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На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются задачи создания

условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и

физического развития, возможностями и способностями. В соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях необходимо

учитывать индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,

определяющие особые условия получения им образования (далее особые образовательные потребности),

индивидуальные потребности отдельных категорий детей. В том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ является создание

психологических условий для нормального развития и успешного обучения ребенка.

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития детей с ОВЗ в ДОУ являются:

Создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при общении с детьми

педагогическим персоналом.

Учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и

поведенческой сфер их проявления.

Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, специальных формах организации их

деятельности.

Повышение психологической компетентности воспитателей, родителей по вопросам воспитания и

развития ребенка.



Дети с ОВЗ – воспитанники, имеющие недостатки в физическом или психологиче-ском развитии,

подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией.

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатировать, что понятие «сопровождение» в

исследованиях определяется разносторонне:

во-первых, как особая форма деятельности преподавателя, направленная на взаимодействие по оказанию

помощи сопровождаемому в процессе его личностного роста, выбор способов поведения, принятия решений

(Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова);

во-вторых, как целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции профессионального роста

личности педагога (Э.Ф. Зеер);

в-третьих, как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных

проблем сопровождаемого (Н.Л. Коновалова);

в-четвёртых, как система профессиональной деятельности, обеспечивающая создание условий для успешной

адаптации человека к условиям его жизнедеятельности (Г. Бардиер, М. Р. Битянова, И. Ромазан, Т. Чередникова);

в-пятых, как системная интегративная «технология» социально-психологической помощи личности (Н.

Осухова);

в-шестых, как деятельность, обеспечивающая создание условий для принятия субъектом развития

оптимального решения в различных ситуациях жизненного выбора (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына);

в-седьмых, комплексный метод, в основе которого лежит единство взаимодействия сопровождающего и

сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем развития сопровождаемого (Л.М.

Шипицына).



В словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее определение: «Сопро-вождение – следовать

вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь.

Анализ литературы показал, что психолого-педагогическое сопровождение можно рассматривать в нескольких

аспектах: как профессиональную деятельность педагога, способного оказать помощь и поддержку в

индивидуальном образовании ребенка; как процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных

педагогических действий, помогающих ученику сделать нравственный самостоятельный выбор при решении

ребенком образовательных задач; как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого; как технологию,

включающую ряд последовательных этапов деятельности педагога, психолога и др. специалистов по обеспечению

учебных достижений учащимися; как систему, характеризующую взаимосвязь и взаимообусловленность элементов:

целевого, содержательного, процессуального и результативного.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение направлено на обеспечение двух согласованных

процессов:

1) сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса его обучения, воспитания, коррекции имеющихся

отклонений (включает коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление имеющихся

нарушений, и развивающую работу, направленную на раскрытие потенциальных возможностей ребенка,

достижение им оптимального уровня развития);

2) комплексная технология, особый путь поддержки ребенка, помощи ему в решении задач развития, обучения,

воспитания, социализации.



Служба сопровождения – это объединение специалистов разного профиля, осуществляющих процесс 

сопровождения. 

Метод сопровождения – способ практического осуществления процесса сопровождения на основании полной 

информации о сущности проблемы и путях её решения. 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является осуществление психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы, но и выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку способствующая успешной адаптации, реабилитации и личностному 

росту детей в социуме. 

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ являет-ся обеспечение 

доступного, качественного и эффективного развития с учетом возможностей детей, а так же развития адаптивных 

социальных качеств, необходимых для поступления в школу. 

Для педагогического коллектива важно выстроить систему сопровождения детей в единстве 

диагностики и коррекции. В работе с детьми с проблемами в развитии очень важным считаю комплексный 

системный подход, который включает в себя согласованную работу всех специалистов ДОУ. 

Процесс сопровождения осуществляется специалистами, знающими психофизио-логические особенности детей 

(дефектолог, логопед, музыкальный руководитель, педагог – психолог).



Он включает в себя: 

• Создание предметно-развивающей среды; 

• Материально-техническое оснащение; 

• Разработку индивидуальных программ воспитания обучения и развития; 

Обязательное обучение родителей педагогическим приёмам общения со своим ребёнком и приёмам развивающих занятий в 

домашних условиях. 



Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ: принципы, технологии.

Основными принципами психолого-педагогического сопровождения являются:

‒ комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы развития и обучения ребенка;

‒ непрерывность сопровождения развития ребенка в образовательном процессе;

‒ информационно-методическое обеспечение процесса сопровождения;

‒ социально-педагогическое и психологическое проектирование (прогнозирование) сопровождающей

деятельности;

‒ активное привлечение родителей, педагогического и детского коллектива в мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению детей-инвалидов.

Основные принципы организации психолого-педагогического сопровождения:

‒принцип демократичности (подразумевает признание права на добровольное непосредственное участие в

сопровождении субъектов образовательного процесса);

‒принцип творческой позиции (предусматривает постоянную готовность к поиску нестандартных решений,

гибкость в реализации практических задач в зависимости от конкретной ситуации);

‒принцип партнерского общения (означает исключение доминирующей позиции субъектов образовательного

процесса по отношению друг к другу);

‒принцип системности и последовательности (подразумевает реализацию психолого-педагогического

сопровождения как системы работы специалистов в определенной логичной и целесообразной

последовательности);

‒принцип вариативности (предполагает реализацию широкого арсенала психолого-педагогических средств,

форм и методов в процессе сопровождения, который может быть использован как полностью, так и частично,

гибко изменяться применительно к конкретным условиям);



‒принцип превентивности (направлен на предупреждение возможного неблагопо-лучия и обеспечение 

безопасности физического и психологического здоровья воспитан-ника, других субъектов учебно-

воспитательного процесса в условиях образовательного учреждения); 

‒принцип экологичности (обеспечивает необходимость постоянного соотнесения используемых средств и 

методов психолого-педагогического сопровождения с поставлен-ной целью). 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основны-ми 

функциями: информационной, направляющей и развивающей: 

‒ информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о 

формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается учителей, администрации школы и родителей 

обучающихся, принимающих участие в реализации программы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется 

с принципами открытого образования, а также, в свою очередь, делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками); 

‒ направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных в сопровождении 

субъектов образовательных отношений с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. 

Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих 

действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-психолог образовательной 

организации; 

‒ развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-психолога, других педагогических 

работников образовательной организации, которые используют в практике своей работы коррекционно-

развивающие технологии обучения и воспитания. 



Педагогическая технология (а психолого-педагогическое сопровождение можно в полном объеме отнести к

педагогическим технологиям) – строгое научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех

педагогических действий; систематическое и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного учебно-

воспитательного процесса.

Технологичность подобного процесса позволяет с большой определенностью предсказывать и достигать планируемых

результатов; обеспечивать благоприятные условия для развития личности не только включаемого в образовательное пространство

ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида, но и других окружающих его детей; уменьшать влияние неблагоприятных обстоятельств на

личность ребенка; анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся практический опыт и его использование;

выбирать наиболее эффективные и оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы для решения возникающих

образовательных и социально-педагогических задач.

Важным результатом инклюзивного образования является формирование жизненных навыков. Можно выделить

следующие технологии, направленные на повышение социальной компетенции: раннего вмешательства; прямое обучение

социальным навыкам;

формирование социальных навыков через подражание, организация групповых видов активности, в том числе и игровых. 

Работа с ребёнком с ОВЗ в ДОО при реализации технологии раннего вмешательства: 

– раннее выявление и своевременная коррекция нарушений; 

– создание индивидуального коррекционного маршрута для поступившего ребёнка; 

– выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ и методик; 

– коррекционная работа с ребёнком (по индивидуальной программе); 

– общее оздоровление ребёнка и профилактика сопутствующих заболеваний ребёнка. 

При реализации технологии раннего вмешательства необходимо выполнение следующих требований: 

– обязательное наличие индивидуальной программы раннего вмешательства; 

– наличие адекватной возможностям ребёнка предметно-развивающей среды; 

– оказание специальной образовательной помощи, осуществляемой междисциплинарной командой; 

– чёткое разделение функционала всех членов междисциплинарной команды, во-влечённых в процесс абилитации, адаптации, 

интеграции; 



Формирование социальных навыков через подражание предполагает взаимообучение детей, т. е. более компетентный в

какой-то области ребенок становится примером для подражания для других детей. Обучение через подражание важно для любого

ребенка, но особенно оно важно для обучения детей с задержкой психического развития, для детей с расстройствами аутистического

спектра. Поэтому обучение не в однородных, а гетерогенных группах более эффективно. В отечественной педагогике выделяют

социоигровые технологии. Данный вид основан на театральных упражнениях, обучающих играх, кото-рые развивают высшие

психические функции.

Современные технологии психологической коррекции и реабилитации лиц с ОВЗ Основные методы, используемые в

психокоррекционной практике в дошкольном возрасте, могут быть условно объединены в четыре большие группы: метод игровой

терапии, методы арттерапии, методы поведенческой терапии, методы социальной терапии (Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А.

Карабанова и др.).

Игровая психотерапия – это психотерапевтический метод, основанный на принципах динамики психического развития и

направленный на облегчение эмоционального стресса у детей с помощью разнообразных выразительных и дающих пищу

воображению игровых материалов (Вебб, 1999). Арт-терапия, применительно к образованию лиц с ОВЗ, – это синтез нескольких

областей научного знания (искусства, медицины и психологии), а в лечебной и коррекционной практике – совокупность методик,

построенных на применении разных видов искусства в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью

стимулирования художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с проблемами в раз-витии осуществить коррекцию

нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии (Е.А. Медведева, И.Ю.

Левченко и др.). Условно можно выделить следующие виды арттерапии: музыкотерапия (через восприятие музыки,

вокалотерапия – через пение) кинезитерапия (танцевальная терапия, коррекционная ритмика, психогимнастика – лечебное

воздействие движениями); библиотерапия (коррекционное воздействие чтением), сказкотерапия, сочинение историй; имаго-терапия

(воздействие через образ, театрализацию): куклотерапия, образно-ролевая драматизация, психодрама; изотерапия (рисуночная

терапия) – коррекционное воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным

искусством и т.д.



Методы поведенческой коррекции разрабатывались в рамках поведенческого под-хода в форме

поведенческой терапии. Поведенческая коррекция использует принципы и модели теории научения и науки о

поведении (бихевиоризма) при определении целей и процедур психокоррекции, а также при объективной оценке ее

результатов.

Таким образом, технологии психологической коррекции и реабилитации представ-лены большим

арсеналом средств и методов, применение которых должно быть согласовано с возрастными и индивидуальными

особенностями детей, характером имеющегося нарушения развития. Их потенциал способствует нивелированию

негативных личностных и поведенческих проявлений, что во многом способствует включению «особенного»

ребенка в социум.

Итак, необходимые условия к осуществлению инклюзии на этапе дошкольного детства:

‒ Обязательное наличие индивидуальной коррекционно-развивающей и образовательно-воспитательной

программы для ребёнка с теми или иными ограничениями;

‒ Необходимость создания адекватной возможностям ребёнка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды;

‒ Наличие специальной образовательной помощи, осуществляемой командой сотрудников при ведущей роли

педагога-дефектолога;

‒ Чёткое разделение функционала всех специалистов, вовлечённых в инклюзивное дошкольное образование;

‒ Обучение родителей навыкам стимулирующего общения с собственным ребёнком;

‒Психолого-педагогическое сопровождение нормально развивающихся дошкольников, вовлечённых в

интегрированное обучение.


