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Психолого-педагогическое сопровождение сегодня выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 -2020 годы одним из приоритетов в сфере общего образования 

определила обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его 

здоровья, социального положения семьи. Особое внимание на данном этапе уделяется 

формированию инструментов поддержки особых групп детей в системе образования 

(одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной 

ситуации, дети мигрантов).     Федеральная целевая программа развития образования на 2011-15 

годы, рамках мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей» во всех субъектах Российской Федерации 

определяет необходимость распространения моделей развития системы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся.



             Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 

образовательной среде. Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс 

непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху его нужно 

знать и понимать.  В то же время, следует отметить, что само понятие «сопровождение» следует 

рассматривать не только в отношении деятельности психолога образования или педагога, но и 

других специалистов — логопедов, дефектологов, социальных работников, педагогов в 

структуре образовательных организаций. При этом нельзя забывать и об еще одном 

компоненте сопровождения – социализации включаемого ребенка. Этот процесс является 

неотъемлемой составляющей индивидуальной образовательной программы. В целом его также 

можно отнести к психолого-педагогическому сопровождению. Причем социализацию 

включаемого ребенка нельзя рассматривать в отрыве от социализации всех остальных детей 

класса, группы. Фактически это полисубъектный процесс (по И.В. Вачкову) и, следовательно, 

ориентирован, по крайней мере, на двух субъектов сопровождения: «особого» ребенка и других 

детей, окружающих его в образовательном пространстве. 



.

     Основным субъектом инклюзивного образования является ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, который по результатам обследования на психолого-медико-

педагогической комиссии, нуждается в организации специальных образовательных условиях 

и разработке адаптированной образовательной программы во всех ее компонентах. 

Следующим по значимости субъектом (скорее, субъектами) инклюзивного образовательного 

пространства являются остальные дети, включенные в то же самое образовательное 

пространство, которое после появления ребенка с ОВЗ, нуждающегося в организации 

специальных условий образования приобретает свойство «инклюзивного». Эти дети также 

будут нуждаться в определенном психолого-педагогическом сопровождении, хотя и 

несколько иного плана. Важно понимать, что дети окружающего нашего включаемого 

ребенка не являются по отношению к нему однородным «коллективным субъектом». 

Некоторые из них с различной степенью негативности относятся к ребенку с ОВЗ, другие – 

нейтральны – он для них как бы не существует. Третьи, возможно, испытывают позитивные 

чувства и положительное отношение. В этой неоднородной межличностной ситуации 

предельно важно обеспечить как оценку межличностных отношений  в детском коллективе, 

так и разработать ряд психолого-педагогических мероприятий, позволяющих 

минимизировать негативные отношения и использовать позитивные отношения для 

создания не просто толерантной образовательной среды, но эффективного включения 

создаваемых позитивных отношений в структуру комплексного психолого-педагогического 

сопровождения. детей с ОВЗ.



Субъектами инклюзивного образовательного пространства также являются родители и 

включаемого ребенка, и других детей класса(группы). Совершенно очевидно, что в 

данном случае родителей нельзя рассматривать как однородный субъект сопровождения для 

каждой категории родителей должны быть разработаны отдельные технологии оценки и 

сопровождения специалистами консилиума, в первую очередь, психологом ПМПк. 

Также коллективным субъектом инклюзивной практики, нуждающимся в психолого-

педагогическом сопровождении, являются непосредственные участники инклюзивного 

образования – педагогический коллектив общеобразовательного учреждения. 

Педагогов следует рассматривать как особых субъектов сопровождения, поскольку они сами 

непосредственно включены в инклюзивное образование как специалисты, но, в то же время, в 

силу специфики своей профессиональной подготовки нуждаются в помощи и поддержке со 

стороны специалистов консилиума, обладающих специальными знаниями и умениями в 

отношении различных категорий 



Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного процесса в 
образовательном учреждении строится на нескольких принципах:

1. Непрерывность. Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех ступенях 
образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения.

2. Системность. Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, вниманием 
к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, обучение и воспитание, 
взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореализации. 
Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с особенностями 
психофизического развития. Это также и формирование социального интереса к «особым» детям у всех 
родителей инклюзивной группы. Таким образом, от понимания потребностей «особых» детей на микроуровне 
можно перейти на макроуровень, когда каждый человек, осуществляя свои профессиональные и общественные 
функции, будет осознавать необходимость учета подобных потребностей и детей, и взрослых.

3. Обеспечение положительного эмоционального самочувствия всех участников 
образовательного процесса. На всех этапах инклюзивного образования сопровождение обеспечивает 
положительное эмоциональное самочувствие воспитанников, положительную динамику в развитии и 
положительные учебные достижения, способствует развитию взаимодействия детей. 
Учеными установлена прямая связь между наличием социально-эмоционального благополучия ребенка в 
учебном коллективе и его успешностью во всех видах деятельности, в том числе и учебной. Технология 
социально-эмоционального взаимодействия предполагает работу с педагогами, «нормально» 
развивающимися детьми и их родителями в системе инклюзивного образования, нацеленную на преодоление 
отрицательных установок, формирование принятия «особых» детей, понимание их особых потребностей. 



4. Индивидуальный подход. Важный принцип, которым руководствуются специалисты 
психолого-педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому ребенку и его 
семье.
Даже если у детей, посещающих инклюзивное образовательное учреждение сходные 
нарушения, требующие создания похожих условий в образовательной среде, у каждого из них 
есть различия в особенностях микросреды, стиле воспитания в семье, возможностей для 
развития, потребностях и мотивах. Поэтому каждый ребенок и его семья требуют 
индивидуального подхода с учетом всех этих факторов.

5. Междисциплинарное взаимодействие в команде специалистов 
сопровождения. То, насколько сотрудники объединены идеей инклюзивного образования, 
насколько понимают друг друга и придерживаются единого подхода к сопровождению 
«особого» ребенка и его семьи, других участников образовательного процесса, напрямую 
влияет на эффективность работы, успешность сопровождения ребенка и эмоциональный 
климат в коллективе. 
Междисциплинарный подход выражается и в таких конкретных вещах, как: опора на единую 
научно-методологическую концепцию в понимании нормативного и нарушенного развития 
ребенка; общего междисциплинарного языка в трактовке тех или иных результатов 
диагностики; разработка взаимодополняющей коррекционно-развивающей программы; 
открытость информации о ребенке для всех специалистов, которые работают с ним и его 
семьей; единое календарно-тематическое планирование; проведение специалистами 
коррекционно-развивающих занятий на материале, включенном в содержание 
общеобразовательной программы.



Основные этапы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.

Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ осуществляется в 3 этапа:

       1. диагностико – прогностический;

       2. коррекционно -  формирующий;

       3. оценочно – проективный.

Диагностико – прогностический этап включает:

❑ Информацию о развитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности воспитания);

❑ Всестороннюю оценку интеллектуального развития;

❑ Диагностику развития психических функций;

❑ Оценку психомоторного развития;

❑ Оценку развития эмоционально-волевой сферы;

❑ Оценку поведения и психологических механизмов его регуляции;

❑ Оценку характера и особенностей личности в целом;

❑ Прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка.



Коррекционно-формирующий этап предполагает ежегодное диагностическое 
обследование детей с ОВЗ в начале и конце учебного года. По результатам обследования на 
ПМПк ДОО определяется стратегия этого этапа работы с ребенком, которая реализуется через 
адаптированную индивидуальную программу комплексного сопровождения, составляется 
прогноз развития. В конце курса реализации программы проводится диагностика, 
позволяющая сделать выводы о динамике развития и достоверности прогноза.

Программа коррекционно-развивающей работы специалистов с детьми должна отвечать 

следующим требованиям:

❑ Учитывать возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития;

❑ Сочетать в себе коррекционные возможности индивидуальной работы с ребенком и 

совместной деятельности детей;

❑ Основываться на комплексной психолого-педагогической диагностики;

❑ Учитывать возможность и необходимость организации работы всех специалистов 

одновременно;

❑ Учитывать необходимость оценки эффективности коррекционного взаимодействия как в 

процессе реализации, так и по его завершению.



Оценочно-проективный этап деятельности является завершающим в реализации 

комплексного сопровождения и включает:

❑ Оценку эффективности совместной деятельности участников сопровождения в рамках 

разработанной модели в работе с детьми ОВЗ;

❑ Проектирование последующей работы с детьми.



 Эмпатая (сопереживание) – умение поставить себя на место другого, способность 
человека к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. 
Способность педагога к эмпатии на сегодняшний день является одной из важнейших 
профессионально-личностных характеристик.  Методика исследования уровня эмпатийных 
тенденций разработана казанским психологом И. М. Юсуповым для исследования эмпатии 
(сопереживания), т. е. умения поставить себя на место другого человека и способности к 
произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей.

Правила, которые помогают научиться эмпатическому пониманию:
❑ Сосредоточьтесь на всем, что другой  сообщает как вербально, так и на всех 

проявлениях его эмоций. 
❑ На первых этапах достижения эмпатии найти слова  и выражения, которыми 

можете пользоваться как вы, так и другой, основываясь как на их содержании, так 
и на их  эмоциональной нагрузке. Это называется парафразом. 

❑ В своих ответах пользуйтесь языком, который  будет понятен другому. 
❑ Используйте эмоциональный тон похожий на тот, который характерен для  

другого. 
❑ Продвигайтесь к более к глубоким уровням эмпатии, уточняя и расширяя смысл 

воспринятого сообщения. Таким образом, вы поможете собеседнику выразить 
чувства, которые до этого он выразить не мог. 

❑ Старайтесь распознать такие чувства и мысли, которые не выражаются  прямо, но 
подразумеваются. Постарайтесь восполнить то, что упущено в сообщении,  вместо 
того, чтобы основывать обратную связь только на том, что высказано прямо. 



Спасибо за внимание!


