребенка.  

В девиантологии под девиантным поведением понимается устойчивое 

поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, не 

соответствующее распространенным в обществе ценностям, правилам, 



стереотипам поведения, ожиданиям, установкам, причиняющее реальный ущерб 

обществу или самой личности, непосредственно угрожающее благополучию 

межличностных отношений, а также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптaцией. Термином «делинквентным поведение» определяют поведение, 

нарушающее нормы уголовного права.  

Вид девиантного поведения по-разному проявляется у каждого человека в 

определенном возрасте.  

Девиантное и делинквентное поведение характеризуется невысоким 

уровнем качества жизни, снижением критичности к своему поведению, 

когнитивными искажениями (восприятия и понимания происходящего), 

снижением самооценки и эмоциональными нарушениями. Отмечается, что 

проявление такого поведения увеличивается в пубертатный период, а после 18 лет 

снижается. Термин «девиантное поведение» может применяться к детям после 5 

лет, в строгом смысле не раньше 9 лет. В детском возрасте (от 5 до 12 лет) 

наиболее распространены такие формы девиантного поведения, как насилие по 

отношению к младшим детям или сверстникам, жестокое обращение с 

животными, воровство, мелкое хулиганство, разрушение имущества, поджоги, 

побеги их дома, бродяжничество, школьные прогулы, агрессивное поведение, 

злословие, ложь, воровство, вымогательство (попрошайничество)  

У подростков (от 13 лет) преобладают такие виды девиантного поведения, 

как хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физическое насилие, торговля 

наркотиками, уходы из дома, бродяжничество, школьные прогулы или отказ от 

обучения, ложь, агрессивное поведение, промискуитет (беспорядочные половые 

связи), граффити (настенные рисунки и надписи непристойного характера), 

субкультуральные девиации (сленг, шрамирование, татуировки). Спецификой 

девиантного поведения в подростковом возрасте является его опосредованность 

групповыми ценностями. У взрослых людей (старше 18 лет) делинквентное 

поведение проявляется преимущественно в форме правонарушений, влекущих за 

собой уголовную или гражданскую ответственность и соответствующее 

наказание.  

Для понимания специфики развития девиантного и делинквентного 

поведения изучаются различные детерминирующие факторы, например, 

органические (биологические) факторы риска, факторы риска в истории жизни, 

индивидуальные и социальные факторы риска. Практика показывает, что нельзя 

говорить о роли какого-то одного фактора в генезе девиантного поведения, чаще 

всего говорится о различных факторах как предпосылках формирования 

нарушений поведения, однако ведущим выступает социально-средовой фактор.  

Важное значение в развитии девиантного поведения подростков придается 

референтной среде. Девиантное поведение чаще всего формируется благодаря 

социальным подкреплениям, полученным от значимых лиц, обычно в группе 

сверстников. Особо актуальным это становится тогда, когда подросток не может 

интегрироваться в группе просоциальных сверстников. Он ищет поддержку в 



сообществе лиц с девиантным поведением, где легко усваиваются нормы 

асоциальной субкультуры, в которой, как правило, агрессивные формы поведения 

расцениваются как проявление силы и мужественности. Также немаловажным 

фактором являются макросоциальные предикторы агрессии у подростков – 

интенсивное воздействие на психику юного зрителя высоких технологий 

обусловливает возникновение в детско-подростковой популяции девиаций в 

поведении и проявление агрессивных тенденций.  

Важно указать, что девиантное и делинквентное поведение рассматривается 

не просто как проблемное поведение, а как расстройство поведения. В частности, 

в МКБ-10 раздел F90-F98 посвящен поведенческим расстройствам детского и 

подросткового возраста. При этом важно отметить, что расстройства поведения 

отличаются от проблемного поведения, которое может быть частью нормального 

развития либо результатом адаптации к неблагоприятным условиям окружающей 

среды. Более того, девиантное и делинквентное поведение может проявляться как 

на фоне нормального психического развития, так и сочетаться с аномальным 

психическим развитием (дизонтогенезом). Медицинская классификация 

поведенческих расстройств основана на психопатологическом и возрастном 

критериях. В соответствии с ними выделяются поведенческие нарушения, 

сообразные медицинским диагностическим критериям, то есть достигающие 

уровня болезни. В ряде случаев на фоне нарушенного развития, эмоционально-

волевой дисрегуляции поведения, недостаточной сформированности контроля и 

прогноза своих поступков возникает и находит свое выражение агрессивное, 

девиантное и делинквентное поведение. Если поведенческие нарушения 

проявляются на фоне тяжелых психических расстройств, то они не могут 

рассматриваться отдельно от клинической картины данных заболеваний.  

В условиях развития сети Интернет существенная часть девиантного 

поведения подростков перемещается в социальные сети. Развитие компьютерных 

технологий, ставших частью обыденной жизни не только взрослых, но и детей, 

способствует росту киберпреступлений, а недостаточная разработанность 

действующего уголовного законодательства Российской Федерации приводит к 

высокому показателю латентности (более 90%) данных видов преступлений.  

В практике исследований особенностей этапов развития детей и подростков 

в изменяющихся условиях социальной ситуации развития выделены 

междисциплинарные исследования манипулятивных подходов, используемых в 

виртуальном пространстве, влияющих на личность, установки, поведение.  

Следует выделить проблему реализации стратегий манипулятивного 

психологического воздействия, которые направлены на трансформацию 

определенных значимых структур личности («мишеней») и осуществляются 

посредством применения специфических методов постепенного установления 

контроля над сознанием человека («техник»). Вместе с этим вся совокупность 

подобных взаимосвязей представляет собой компонент единой стратегии 

коммуникативного воздействия. Реализация стратегии воздействия через 



Интернет-ресурс разворачивается постепенно, посредством вкрапления 

определенных лингвистических структур – коммуникативных ходов – в 

нейтральный по содержанию материала текст (статьи, сообщения).  

В качестве основных трудностей в работе с детьми в младших классах 

отмечаются несформированность произвольности и навыков социального 

поведения, в средних – трудности с дисциплиной в классе, в старших – 

проявления асоциального поведения, и на всем протяжении школьного обучения – 

агрессивное поведение, конфликты, отсутствие мотивации к обучению, 

невовлеченность или негативное отношение к школе родителей (законных 

представителей)  

В сфере освоения универсальных учебных действий внимания требует 

следующее:  

- снижение когнитивных функций: память, внимание, восприятие. Утрата 

мотивации обучения. Снижение физических сил, быстрая утомляемость;  

- снижение регуляторных функций, волевого компонента;  

- педагогическая запущенность, нарастание учебной неспешности приводит 

к хронической неуспеваемости, гиперкомпенсации контрнормативными 

поступками или реакциями избегания.  

В коммуникативной сфере:  

- снижение потребности в установлении контактов с семьей, высокий 

уровень конфликтности в семейной системе;  

- неспособность к конструктивному диалогу со взрослыми, негативизм, 

обесценивание, неспособность просить о помощи, низкий уровень рефлексии, 

алекситимия;  

- затруднения в установлении контактов со сверстниками, нарушение этих 

контактов, замкнутость, отсутствие круга общения со сверстниками.  

В сфере социальной адаптации:  

- членство в асоциальной группе (при нехимических зависимостях – в 

интернет-сообществах экстремистской, террористической и антивитальной 

направленности), субкультурных сообществах;  

- гонения, оскорбления со стороны сверстников;  

- свертывание социальных контактов, отказ от внеучебной общественной и 

творческой/ спортивной/развивающей деятельности.  

 

Суицидальное поведение детей и подростков  
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения суицид 

представляет собой преднамеренные действия человека в отношении себя самого, 

приводящие к гибели.  

Суицидальным поведением называются любые внутренние и внешние 

формы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя 

жизни. При диагностике суицидальных проявлений у подростка педагогу-

психологу необходимо учитывать внутренние и внешние их проявления.  



1. Внутренние формы суицидального поведения – это суицидальные 

мысли, представления, переживания, а также суицидальные тенденции, которые 

подразделяются на замыслы и намерения. Целесообразно выделять особую, 

недифференцированную «почву» в виде антивитальных переживаний. К ним 

относятся размышления об отсутствии ценности жизни, которые выражаются в 

формулировках типа: «жить не стоит», «не живешь, а существуешь», где еще нет 

четких представлений о собственной смерти, а имеется отрицание жизни.  

Первая ступень – пассивные суицидальные мысли – характеризуется 

представлениями, фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения себя 

жизни как самопроизвольной активности. Примером этому являются 

высказывания: «хорошо бы умереть», «заснуть и не проснуться», «если бы со 

мной произошло что-нибудь, и я бы умер...».  

Вторая ступень – суицидальные замыслы – это активная форма проявления 

суицидальности, то есть тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает 

параллельно степени разработки плана ее реализации. Продумываются способы 

суицида, время и место действия.  

Третья ступень – суицидальные намерения – предполагает присоединение к 

замыслу решения и волевого компонента, побуждающего к непосредственному 

переходу во внешнее поведение.  

Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их реализации 

называется пресуицидальным (пресуицидом). Качественные характеристики и тип 

пресуицидальных периодов:  

- аффективно-напряженный тип: подросток фиксирован на своем 

актуальном состоянии, позиция личности активная при высокой интенсивности 

эмоциональных переживаний, пресуицидальный период ярко выражен в 

поведении и носит острый характер, кризисная психотерапевтическая помощь 

довольно быстро может принести купирующий эффект;  

- аффективно-редуцированный тип: характеризуется эмоционально 

«холодными», астеническими, депрессивными реакциями подростка. 

Интенсивность эмоций низкая, позиция личности пассивная, пресуицидальный 

период носит пролонгированный характер.  

2. Внешние формы суицидального поведения включают в себя 

суицидальные попытки и завершенные суициды<10>. Суицидальные попытки, 

согласно рекомендациям ВОЗ, определяются как «непривычное действие с 

нелетальным исходом, задуманное или осуществленное лицом, предполагающим 

или рискующим умереть, или причинить себе физический вред, в целях 

осуществления желаемых перемен»<22>, однако, согласно данному определению, к 

суицидальным попыткам можно отнести и некоторые формы несуицидального 

самоповреждающего поведения, поэтому целесообразно использовать 

определение, предложенное А.Г. Амбрумовой (1980): «суицидальная попытка – 

это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не 

закончившееся смертью».  



Реальный риск суицида полагается определять из сочетания 

предиспозиционных (потенциальных, долгосрочных), триггерных (стрессовых), 

позиционных и статусных (краткосрочных) факторов развития суицидального 

поведения.  

Далее приведем перечень факторов развития суицидального поведения, 

основываясь на который, педагог-психолог может собрать и систематизировать 

информацию о подростке, находящемся в кризисной ситуации и/или кризисном 

состоянии.  

Предиспозиционные (потенциальные) факторы – представляют собой 

«слабые», «угрожаемые» в отношении их недостаточности, неполноценности 

механизмы социально-психологической, психической, физиологической 

деятельности.  

Семейная история  

– психические заболевания в семейной истории, история самоубийства или 

суицидальные попытки в семье;  

– низкий социально-экономический статус и образовательный уровень, 

безработица в семье и, как следствие, недостаточная интеграция ребенка в социум;  

– конфликты в семье, частые ссоры между родителями (опекунами), 

недостаток внимания и заботы о детях в семье, недостаточное внимание к 

состоянию ребенка (например, из-за нехватки времени);  

– алкоголизация, наркомания или другие виды антисоциального поведения 

родителей. Риск суицида возрастает при сочетании нескольких факторов риска, 

связанных с семьей.  

Дети из таких семей не склонны обращаться за помощью и обсуждать 

семейные проблемы, в связи с чем часто остаются без необходимой поддержки.  

Безнадежность – отсутствие или видение с негативной окраской своей 

ближайшей жизненной перспективы.  

Перфекционизм социальный и личный, особенно если он поддерживается 

высокими, жесткими требованиями со стороны родителей (часто усугубляется 

неспособностью справиться с учебной программой).  

Эмоциональная нестабильность, импульсивность – часто проявляющаяся в 

подростковом возрасте на фоне физиологических изменений в организме.  

Отступление от полоролевых стереотипов в поведении, проблемы, 

связанные с сексуальной ориентацией, и, как следствие, ситуация отвержения 

своей социальной группой.  

Основные триггерные стрессовые события, способные привести к 

суицидальной попытке несовершеннолетнего, перечислены ниже.  

Предыдущие попытки суицида – один из основных факторов в предсказании 

новых суицидальных попыток. Считается, что около трети совершающих попытку 

самоубийства уже пытались это сделать ранее; 1% из них (при неудавшейся 

попытке) довершат задуманное в течение года, 10% – в течение ближайших 

десяти лет. Особенно опасным в плане повторного суицидального действия 



является некритичное или амбивалентное отношение подростка к раннему 

суицидальному действию.  

Насилие – различные формы психологического, физического, сексуального, 

особенно их сочетания, основанные на страхе и унижении; запугивание, 

издевательства (буллинг) со стороны сверстников.  

Конфликты в семье – игнорирование психологических потребностей 

ребенка, унижения, сравнение его с более с успешными сиблингами и пр.  

Смерть значимых близких (могут быть родители, родственники, друзья) – в 

силу недопонимания подростками самой природы смерти могут возобладать 

фантазии о «воссоединении» с умершим, что может послужить мотивом 

совершения суицида. Крушение романтических отношений, воспринимаемое как 

катастрофа и угроза личной идентичности.  

Развитие психических нарушений, госпитализация – механизмом развития 

суицидального поведения у подростков выступает сочетание нескольких 

факторов: 1. страх, связанный с непониманием своего состояния, перед 

возможными изменениями в дальнейшей жизни; 2. непонимание происходящего 

со стороны родителей (законных представителей), обесценивание переживаний 

ребенка; 3. отвержение, игнорирование переживаний со стороны сверстников, 

«потеря друзей».  

Позиционные – это «проигрышные», дезадаптирующие позиции, которые 

личность занимает в ситуации конфликта (суицидальный нарратив). Наиболее 

часто встречаются у подростков следующие:  

1. Постановка нереалистичных целей и неспособность изменить их 

(перфекционизм+нарциссизм=социальный перфекционизм).  

2. Переживание события как социального поражения и личного унижения. 

Социальные поражения, связанные с публичным позором и унижением, резко 

увеличивают риск самоубийства в ближайшей перспективе.  

3. Восприятие себя как бремени для других. Подростки с суицидальными 

мыслями часто говорят о том, что они не оправдывают моральных, временных, 

финансовых вложений родителей (законных представителей). Они считают себя 

«бременем», и будет лучше всем, когда «оно будет сброшено».  

4. Нереализация потребности в социальной «принадлежности» («я одинок и 

никому теперь не интересен»). Подросток, который пытается совершить 

самоубийство, часто испытывает одиночество, социальное отчуждение и 

изоляцию, что приводит к суицидальному поведению.  

5. Безысходность. Подростки чувствуют «себя в ловушке своих несчастий», 

«с закрытой дверью», «страдание без возможности побега», которое создает муку, 

вызывающую самоубийство.  

Чувство окончательности попадания в невыносимые страдания приводит к 

возникновению синдрома суицидального кризиса или статусного суицидогенного 

фактора по А.Г. Амбрумовой, проявляющегося в следующих симптомах:  



– в эмоциональной сфере: эмоциональное страдание, «душевная боль», 

тотальная безрадостность (острая ангедония), интенсивный беспричинный страх;  

– в когнитивной сфере: фиксация на переживаниях, событиях, приведших к 

кризисному состоянию, невозможность переключиться на позитивные события;  

– в поведении: значительное снижение социальной активности, избегание 

связей с ближними;  

– в соматической сфере: хронические болезненные ощущения в теле, 

нарушения всех фаз сна;  

– психосенсорные расстройства: ощущение измененности себя и 

окружающего мира (деперсонализация-дереализация), болезненное психическое 

бесчувствие, выражающееся в словах «я не живу, а существую», «я стал как 

робот».  

При выявлении хотя бы одного из симптомов в описанных выше сферах у 

подростка, ему необходима срочная консультация специалиста-

суицидолога/психиатра.  

Вместе с тем педагогу-психологу необходимо учитывать так называемые 

антисуицидальные факторы.  

Факторами, обеспечивающими защиту от суицидального поведения для 

подростка, могут служить следующие:  

а) Семейный фактор: хорошие, сердечные отношения, поддержка со 

стороны родных.  

б) Личностные факторы: развитые социальные навыки, уверенность в себе, 

умение обращаться за помощью к окружающим при возникновении трудностей, 

открытость к мнению и опыту других людей, к получению новых знаний; наличие 

религиозно-философских убеждений, осуждающих суицид.  

в) Социально-демографические факторы: социальная интеграция 

(включенность в общественную жизнь), хорошие отношения в школе с учителями 

и одноклассниками.  

Также к защитным факторам относятся:  

- нежелание вызывать отрицательные переживания родителей, друзей;  

- боязнь физических страданий (опасения остаться инвалидом);  

- страх выглядеть непривлекательно, отталкивающе после смерти;  

- выраженное чувство долга, обязательность;  

- наличие актуальных жизненных ценностей, целей, любовь к жизни;  

- наличие нереализованных планов (жизненных, творческих, семейных);  

- надежда на то, что кто-то знает выход из ситуации и сможет помочь;  

- страх смерти;  

- представление о греховности и о позорности суицида (в том числе 

религиозные убеждения).  

 

 

 



III.2 Целевая группа «Одаренные дети»  
Выделение целевой группы «Одаренные дети» позволяет обозначить 

обучающихся, обладающих высокими познавательными потребностями 

(мотивацией) и возможностями (способностями), значительно превышающими 

таковые у их сверстников.  

Следует учитывать многообразие проявлений и траекторий развития 

одаренности в разных сферах деятельности (научной, учебной, социальной, 

художественной, музыкальной), в разных видах интеллектуальных и творческих 

способностей (вербально-логических, математических, образных) и достижений. 

На начальных этапах одаренность проявляется как потенциал, на более поздних 

этапах ее индикатором могут быть высокие достижения в том или ином виде 

деятельности, и только полностью развитый талант проявляется в выдающихся 

результатах в какой-то области деятельности.  

Также целесообразно отметить важные позиции в современной трактовке 

одаренности. К ним относятся:  

− понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся характеристика 

личности, и в период дошкольного и школьного возраста одаренность 

рассматривается как потенциал;  

− понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и 

психосоциальных переменных, результатом которого и является превращение 

одаренности в те или иные таланты;  

− представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, 

отличается особой мотивационно-потребностной системой (мотивация 

саморазвития, увлеченность, стремление к совершенству), которая и ведет за 

собой развитие тех или иных способностей;  

− появление высоких достижений у одаренных детей обусловлено сложным 

взаимодействием в процессе развития мотивационно-личностных качеств 

(мотивация саморазвития, увлеченность задачей, настойчивость, доверие к себе) и 

влияний среды (семья, сверстники, школа, социальное и культурное окружение).  

Сложный характер этого взаимодействия затрудняет прогноз последующих 

достижений детей в учебе и взрослой жизни. В то же время такое понимание 

природы одаренности является научно обоснованной необходимостью 

организации психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в 

школе. Особая роль в обеспечении таких условий и организации психологической 

помощи в преодолении возможных проблем, связанных с особенностями развития 

одаренных школьников, принадлежит школьной психологической службе.  

Выделим основные источники возникновения проблем, рисков и трудностей 

одаренных обучающихся в школе.  

I. Опережающее познавательное развитие.  

Опережающее развитие таких детей, высокий уровень умственного 

развития может служить источником их проблем в обучении, порождать 

разнообразные трудности в учении, личностном развитии, общении и поведении:  



• Скука, потеря интереса. Проблема усиливается высокой скоростью 

мыслительных процессов у одаренных детей, их готовностью к ускоренному и в 

то же время углубленному (в области интереса) обучению. Отсутствие прогресса в 

обучении может вызывать фрустрацию – переживание «чувства крушения», 

ведущее к формированию отрицательных черт поведения.  

Последствия. Поведенческие проблемы (бунт, прогулы), потеря интереса и 

проблемы взаимоотношений со сверстниками (негативные отношения, изоляция и 

чувство одиночества), фрустрация.  

• Неадекватное восприятие одаренных детей учителями и сверстниками. 

Взаимоотношения с учителями и сверстниками. Обратной стороной быстрого 

темпа и легкости в понимании учебного материала, сильной поглощенности 

одаренных детей интересующей их задачей можно считать и нелюбовь таких 

школьников к повторению, выполнению рутинных упражнений, зубрежке и 

натаскиванию. Одаренные дети могут страдать от невозможности других понять и 

оценить их оригинальные взгляды или теории, поэтому им часто трудно найти 

друзей среди сверстников и приобрести важный опыт понимания и 

эмоционального сопереживания другим людям.  

Последствия. Поведенческие проблемы (бунт), проблемы взаимоотношений 

со сверстниками (негативные отношения, самоизоляция и чувство 

отверженности), социальная дезадаптация, торможение эмоционального и 

личностного развития.  

• Проблемы саморегуляции. Легкость в учении, отсутствие серьезных 

препятствий в обучении является частой причиной отсутствия достаточного опыта 

в преодолении познавательных трудностей и неудач. Проблема формирования 

произвольной саморегуляции у одаренных детей усугубляется особой ситуацией 

развития таких детей, в которой основной их деятельностью является 

интеллектуальная, которая в силу увлеченности ею практически не требует от них 

волевой регуляции. Они не всегда могут рассчитать свои силы, часто берутся 

одновременно за множество дел и проектов, в результате не могут их завершить в 

срок и на высоком уровне, что приводит к фрустрации, дезорганизации 

деятельности и потере уверенности в своих силах.  

Последствия. Поведенческие проблемы (дефицит произвольности в 

регуляции поведения и эмоций, дезорганизация деятельности), проблемы 

личностного и эмоционального развития (неустойчивость к стрессу, страх 

неудачи, неуверенность в себе).  

• Трудности выбора и профессионального самоопределения. Одаренные 

подростки интересуются гораздо большим количеством внеклассных занятий, чем 

их сверстники. Существует несколько причин возникновения проблем 

профессионального самоопределения у одаренных подростков: множественный 

потенциал (Multipotentiality), раннее когнитивное развитие, несформированность 

процессов планирования и низкий уровень самоконтроля (саморегуляция). 

Неслучайно поэтому, как показывают данные ряда исследований, количество 



случаев отчисления или ухода одаренного человека из высшего учебного 

заведения значимо выше, чем в группе более обычных молодых людей.  

Последствия. Личностные проблемы (конфликт интересов, фрустрация 

потребностей, неудовлетворенность прогрессом в развитии и самоактуализацией), 

эмоциональные и психосоматические расстройства (депрессия, апатия и т.п.).  

II. Диссинхрония развития
3
.  

Одаренные дети могут обнаруживать ускоренное интеллектуальное развитие 

в сочетании с обычным (соответствующим возрасту) или даже замедленным 

эмоциональным или социальным развитием.  

Весьма распространенным проявлением диссинхронии у одаренных детей 

дошкольного и младшего школьного возраста является противоречие между 

интеллектуальным и психомоторным развитием, что порождает трудности в 

написании слов, выполнении физических упражнений и т.п. Такое 

рассогласование может наблюдаться и внутри одной сферы, например, 

опережающее развитие устной речи может сочетаться с обычным или даже 

замедленным развитием письменной. Еще одной распространенной проблемой 

является социальная несамостоятельность, инфантильность не по годам умного 

одаренного ребенка. Гиперопека в семье способствует социальной незрелости 

одаренных детей, усложняющей контакты со сверстниками и школьную жизнь в 

целом.  

III. Двойная исключительность.  

Сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в одной области со 

слабыми способностями к отдельным аспектам школьного обучения является еще 

одним источником проблем одаренных детей, которых в зарубежной практике 

принято называть «дважды исключительные дети». Довольно распространенным 

вариантом двойной исключительности можно считать сочетание высоких 

интеллектуальных (математических, художественных) способностей с дислексией, 

обусловливающей неуспешность одаренного ребенка в чтении и/ или письме. 

Одаренность таких детей часто не обнаруживается и не признается в школе, а 

неадекватность суждений об их интеллектуальных способностях, основанных на 

их низкой успеваемости, ведет к недооценке их потенциала, который остается 

скрытым и не получает условий для своей реализации.  

IV. Перфекционизм.  

Несмотря на большое значение перфекционизма в развитии одаренности, он 

может служить одним из главных источников стресса, неудач и сильных 

переживаний одаренных детей. С одной стороны, перфекционизм побуждает 

одаренного ребенка к достижению высокого уровня развития и выполнения какой-

то деятельности, а с другой – установление чрезмерно высоких стандартов может 

приводить к тяжелым переживаниям, эмоциональным срывам и страху неудачи, 

если эти стандарты не достигаются.  

_____________________________________ 
3 Несогласованность отдельных сторон психического развития одаренного ребенка. 



Двойственный характер проявлений перфекционизма и его влияний на 

развитие личности одаренных детей обусловливает необходимость специального 

внимания к формированию стремления к совершенству у одаренных детей как со 

стороны родителей (законных представителей), так и педагогов, психологов и всех 

участников образовательных отношений.  

Особенности психического развития одаренных детей, а также проблемы, 

возникающие в обучении, развитии эмоционально-волевой и личностной сферы, 

социализации и профессиональном самоопределении, служат достаточным 

основанием для признания необходимости организации психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей в школьном обучении. Эту 

задачу может решать психологическая служба в школе, в которой обучаются 

одаренные дети. 

 

3. Механизмы и ресурсы реализации Концепции 

 

Реализация Концепции будет осуществляться посредством:  

- нормативно-правового обеспечения деятельности Службы в части оказания 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся; 

- создания моделей межведомственного и межуровневого взаимодействия 

специалистов Службы, внедрения в практику протоколов и алгоритмов 

организации межведомственного и межуровневого взаимодействия; 

- совершенствования системы статистических показателей, 

характеризующих развитие Службы; 

- методологического и методического обеспечения деятельности Службы с 

целью создания равных возможностей получения профессиональной помощи 

обучающимися на территории муниципалитета; 

- информационного обеспечения, включая осуществление мониторинга и 

прогнозирования хода и оценки эффективности реализации Концепции; 

- информационной поддержки деятельности Службы.  

Ресурсами реализации Концепции являются: 

- совет педагогов-психологов системы образования Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 

- психолого-педагогическая служба «Развитие» при МБУ ДО «Центр 

творчества ЗМР РТ». 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

РЕЕСТР  

РЕКОМЕНДУЕМЫХ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Номер  

(ID)  

Уровень  

образования  

Наименование программы  

(технологии)  

Авторский коллектив  Предмет 

исследования  

Ссылка на  

программу  

 

01. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

 

01.01  Дошкольное 

образование, 

начальная школа  

Образовательная психолого-педагогическая 

программа подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей «Пойми меня»  

Боенкина Елена Алексеевна  Социальная адаптация: 

в форме отклонений от 

социальных норм  

https://rospsy.ru/ 

node/94  

01.02  Старшая школа  Программа психолого-педагогического 

сопровождения педагогов по проблеме 

персонифицированного обучения старшеклассников в 

период реализации  

ФГОС «Ступени»  

Васильева Любовь 

Владимировна  

Универсальные 

действия: в 

формировании 

мышления  

https://rospsy.ru/ 

node/96  

01.03  Дошкольное 

образование, 

начальная школа  

«Практико-ориентированная программа (технология) 

сопровождения родителей детей групп 

комбинированной направленности «Песочная страна»  

Лебедева Ирина Николаевна, 

Петроченко Татьяна 

Валериевна, Кечуткина Анна 

Юрьевна, Юрченко Татьяна 

Ивановна  

Социальная адаптация: 

в форме отклонений от 

социальных норм  

https://rospsy.ru/ 

node/108  

01.04  Начальная школа, 

основная школа, 

старшая школа  

От проблем к действиям (развитие сетевого 

профессионального сообщества)  

Реутова Елена Анатольевна  Развитие 

профессионально-

личностного 

потенциала  

https://rospsy.ru/ 

node/114  

01.05  Начальная школа, 

основная школа  

Азбука профессионально-личностного роста  Свободина Юлия 

Викторовна  

Развитие  

профессионально-

личностного 

потенциала  

https://rospsy.ru/  

node/116  

01.06  Начальная школа  «Образовательная (просветительская) психолого-

педагогическая программа для детей, родителей, 

воспитывающих детей c нарушениями опорно-

двигательного аппарата и сочетанными дефектами, и 

педагогов «Будущее под солнцем»  

Смирнова Анна Игоревна, 

Батуринец Юлия Васильевна, 

Кадашникова Алена 

Дмитриевна  

Трудности, связанные с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Социальная 

адаптация: в форме 

отклонений от  

социальных норм  

https://rospsy.ru/ 

node/117  

01.07  Основная школа, Образовательная (просветительская) психолого- Сюрин Сергей Николаевич, Трудности в общении https://rospsy.ru/ 



старшая школа  педагогическая программа «Гений общения»  Воробьева Екатерина 

Викторовна, Давыдова 

Светлана Юрьевна, 

Баймурзаева Ольга 

Владимировна, Ковалева 

Юлия Михайловна  

со сверстниками  node/118  

01.08  Основная школа, 

старшая школа  

Программа «Развитие эмоционально-личностной и 

коммуникативной сфер подростков, обучающихся в 

интернациональной образовательной среде 

―Калейдоскоп успеха‖»  

Сюрин Сергей Николаевич, 

Макарова Наталья 

Ильинична, Дмитриев Тимур 

Исаевич, Тимофеева Елена  

Игоревна  

Трудности в общении 

со сверстниками  

https://rospsy.ru/ 

node/121  

01.09  Дошкольное 

образование, 

начальная школа  

Программа для родителей, воспитывающих детей в 

замещающих семьях «Стратегия роста»  

Сюрин Сергей Николаевич, 

Яковлева Ольга Викторовна, 

Стрельцова Екатерина 

Викторовна, Заикина Галина 

Ивановна, Кубышкина Юлия 

Сергеевна  

Социальная адаптация: 

в форме отклонений от 

социальных норм  

https://rospsy.ru/ 

node/122  

01.10  Дошкольное 

образование  

«Развитие эмоционально-оценочного отношения 

воспитателей к детям»  

Яковлева Ольга Борисовна  Трудности в форме 

психоэмоционального  

неблагополучия  

https://rospsy.ru/ 

node/128  

01.11  Основная школа  «Азбука психологии»  Виденеева Екатерина 

Николаевна  

Развитие социально-

значимых личностных  

качеств  

https://rospsy.ru/ 

node/295  

01.12  Основная школа, 

старшая школа  

«Путь в профессию»  Хижова Татьяна Сергеевна  Развитие социально-

значимых личностных  

качеств  

https://rospsy.ru/ 

node/359  

01.13  Начальная школа, 

основная школа  

«Образовательная (просветительская) психолого-

педагогическая программа для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и 

несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья «Нить Ариадны»  

Атабекян Лариса 

Владимировна, Сюрин 

Сергей Николаевич, 

Никандрова Ольга 

Владимировна, Сюрина 

Ольга Васильевна  

Трудности, связанные с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru/ 

node/274  

01.14  Основная школа  Мир вокруг меня (Влияние формирования 

ценностных ориентаций на личностное развитие 

подростков)  

Попова Татьяна Николаевна, 

Лилейкина Оксана  

Васильевна  

Развитие социально- 

значимых личностных  

качеств  

https://rospsy.ru/ 

node/347  

01.15  Начальная школа, 

основная школа  

Образовательная (просветительская) психолого-

педагогическая программа подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей «Мы –  

семья!»  

Дербинова Светлана 

Степановна, Сюрин Сергей 

Николаевич, Макарова 

Наталья Ильинична  

Развитие 

профессионально-

личностного 

потенциала  

https://rospsy.ru/ 

node/305  

01.16  Старшая школа  Образовательная (просветительская) психолого-

педагогическая программа факультативного курса 

Кутковая Марина 

Александровна  

Развитие социально-

значимых личностны  

https://rospsy.ru/ 

node/340  



«Психология» для 10 классов  качеств  

01.17 

146  

Основная школа, 

старшая школа  

Образовательная (просветительская) психолого-

педагогическая программа  

«Развитие эмоционально-личностной и 

коммуникативной сфер подростков, обучающихся в 

интернациональной образовательной среде 

―Калейдоскоп успеха‖»  

Сюрин Сергей Николаевич, 

Макарова Наталья 

Ильинична, Дмитриев Тимур 

Исаевич, Тимофеева Елена 

Игоревна  

Трудности в форме 

психоэмоционального 

неблагополучия  

https://rospsy.ru/ 

node/121  

01.18  Начальная школа, 

основная школа  

Образовательная (просветительская) психолого-

педагогическая программа для родителей, 

воспитывающих детей в замещающих семьях 

«Стратегия роста»  

Сюрин Сергей Николаевич, 

Яковлева Ольга Викторовна, 

Стрельцова Екатерина 

Викторовна, Заикина Галина 

Ивановна, Кубышкина  

Юлия Сергеевна  

Развитие 

профессионально-

личностного 

потенциала  

https://rospsy.ru/ 

node/122  

01.19  Основная школа  Программа лекционно-практических занятий «Она», 

направленных на формирование ролевой 

идентичности у девочек  

подросткового возраста  

Каменских Регина 

Геннадьевна  

Трудности в форме 

психоэмоционального 

неблагополучия  

https://rospsy.ru/ 

node/336  

01.20  Основная школа  Программа организации профилактической работы 

«Выбираем жизнь»  

(по предупреждению суицидального поведения среди 

подростков с интеллектуальной недостаточностью)  

Бачилова Оксана Васильевна  Социальная адаптация: 

в форме отклонений от 

социальных норм  

https://rospsy.ru/ 

node/278  

01.21  Дошкольное 

образование  

Программа психологической поддержки родителей 

детей дошкольного возраста  

«Дружная семья»  

Антонова Марина 

Вячеславовна  

Трудности в форме 

психоэмоционального  

неблагополучия  

https://rospsy.ru/ 

node/273  

01.22  Дошкольное 

образование  

Программа службы раннего развития  

«Биһикчээн» (Колыбель)  

Оконешникова Оксана  

Григорьевна, Седалищева 

Анна Владиславовна  

Трудности в общем  

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru/ 

node/345  

01.23  Начальная школа, 

основная  

школа  

Развивающие беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников  

Верещагина Диляра 

Талгатовна, Маликова Ольга  

Владимировна  

Развитие 

профессионально-

личностного 

потенциала  

https://rospsy.ru/ 

node/294  

01.24  Основная школа, 

старшая школа  

Школа профессий будущего  Белая Галина Анатольевна, 

Белякова Ольга Павловна,  

Валисава Юлия Юрьевна, 

Воронова Анастасия 

Валерьевна, Кузнецова 

Ирина Вениаминовна, 

Лодеровский Артем 

Владимирович, Михайлова 

Татьяна Александровна, 

Фасхутдинов Ринат 

Тахирович, Хорошавина 

Развитие 

профессионально-

личностного 

потенциала  

https://rospsy.ru/ 

node/279  



Елена Валентиновна, 

Чернова Тамара 

Александровна 

 

02. РАЗВИВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

 

02.01  Дошкольное 

образование  

Развивающая психолого-педагогическая программа 

по развитию эмоционального интеллекта детей 

среднего дошкольного возраста посредством 

песочной терапии  

«Песочное волшебство»  

Головкова Татьяна 

Николаевна  

Трудности в форме 

психоэмоционального 

неблагополучия  

https://rospsy.ru

/ node/98  

02.02  Дошкольное 

образование  

Программа социально-коммуникативного развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста (от 0 до 7 (8) лет)  

«Познаю себя»  

Корепанова Марина 

Васильевна, Дубовкина 

Елена Валерьевна  

Социальная адаптация: 

в форме отклонений от 

социальных норм  

https://rospsy.ru

/ node/105  

02.03  Основная школа  «Я говорю о своих чувствах»  Кудреватых Андрей 

Юрьевич  

Трудности в форме 

психоэмоционального  

неблагополучия  

https://rospsy.ru

/ node/107  

02.04  Дошкольное 

образование  

Развитие чувства собственной уникальности и 

самоценности дошкольника  

«Фиолетовый Утенок»  

Немедова Сажида 

Габдрахимовна  

Социальная адаптация: 

в форме отклонений от  

социальных норм  

https://rospsy.ru

/ node/111  

02.05  Начальная школа, 

основная школа  

Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Этот удивительный мир»  

Сюрин Сергей Николаевич, 

Макарова Наталья 

Ильинична, Власова Лара 

Владимировна, Никандрова 

Ольга Владимировна, 

Терентьева  

Ирина Валерьевна  

Универсальные 

действия: в 

формировании 

мышления  

https://rospsy.ru

/ node/120  

02.06  Основная школа, 

старшая школа  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Мы  

разные, но мы вместе»  

Таймазова Оксана Ивановна  Трудности в общении 

со сверстниками  

https://rospsy.ru

/ node/123  

02.07  Основная школа, 

старшая школа  

«Формирование и развитие эмоционального 

интеллекта у участников образовательного процесса»  

Шингаев Сергей 

Михайлович, Юркова Елена 

Владимировна, Бунакова 

Анна Викторовна, Каликина 

Светлана Александровна  

Трудности в форме 

психоэмоционального 

неблагополучия  

https://rospsy.ru

/ node/127  

02.08  Дошкольное 

образование, 

начальная школа  

«Добрята»  Левачева В.С., Кузнецова 

С.А., Смолякова И.В.  

Трудности в общении 

со сверстниками  

https://rospsy.ru

/ node/342  

02.09  Основная школа  «Мыслитель»  Макарова Елена 

Владимировна  

Универсальные 

действия: в 

https://rospsy.ru

/ node/344  



формировании  

мышления  

02.10  Основная школа  «Психология и Я»  Баравкова Марина 

Михайловна  

Развитие социально-

значимых личностных  

качеств  

https://rospsy.ru

/ node/277  

02.11  Основная школа  «Система работы ―Психологическое сопровождение 

процесса развития одаренности обучающихся в 

Лицее‖»  

Щеголенкова Алена 

Сергеевна, Фоменко Наталья 

Анатольевна, Чупина Ирина 

Сергеевна, Райская Ольга 

Емельяновна  

Развитие 

профессионально-

личностного 

потенциала  

https://rospsy.ru

/ node/363  

02.12  Основная школа  «Развивающая психолого-педагогическая программа 

―РОСТОК‖»  

Воробьева Мария 

Геннадиевна, Сюрин Сергей 

Николаевич, Воробьева Алла  

Владимировна  

Развитие социально- 

значимых личностных 

качеств  

https://rospsy.ru

/ node/299  

02.13  Основная школа  «Формирование и развитие эмоционального 

интеллекта у участников образовательного процесса»  

Шингаев Сергей 

Михайлович, Юркова Елена 

Владимировна, Бунакова 

Анна Викторовна, Каликина  

Светлана Александровна  

Трудности в форме 

психоэмоционального 

неблагополучия  

https://rospsy.ru

/ node/127  

02.14  Дошкольное 

образование  

Вместе с мамой в детский сад  Лимова Е.В., Захарова А.В., 

Пушкина Н.В.  

Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru

/ node/343  

02.15  Начальная школа, 

основная школа  

Дополнительная образовательная программа по 

социально-личностному развитию детей с 

ограниченными возможностями  

здоровья «Я знаю, я умею, я могу!»  

Трофимова Маргарита 

Анатольевна  

Трудности, связанные 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/356  

02.16  Основная школа  Дополнительная общеразвивающая программа по 

развитию аутопсихологической  

компетентности подростков «Дом моего Я»  

Грибоедова Оксана 

Ивановна  

Трудности, связанные 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/301  

02.17  Начальная школа, 

основная школа  

Коррекционно-развивающая программа, 

направленная на оптимизацию межличностных 

отношений у детей младшего подросткового возраста 

посредством игротерапии  

Шелест Евгения Сергеевна  Трудности в общении 

со сверстниками  

https://rospsy.ru

/ node/361  

02.18  Дошкольное 

образование  

Коррекционно-развивающая психолого- 

педагогическая программа по развитию самосознания 

и произвольности поведения детей старшего 

дошкольного возраста «Калейдоскоп исследований»  

Батищева Елена Ярославовна  Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru

/ node/93  

02.19  Основная школа  Приключения в школе почемучек  Воробьева Вера Петровна, 

Морозова Наталья 

Александровна, Голикова 

Лариса Владимировна  

Универсальные 

действия: в 

формировании 

мышления  

https://rospsy.ru

/ node/287  



02.20  Основная школа, 

старшая школа  

Профессиональное ориентирование  Торская Елена 

Александровна  

Развитие 

профессионально-

личностного  

потенциала  

https://rospsy.ru

/ node/355  

02.21  Дошкольное 

образование  

Психолого-педагогическая программа социально-

личностного развития детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет)  

«Азбука успеха»  

Данилина Елена 

Владимировна, Жукова 

Светлана Викторовна, 

Пивцаева  

Елена Геннадьевна  

Социальная адаптация: 

в форме отклонений от 

социальных норм  

https://rospsy.ru

/ node/302  

02.22  Начальная школа, 

основная школа  

Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Формирование конструктивного самоутверждения 

воспитанников социально-реабилитационных 

центров»  

Коржова Елена 

Владимировна, Рыбка 

Светлана Владимировна  

Социальная адаптация: 

в форме отклонений от 

социальных норм  

https://rospsy.ru

/ node/338  

02.23 

149  

Дошкольное 

образование  

Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Психологическая подготовка детей 6-7 лет к 

школьному обучению «Хочу все знать», 

дополнительные  

материалы  

Дворникова Мария Юрьевна  Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru

/ node/303  

02.24  Основная школа  Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Покоритель вершин»  

Яковлева Ольга Викторовна, 

Стрельцова Екатерина 

Викторовна, Сюрин Сергей 

Николаевич, Волкова 

Наталья Сергеевна, 

Кубышкина Юлия Сергеевна  

Развитие социально 

значимых личностных 

качеств  

https://rospsy.ru

/ node/364  

02.25  Дошкольное 

образование  

Развитие эмоционально-личностной сферы 

дошкольников средствами песочной графики «Я 

рисую на стекле»  

Фомина Татьяна 

Алевтиновна  

Трудности в форме  

психоэмоционального 

неблагополучия  

https://rospsy.ru

/ node/358  

 

03. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

 

03.01  Основная школа  «Я выбираю жизнь в Гармонии с собой», 

профилактика раннего употребления подростками 

ПАВ  

Байдакова Елена Георгиевна  Социальная адаптация: 

в форме асоциального  

поведения  

https://rospsy.r

u/ node/92  

03.02  Дошкольное 

образование, 

начальная школа  

Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Мама всегда рядом!»  

Бравославская Светлана 

Владимировна, Маликова 

Надежда Михайловна, 

Аванесян Жанна 

Викторовна  

Трудности в форме 

психоэмоционального 

неблагополучия  

https://rospsy.r

u/ node/95  

03.03  Начальная  

школа, основная 

школа  

Профилактика насилия в отношении детей и 

подростков «Песчинка. А если мы поговорим об 

этом?»  

Козель Егор Вячеславович,  

Потоцкий Дмитрий 

Олегович  

Социальная адаптация:  

в форме асоциального 

поведения  

https://rospsy.r

u/ node/104  



03.04  Основная школа, 

старшая школа  

Программа психолого-педагогической профилактики 

девиантного поведения  

детей и подростков «Путь к себе»  

Шагивалиева Гульнара 

Камиловна  

Трудности в форме 

девиантного поведения  

https://rospsy.r

u/ node/124  

03.05  Начальная школа, 

основная школа  

Профилактическая программа психолого- 

педагогического сопровождения учащихся на этапе 

перехода в среднее звено «Большая перемена»  

Шевченко Ольга Юрьевна  Универсальные 

действия: в 

формировании 

мышления  

https://rospsy.r

u/ node/126  

03.06  Основная школа  «Безопасность в сети Интернет»  Викторова Екатерина 

Александровна, Лобынцева  

Ксения Георгиевна  

Социальная адаптация: 

в форме отклонений от  

социальных норм  

https://rospsy.r

u/ node/286  

03.07  Основная школа  «Все в твоих руках!»  Серякина Анна Викторовна, 

Павленко Венера Равиловна  

Универсальные 

действия: в 

формировании  

мышления  

https://rospsy.r

u/ node/351  

03.08  Основная школа  «Психолого-педагогическая программа для 

несовершеннолетних, прошедших судебно-

психологическую экспертизу в рамках гражданского 

судопроизводства по определению места жительства и 

порядка общения с отдельно проживающим  

родителем «Давай поговорим»  

Захаров Александр 

Степанович, Сюрин Сергей 

Николаевич, Макарова 

Наталья Ильинична  

Трудности в форме 

девиантного поведения  

https://rospsy.r

u/ node/309  

03.09  Основная школа  «Практико-ориентированная модель программно-

целевого управления процессами адаптации и 

самореализации школьника в условиях 

специализированной образовательной организации 

для одаренных детей «Круги поддержки»  

Скобельцына Елена 

Германовна, Башлай 

Эльвира Хамзеевна  

Универсальные 

действия: в 

формировании 

мышления  

https://rospsy.r

u/ node/353  

03.10  Основная школа  «Профилактическая тренинговая психолого-

педагогическая программа для родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Мы вместе»  

Воробьева Екатерина 

Викторовна, Морозова 

Светлана Игоревна, Сюрин 

Сергей Николаевич  

Трудности, связанные с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.r

u/ node/298  

03.11  Основная школа  «Психологическое здоровье педагогов «Действуй!»  Симонова Наталья 

Николаевна  

Развитие 

профессионально-

личностного 

потенциала  

https://rospsy.r

u/ node/352  

03.12  Основная школа  Авторская психолого-педагогическая программа 

«Круг сообщества»  

Коновалов Антон Юрьевич, 

Путинцева Наталья 

Владимировна  

Трудности в общении 

со сверстниками  

https://rospsy.r

u/ node/337  

03.13  Основная школа  Волшебство каждого дня  Сакулина Марина 

Федоровна  

Трудности в форме 

психоэмоционального  

неблагополучия  

https://rospsy.r

u/  

03.14  ВУЗ  Комплексная программа профилактики девиантного 

поведения в студенческой  

Боршова Евгения 

Александровна, Игумнова 

Трудности в форме 

девиантного поведения  

https://rospsy.r

u/ node/292  



среде «Ладонь в ладони»  Светлана Анатольевна  

03.15  Основная школа  Программа по профилактике буллинга среди детей 

подросткового возраста «Дорога добра»  

Гимаджиева Оксана 

Сергеевна  

Трудности в форме 

девиантного поведения  

https://rospsy.r

u/ node/97  

03.16  Основная школа  Программапсихолого-педагогической профилактики 

девиантного поведения детей и подростков «Путь к 

себе»  

Шагивалиева Гульнара 

Камиловна  

Трудности в форме 

девиантного поведения  

https://rospsy.r

u/ node/124  

03.17  Основная школа  Профилактика девиантных форм поведения 

несовершеннолетних  

Шауберт Светлана 

Евгеньевна  

Трудности в форме 

девиантного поведения  

https://rospsy.r

u/ node/360  

03.18  Основная школа  Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Я выбираю жизнь в Гармонии с собой» 

профилактика раннего употребления подростками 

ПАВ»  

Байдакова Елена Георгиевна  Социальная адаптация: 

в форме асоциального 

поведения  

https://rospsy.r

u/ node/92  

03.19  Основная школа  Психолого-педагогическая краткосрочная 

профилактическая программа для девочек 

подросткового возраста по предупреждению ранней 

беременности и абортов «Хрустальные грани 

материнства»  

Путинцева Елена 

Михайловна  

Социальная адаптация: 

в форме асоциального 

поведения  

https://rospsy.r

u/ node/349  

03.20  ВУЗ  Психолого-педагогическое сопровождение 

профилактики употребления психоактивных веществ 

среди студентов организаций высшего и среднего 

профессионального образования Республики  

Мордовия  

Фомина Ирина Михайловна  Социальная адаптация: 

в форме асоциального 

поведения  

https://rospsy.r

u/ node/357  

03.21  Дошкольное 

образование  

Рабочая программа студии рисования песком 

«Фантазия» с детьми подготовительной группы (6–7 

лет)  

Ежова Ирина Леонардовна  Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.r

u/ node/307  

 

04. ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

04.01  Дошкольное 

образование, 

начальная школа  

Коррекционно-развивающая программа для детей 6-

11 лет с нарушением саморегуляции деятельности  

Еремина Юлия Евгеньевна, 

Васильева Анна 

Александровна, Байдык 

Олеся Алексеевна,  

Архаткина Екатерина 

Николаевна  

Социальная адаптация: 

в форме асоциального 

поведения  

https://rospsy.ru

/ node/100  

04.02  Дошкольное 

образование  

Адаптация детей дошкольного возраста в 

инклюзивной образовательной среде  

Казорина Анастасия 

Александровна, Руденская 

Оксана Николаевна, 

Самарцева Евгения 

Георгиевна, Наливалкина 

Татьяна Николаевна  

Трудности в общении 

со сверстниками  

https://rospsy.ru

/ node/102  



04.03  Дошкольное 

образование  

Психокоррекционная программа для детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи «Вместе 

учимся  

говорить»  

Ким Ольга Вячеславовна  Трудности, связанные 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/103  

04.04  Дошкольное 

образование  

Программа коррекции неконструктивного поведения 

детей 4–7 лет посредством  

сказочной песочной терапии  

Кошевых Ирина Германовна  Трудности в общении 

со сверстниками  

https://rospsy.ru

/ node/106  

04.05  Начальная школа, 

основная школа  

«Развитие коммуникативных навыков у детей с 

нарушениями речи»  

Моисеенко Ольга 

Геннадьевна  

Трудности, связанные 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/110  

04.06  Основная школа  Программа Арт-студии «Разноцветная книга»  Сакулина Марина 

Федоровна  

Трудности в форме 

психоэмоционального  

неблагополучия  

https://rospsy.ru

/ node/115  

04.07  Основная школа  «Лекотека»  Казьмин Александр 

Михайлович, Словохотова 

Ольга Владимировна, Палий  

Оксана Геннадьевна  

Социальная адаптация: 

в форме отклонений от 

социальных норм  

https://rospsy.ru

/ node/335  

04.08  Начальная школа  Коррекционно-развивающая программа  

«Звездочка»  

Пархомцева Ирина 

Владимировна, Кляузова 

Марина Владимировна  

Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru

/ node/346  

04.9 

152  

Дошкольное 

образование  

Коррекция тревожности у детей старшего 

дошкольного возраста  

Истратова Ольга Николаевна  Трудности в форме 

психоэмоционального  

неблагополучия  

https://rospsy.ru

/ node/333  

4.10  Дошкольное 

образование  

Нейропсихологическое развитие дошкольников с ОВЗ 

с использованием элементов якутских национальных 

традиций  

Прокопьева Елизавета 

Александровна, Чербохова 

Наталья Иннокентьена, 

Степанова Анастасия 

Борисовна, Федотова 

Саргылана Саввична  

Трудности, связанные 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/348  

04.11  Начальная школа  Программа коррекционно-развивающих занятий в 

сенсорной комнате «Удивительно знакомый мир» для 

обучающихся 1–4 классов  

Демидова Анна Леонидовна  Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru

/ node/99  

04.12  Начальная школа  Программа психологической коррекции по 

социальному развитию для детей с ограниченными 

возможностями «Пойми  

меня»  

Шорина Людмила 

Владимировна, Мусаитова 

Светлана Рафаильевна  

Трудности, связанные 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/362  

04.13  Дошкольное 

образование  

Психокоррекционная программа для детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи «Вместе 

учимся  

говорить»  

Ким Ольга Вячеславовна  Трудности, связанные 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/103  



04.14  Основная школа  Психолого-педагогическая программа коррекции 

основных симптомов и агрессивного поведения у 

детей 10-12 лет с СДВГ с использованием набора  

P.E.R.T.R.A. «Импульс»  

Галич Марьям 

Александровна  

Трудности в форме 

девиантного поведения  

https://rospsy.ru

/ node/300  

 

05. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

05.01  Дошкольное 

образование  

Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми старшего дошкольного возраста «Игралочка»  

Абрамова Ольга 

Александровна, Кострыгина 

Наталья Викторовна, 

Оганесян  

Стелла Нарибековна  

Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru

/ node/89  

05.02  Начальная школа, 

основная школа  

Программа комплексного психолого- педагогического 

сопровождения семей воспитанников с ОВЗ 

«Эффективные практики взаимодействия с семьей –  

перекресток возможностей»  

Айнуллина Елена 

Николаевна, Шатунова 

Ольга Николаевна  

Трудности, связанные с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/90  

05.03  Основная школа  Психолого-педагогическая коррекционно- 

развивающая программа «Преодоление»  

Сюрин Сергей Николаевич, 

Евтушенко Ольга Сергеевна, 

Сюрина Ольга Васильевна, 

Шинкаренко Екатерина 

Александровна  

Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru

/ node/119  

05.04  Основная школа  «Дари добро»  Шакирова Ольга Алексеевна  Социальная адаптация: 

в форме отклонений от  

социальных норм  

https://rospsy.ru

/ node/125  

05.05  Дошкольное 

образование  

«Коррекционно-развивающая программа психолого-

педагогических занятий с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья  

Тишурова Анжелика 

Ярославна, Балашова 

Вероника Петровна  

Трудности, связанные с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/354  

05.06  Основная школа  «Психолого-педагогическая коррекционно-

развивающая программа «Движение вверх»  

Жданович Елена 

Валерьевна, Сюрин Сергей 

Николаевич, Макарова 

Наталья  

Ильинична  

Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru

/ node/308  

05.07 

153  

Основная школа  «Психолого-педагогическая коррекционно-

развивающая программа для обучающихся с 

задержкой психического развития «Грани познания»  

Косарева Ольга Викторовна, 

Косарева Юлия Викторовна, 

Сюрин Сергей Николаевич  

Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru

/ node/339  

05.08  Дошкольное 

образование  

«Я буду слышать! Я буду понимать! Я буду общаться! 

Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми младшего дошкольного возраста в период 

Исламова Лариса 

Анатольевна, Крайнева 

Ирина Викторовна, 

Трудности, связанные с 

ограниченными 

возможностями 

https://rospsy.ru

/ node/310  



реабилитации после КИ (кохлеарной имплантации) с 

использованием интерактивного оборудования»  

Урумбаева Людмила 

Анатольевна  

здоровья  

05.09  Дошкольное 

образование, 

начальная школа  

Комплексная программа психологической коррекции 

детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста с проблемами в развитии «Я расту 

успешным»  

Бала Роза Адгамовна  Трудности в общем 

психологическом 

развитии  

https://rospsy.ru

/ node/276  

05.10  Дошкольное 

образование  

Коррекционно-развивающая программа занятий для 

детей дошкольного возраста с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (в том числе 

для детей с расстройствами аутистического спектра)  

Бабанина Алина 

Александровна, 

Трифаненкова Светлана 

Вячеславовна  

Трудности, связанные с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/275  

05.11  Дошкольное 

образование  

Программа коррекционно-развивающей 

направленности психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, испытывающих 

трудности в развитии «Играя, развиваемся»  

Дергунова Алла Ивановна, 

Корякина Любовь 

Александровна, Гребенева 

Наталья Александровна  

Трудности, связанные с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/306  

 

06. ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

06.01  Основная школа, 

старшая школа  

Технологии психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса «Парк 

инклюзивных технологий: от одиночества 

к людям»  

Алеева Лариса Викторовна, Терешкова 

Наталья Юрьевна, Акулова Елена 

Геннадьевна  

Трудности, связанные с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Трудности в 

общении со 

сверстниками  

https://rospsy.ru

/ node/91  

06.02  ВУЗ  Профилактическая программа психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся первого курса в период 

адаптации к обучению в ПОО 

«Первокурсник!»  

Михеева Ирина Валентиновна, 

Сыренкова Юлия Александровна, 

Ханина Елена Николаевна  

Развитие 

профессионально-

личностного 

потенциала  

https://rospsy.ru

/ node/109  

06.03  Начальная школа, 

основная школа  

Технология обследования 

несовершеннолетних с нарушениями 

поведения на ПМПК и определение 

условий организации индивидуальной 

профилактической работы  

Пестова Ирина Васильевна, Гурьянова 

Нина Александровна, Сергеева Мария 

Сергеевна, Рогожкина Людмила 

Николаевна  

Трудности в форме 

девиантного поведения  

https://rospsy.ru

/ node/113  

06.04  Основная школа  «Школьная медиация»  Лагунова Ирина Николаевна, Блинова 

Марина Геннадьевна, Еремина 

Екатерина Адольфовна, Пакшаева 

Светлана Олеговна, Пашанова Анна 

Жексеновна  

Трудности в форме 

психоэмоционального 

неблагополучия  

https://rospsy.ru

/ node/341  

06.05  Начальная школа, Программа нематериального Ведяшкина Юлия Алексеевна  Развитие https://rospsy.ru



основная школа, 

старшая  

Школа  

стимулирования педагогических 

работников  

профессионально-

личностного 

потенциала  

/ node/293  

06.06  Основная школа  Программа психолого-педагогического 

сопровождения семей детей с РАС в 

условиях Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи  

Большакова Людмила Николаевна, 

Бессонова Виктория Викторовна, 

Фомичева Светлана Владимировна, 

Голотина Людмила Александровна  

Трудности, связанные с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://rospsy.ru

/ node/281  

06.07  Основная школа  Психолого-педагогические основы 

проектной деятельности  

Беляева Ольга Алексеевна  Универсальные 

действия: в 

формировании  

мышления  

https://rospsy.ru

/ node/280  

 

07. ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

07.01  Начальная школа, 

основная школа, 

старшая  

школа  

Рабочая программа педагога-психолога  Жукова Марина Фиркатовна  Развитие 

профессионально-

личностного 

потенциала  

https://rospsy.ru

/ node/101         

07.02  Начальная школа, 

основная школа, 

старшая школа  

Модель организации работы 

психологической службы в системе 

образования  

Первенкова Инна Анатольевна, Павлова 

Людмила Сергеевна, Маслова Вера 

Николаевна, Колесникова Елена 

Викторовна, Маякова Ольга 

Викторовна, Орлова Светлана 

Александровна, Ильина Вероника 

Владимировна, Елисеева Александра 

Григорьевна, Дружинина Наталья 

Викторовна  

Социальная адаптация: 

в форме отклонений от 

социальных норм  

https://rospsy.ru

/ node/112   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


