
Основные этапы и особенности психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного процесса 

 
Процесс психолого-педагогического сопровождения цикличен и 

предусматривает последовательную реализацию четырех этапов: 
диагностического, поисково-вариативного, практико-действенного и 
аналитического. Практика показывает, что в целом можно пользоваться 
подобным подходом к определению этапности психолого-педагогического 
сопровождения, с условием большей дифференциации.  

Так первый этап — диагностический — предполагает первичную 
экспертизу всех компонентов, составляющих основу сопровождения. К 
таким компонентам следует отнести: оценку имеющихся ресурсов 
образовательного учреждения для запуска инклюзивных процессов, включая 
прогноз количества детей с ОВЗ, которые в целом способно «потянуть» 
образовательное учреждение (подготовительный подэтап); оценку состава 
детей во всех параллелях, в первую очередь, поступивших в школу на начало 
учебного года по наличию среди них детей, нуждающихся в организации 
специальных образовательных условий и индивидуализации 
образовательного маршрута, разработки индивидуальной образовательной 
программы, ее компонентов (подэтап выявления); углубленную оценку 
выявленных детей с особыми образовательными потребностями — то есть 
тех детей, которые (по решению школьного консилиума, подтвержденного 
рекомендациями ПМПК, в ситуации, когда ребенок прошел там 
обследование) нуждаются в разработке индивидуальной образовательной 
программы и специальных образовательных условиях. Сюда же должен быть 
включено коллегиальное консилиумное обсуждение детей, прошедших 
углубленное обследование всеми специалистами школьного консилиума. 
Таким образом, диагностический этап психолого-педагогического 
сопровождения может быть описан рядом важных подэтапов.  

На втором поисково-вариативном этапе осуществляется определение 
целевых ориентиров комплексного сопровождения в рамках 
разрабатываемой здесь же индивидуальной образовательной программы. 
После детального определения всех образовательных потребностей ребенка с 
ОВЗ, с учетом «стратегических» рекомендаций ПМПК по организации 
психолого-педагогического сопровождения вначале обсуждаются, а затем 
разрабатываются и детализируются отдельные компоненты сопровождения 
ребенка специалистами школьного консилиума. Каждый специалист в 
пределах собственной профессиональной компетенции и с учетом 
проведенного им же обследования ребенка предлагает варианты 
собственного маршрута сопровождения, которые в дальнейшем должны, с 
одной стороны, обеспечить ребенку компенсацию и «доразвитие» 
имеющихся особенностей в рамках профессиональной деятельности того или 
иного специалиста сопровождения, а с другой — не только «сопрягаться» с 
деятельностью других специалистов консилиума, реализуя целостность 
сопровождения, но и быть в определенной степени включенными 



непосредственно в образовательную деятельность педагога в ситуации 
фронтального обучения ребенка наравне с другими детьми класса. Последнее 
может быть достигнуто посредством как рекомендаций специалиста педагогу 
(или нескольким педагогам) по организации обучения, режимных моментов, 
внеурочной деятельности и т. п., так и непосредственном включении 
специализированных компонентов в адаптацию учебного материала, 
включенность собственной деятельности в «ткань» урока в качестве 
ассистента педагога, проведение совместных уроков и т. п. 

Подобные разработки каждого специалиста вряд ли могут иметь 
жесткую неизменяемую «конструкцию», нуждаются в гибкой корректировке 
уже на этапе междисциплинарного обсуждения и зависят от многих 
факторов, в том числе от нагрузки специалиста, количества детей, 
нуждающихся в его помощи, режиме работы, графика деятельности. Поэтому 
вначале они могут иметь лишь вариативный характер. Результатом этого 
этапа являются целостная индивидуально ориентированная образовательная 
программа во всех своих компонентах, а само психолого-педагогическое 
сопровождение приобретает характер междисциплинарного, учитывающего 
общность аналитических подходов различных специалистов, 
последовательность подключения к сопровождению специалистов 
школьного консилиума. Важным моментом, который должен быть 
рассмотрен на этапе разработки целостной индивидуальной образовательной 
программы, является определение срока, на который она разрабатывается. 
При этом должны быть учтено достаточно большое количество факторов, 
таких как прогноз достижения планируемых результатов, заявляемых 
каждым специалистом консилиума, включая планирование динамики 
усвоения учебных умений и навыков со стороны педагогов, учет 
включенности родителей в образовательный процесс, оценка состояния и 
прогноз динамики межличностных отношений в классе между детьми и 
взрослыми и некоторые другие. В подобной многофакторной ситуации 
определение срока действия данного варианта ИОП также будет носить 
вероятностный вариативный характер.  

На третьем практико-действенном этапе совершается реальные 
действия всех субъектов инклюзивной образовательной среды по 
осуществлению программы психолого-педагогического сопровождения 
включаемого ребенка, других субъектов инклюзивной практики в 
соответствии с прописанными в индивидуальной образовательной программе 
направлениями деятельности специалистов сопровождения, методами и 
формами, в целом организацией деятельности школьного консилиума. На 
этом этапе важно постоянно отслеживать динамику изменений, как 
состояния ребенка, так и степени амплификации (присвоения) им 
образовательных воздействий. Точно также важным является поддержание 
необходимых (прописанных в рекомендациях ПМПК и детализированных в 
коллегиальном заключении школьного консилиума) ребенку специальных 
образовательных условиях, определяющих эффективную реализацию 
адаптированной образовательной программы. Подобная «следящая» оценка 



стабильности необходимых условий важна не только для оценки выполнения 
самой образовательной программы, но и для оценки условий, создаваемых в 
рамках психолого-педагогического сопровождения каждым из его 
специалистов.  

На следующем — аналитическом — этапе психолого-педагогического 
сопровождения происходит, как это следует из самого его названия, анализ 
эффективности деятельности отдельных специалистов консилиума и оценка 
эффективности сопровождения ребенка в целом во всех его аспектах. 
Совершенно очевидно, что подобная оценка эффективности сопровождения, 
не имеющая на настоящий момент четко обозначенных критериев, может 
определяться лишь опосредованно через аттестационные показатели 
овладения ребенком адаптированного учебного материала, 
сформированности школьнозначимых умений и навыков, традиционных 
показателей социализированности включенного ребенка. Подобную оценку 
эффективности следует рассматривать как еще одну не менее значимую 
технологию психолого-педагогического сопровождения. В то же время, 
каждый специалист школьного консилиума должен предоставить на 
заседание консилиума, которое назначается по завершению очередного этапа 
реализации индивидуальной образовательной программы, данные по 
результативности собственной профессиональной деятельности, 
«заложенные» в программу сопровождения ребенка в качестве планируемых 
результатов. На этом консилиуме, который имеет характер планового всеми 
специалистами должны быть проанализированы результаты сопровождения, 
факторы оказавшие как негативный, так и позитивный эффект на 
мероприятия по сопровождению ребенка с ОВЗ. На основании полученных 
результатов и дальнейшем прогнозе динамики образования и социализации 
инклюзивного ребенка проводится коррекция всех компонентов 
индивидуальной образовательной программы, корректируется дальнейшая 
деятельность всех специалистов сопровождения. В зависимости от 
полученных результатов процесс психолого-педагогического сопровождения 
в рамках подвергшейся коррекции индивидуальной образовательной 
программы, либо продолжается, либо встает вопрос об кардинальном 
изменении образовательного маршрута — выведении ребенка в другое 
образовательное учреждение.  


