
ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

Н.А. Янковская

Существует множество подходов в понимании основного содержания

и направленности деятельности психолога, работающего в системе об-

разования. В России сегодня можно выделить несколько основных мо-

делей деятельности психологической службы образования, в рамках

которых существенно различаются основное содержание и направлен-

ность деятельности психолога учреждений образования.

В.Э. Пахальян обозначает данные модели следующим образом:
служба поддержки образования, служба психологического сопро-
вождения, служба содействия, служба обеспечения учебно-воспи-
тательного процесса в школе и служба психологического здоровья.

М.Р. Битянова предложила три основания, лежащие в основе
моделей школьной психологической деятельности. Первое осно-
вание представлено в концепциях авторов, ориентированных на
работу с учителями и разработки педагогических методов, её
суть — научно-методическое руководство учебно-воспитательным
процессом в школе. Второе — оказание помощи детям, испытыва-
ющим различные трудности психологического или социально-пси-
хологического характера, выявление и профилактика этих трудно-
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стей. Третье основание заклю-
чается в сопровождении ребён-
ка в процессе всего школьного
обучения. Эффективность по-
следней модели состоит в том,
что она даёт возможность орга-
низовать школьную психологи-
ческую деятельность как психо-
логическую практику, со свои-
ми внутренними целями и зада-
чами. Она позволяет психоло-
гическую практику ввести
в учебно-воспитательный про-
цесс, сохранив её самостоятель-
ность. При этом происходит
процесс фокусировки на лично-
сти ребёнка, становится воз-
можным соединить цели психо-
логической и педагогической
практики.

Среди выделенных моделей
в современной психологичес-
кой науке в последнее время
особую популярность приобре-
тает идея сопровождения. Это
понятие широко используется
в психологической, педиатри-
ческой, валеологической и дру-
гих службах. Идея сопровожде-
ния предполагает большую ва-
риативность ролевых позиций
психологов, возможность раз-
вития самой психологической
службы, изменение её связей
с педагогической практикой.

Анализ литературы позво-
ляет выделить ряд преиму-
ществ модели сопровождения
на современном этапе:
• соответствие требованиям
времени;
• универсальность применения

в различных сферах и разные
формы реализации;
• нацеленность на нейтрализа-
цию неблагополучия путём со-
здания условий для выявления
и развития позитивного в ре-
бёнке и педагогическом процес-
се в целом;
• эффективность использова-
ния кадровых и материальных
ресурсов;
• равноправное участие и ак-
тивность всех субъектов сопро-
вождения, их взаимодополняе-
мость и т.д.

Таким образом, реализация
системы психолого-педагогиче-
ского сопровождения в любой
подструктуре образовательной
системы может обеспечить за-
щищённость ребёнка, улучше-
ние психологического климата
в образовательном учреждении,
повышение эффективности об-
разовательного процесса в от-
ношении каждого конкретного
ребёнка и всего учреждения
в целом.

Термин «сопровождение»
в работах по практической пси-
хологии начал использоваться
почти с самого начала функци-
онирования психологической
службы. Впервые он появился
в книге Г. Бардиер, Н. Ромазан,
Т.В. Чередниковой в сочетании
со словом «развитие» — «Пси-
хологическое сопровождение
естественного развития малень-
ких детей». Несмотря на то, что
этот термин в настоящее время
широко известен и активно ис-
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пользуется, он ещё не получил
однозначного определения. Са-
мо слово «сопровождение»
многозначно: от «сопровожде-
ния под конвоем» до совмест-
ного, согласованного типа му-
зыкального модулирования; от
значения корня этого слова —
«вождение» до «проводить»,
«оставить идти самостоятельно
и независимо»; не привязать
к себе, а, наоборот, «проводить
в путь», при необходимости
и «сопроводить» как немощно-
го и поддержать.

В психологической литера-
туре существует целый ряд под-
ходов к рассмотрению сути по-
нятия «сопровождения», от-
дельных его граней.

Теория и практика психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния учащихся имеет историю
развития за рубежом. Так, в Анг-
лии существует практика «тью-
торства» и «пасторской заботы»,
в Голландии — система психоло-
го-педагогической помощи и под-
держки ребёнка в образователь-
ном процессе и в выборе профес-
сионального пути, в США — ру-
ководство через консультирова-
ние, что в большей мере связано
с превентивной помощью уча-
щимся. Существуют также кон-
сультант по выбору профессио-
нального пути, учитель компен-
сирующего обучения (лечебный
педагог) и т.д.

В психологии и педагоги-
ке психолого-педагогическое
сопровождение обсуждается

в контексте инновационных
процессов в образовании
и развитии психотерапии «но-
вой» волны.

Эффективно развивающее
взаимодействие, положенное
в основу психолого-педагогиче-
ского сопровождения, основы-
вается на таких механизмах об-
щения, как доверие, понимание,
принятие, эмпатия, авансирова-
ние, рефлексия и др.

Понятие «психолого-педа-
гогическое сопровождение»
раскрывается в таких основных
смысловых единицах, как:
1) взаимодействие, сотрудниче-
ство;
2) создание условий, помощь;
3) деятельностная направлен-
ность, работа с субъектом.

Анализ основных подходов
к пониманию психолого-педа-
гогического сопровождения
позволяет определить его как
единство деятельности всех
участников образовательного
процесса по созданию условий
для позитивного развития ре-
бёнка на протяжении всей
школьной жизни при сохране-
нии максимума его личностной
свободы и ответственности. Об-
ратимся к анализу работ отече-
ственных авторов в области
психолого-педагогического со-
провождения.

Е.И. Казакова рассматрива-
ет сопровождение развития ши-
роко — как отдельную функ-
цию системы образования. Это
обусловлено ориентацией со-
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временной образовательной по-
литики именно на развитие. А
для того чтобы развитие стало
действительно возможным, вы-
бор, осуществляемый субъек-
том, должен быть свободным
и ответственным, что требует
создания специальных условий
и специальной помощи.

Е.И. Казакова в качестве
исходного положения для фор-
мирования теории и методики
сопровождения опирается на
системно-ориентационный
подход, в логике которого со-
провождение может тракто-
ваться как помощь субъекту
в формировании ориентацион-
ного поля развития, ответст-
венность ребёнка за свои дейст-
вия. Важнейшим положением
системно-ориентационного
подхода выступает приоритет
опоры на внутренний потенци-
ал развития субъекта. В кон-
тексте этого подхода сопровож-
дение понимается как метод,
обеспечивающий создание ус-
ловий для принятия субъектом
развития оптимальных реше-
ний в различных ситуациях
жизненного выбора. Субъек-
том (или носителем проблемы
ребёнка) является не только
сам ребёнок, но и его родители
и педагоги, которые, выступая
на стороне ребёнка, не решают
проблему за него, но помогают
ему найти способ её решения.
«Происходит сложный процесс
взаимодействия, результатом
которого выступает деяние, ве-

дущее к прогрессу в развитии
сопровождаемого».

Е.И. Казакова полагает, что
многие проблемы, связанные
с развитием детей, обусловлены
развитием педагога и школы, по-
этому имеет смысл параллельно
или совместно с сопровождени-
ем развития учащихся проекти-
ровать сопровождение педаго-
гов и школы в целом. С этой точ-
ки зрения, по мнению Е.И. Каза-
ковой, при реализации системы
сопровождения целесообразно
выделять три основных поля
развития для каждого из субъек-
тов сопровождения: 1) помощь
в выборе и проектировании (для
ребёнка — образовательной про-
граммы и школы, для педагога —
учебной программы и техноло-
гии, для школы — программы
развития); 2) помощь в решении
проблем функционирования
в образовательном процессе
(учебных затруднений, труднос-
тей в преподавании, проблем
в построении образовательного
процесса); 3) корректировка
конкретных проблем развития.

Таким образом, основную
задачу сопровождения Е.И. Ка-
закова видит в «системном про-
ектировании развития, дающе-
го основания для развития всех
субъектов системы».

Е.А. Козырева под сопро-
вождением понимает систему
профессиональной деятельнос-
ти психолога, направленную на
создание условий для позитив-
ного развития отношения детей
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и взрослых в образовательном
процессе, психологическое
и психическое развитие ребёнка
с ориентацией на зону его бли-
жайшего развития. По её мне-
нию, центральной категорией
сопровождения выступает кате-
гория «отношение». Е.А. Козы-
рева связывает это с тем, что от-
ношения могут рассматривать-
ся как интегративная характе-
ристика личности, поскольку
отношения влияют на деятель-
ность, становление характера
человека, сами выступают про-
явлениями характера, способ-
ностей человека и т.д. В ходе со-
провождения психолог оказы-
вает воздействие именно на раз-
витие отношений (познаватель-
ных, коммуникативных, эмоци-
ональных, личностных), причём
в отличие от влияния на разви-
тие здесь не существует ограни-
чений, связанных с внутренни-
ми условиями развития детей.

Э.М. Александровская под
психологическим сопровожде-
нием, прежде всего, подразуме-
вает особую технологию помо-
щи ребёнку, предназначенную
для решения возникающих
проблем или их предупрежде-
ния в условиях образовательно-
го процесса [1]. Эти технологии
помогают анализировать бли-
жайшее окружение, диагности-
ровать уровни психического
развития, использовать актив-
ные групповые методы, инди-
видуальную работу с детьми
и их родителями, педагогами.

Делая акцент на проблемы,
трудности развития детей и их
предупреждение, Э.М. Алек-
сандровская сближает идею со-
провождения с идеей поддерж-
ки. Достоинством этого подхо-
да является рассмотрение со-
провождения в качестве особой
технологии, что облегчает её
практическую реализацию. По-
добного взгляда на сопровожде-
ние придерживаются также
М.М. Семаго и Н.Я. Семаго.

М.Р. Битянова рассматри-
вает модель психолого-педаго-
гического сопровождения как
отражение системы теоретичес-
ких представлений о деятель-
ности школьного психолога
и отмечает, что и эта система,
в свою очередь, выросла из
практики, ориентирована на
практику и как на свою конеч-
ную цель, и как источник свое-
го собственного развития. Она
определяет свой подход как
«парадигму сопровождения»,
подчёркивая его деятельност-
ную направленность.

Цель работы модели психо-
лого-педагогического сопро-
вождения в том, чтобы органи-
зовать сотрудничество с ребён-
ком, направленное на развитие
его самопознания, активизацию
поиска путей самоуправления
внутренним миром и системой
отношений. Объектом школь-
ной психологической практики
выступает обучение и психоло-
гическое развитие ребёнка в си-
туации школьного взаимодей-
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ствия, предметом — социально-
психологические условия ус-
пешного обучения и развития
ребёнка. Окружающие его
взрослые, которые в силу своей
социальной, профессиональной
или личностной позиции могут
оказать школьнику разнообраз-
ную поддержку, рассматрива-
ются автором как субъекты со-
провождения, участвующие
в этом процессе вместе с психо-
логом на принципах сотрудни-
чества, личной и профессио-
нальной ответственности.

В решении проблем кон-
кретного школьника или при
определении оптимальных ус-
ловий его обучения и развития
все заинтересованные взрослые
совместно разрабатывают еди-
ный подход, единую стратегию
психолого-педагогического со-
провождения. Именно в таком
сопровождении школьника на
всех этапах его школьного обу-
чения и состоит основная цель
школьной психологической
практики.

По мнению Т.И. Чирковой,
принципиальное различие мо-
дели психолого-педагогическо-
го сопровождения концентри-
руется в области средств, пу-
тей, приоритетов, доминирова-
ния, пропорции одних и тех же
составляющих профессиональ-
ной деятельности психолога.
Доминирующими предметами
деятельности психолога в рус-
ле идеи сопровождения явля-
ются позитивные аспекты раз-

вития ребёнка и педагогическо-
го процесса; приоритетным це-
леполаганием — модуляция
учебно-воспитательного про-
цесса, создание условий для по-
зитивного развития; стратегией
планирования содержания ра-
боты — собственная инициати-
ва в определении содержания
работы, согласованность с нуж-
дами других субъектов взаимо-
действия; ожидаемый резуль-
тат деятельности — полноцен-
ность развития и успешность
учебно-воспитательного про-
цесса на основе саморегуляции
и самодвижения; ролевые пози-
ции психологов во взаимодей-
ствии с участниками педагоги-
ческого процесса — «сотрудни-
чество», «участие», «рядом»,
«партии сопровождения» —
главные связующие, дополня-
ющие.

Среди видов психологичес-
кой деятельности в модели со-
провождения выделяются сле-
дующие приоритеты и их этап-
ность: психологическое просве-
щение, профилактика, пропе-
девтика, диагностика, консуль-
тирование, просвещение, кор-
рекция, экспертиза. Деятель-
ность психолога сосредоточена
на условиях, обеспечивающих
позитивность развития ребён-
ка. Таким образом, модель пси-
холого-педагогического сопро-
вождения, её методология — это
этап перспективного развития
психологической службы обра-
зования.
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Рассматривая психолого-
педагогическое сопровождение,
разные авторы подчёркивают,
что внутренне это очень разно-
направленное движение, при
изменении фокуса сопровожде-
ния мы получаем разные его ви-
ды. Так, Е.А. Козырева подчёр-
кивает, что можно говорить о
сопровождении отношений,
развития детей, родителей и т.д.,
но не о сопровождении вообще.
В качестве субъектов сопровож-
дения могут выступать воспи-
танники детских садов, руково-
дители образовательных учреж-
дений. Многие авторы призна-
ют специфику в реализации
психолого-педагогического со-
провождения в разных видах
образовательных учреждений,
что обусловлено различиями
в образовательных задачах, воз-
можностях и ориентирах, дру-
гих характеристиках конкрет-
ных образовательных сред.

Несмотря на достаточно
большое количество публика-
ций по психолого-педагогичес-
кому сопровождению школьни-
ков, в них практически не упо-
минается специфика сопровож-
дающей работы применительно
к различным категориям уча-
щихся, разным типам учебных
заведений, к которым относят-
ся гимназические классы.

На основе анализа литера-
туры можно выделить следую-
щие подходы к определению
видов сопровождения. Виды со-
провождения различаются по:

• форме: индивидуальное, груп-
повое;
• направленности: медицин-
ское; педагогическое; валеоло-
гическое, социологическое,
психологическое;
• предмету: сопровождение от-
ношений (например, диадных,
внутригрупповых, детско-роди-
тельских, воспитательно-разви-
вающих и т.д.); сопровождение
развития (личностного, когни-
тивного, профессионального
и т.д.); сопровождение приня-
тия решений (управленческих
решений, выбора профессии
и др.);
• объекту: ребёнка (одарённо-
го, с трудностями в обучении,
в критической ситуации и т.д.);
педагогов; родителей; образова-
тельного процесса в целом.

Психолого-педагогическое
сопровождение как организо-
ванное взаимодействие сопро-
вождающего и сопровождаемо-
го регулируется определённы-
ми ценностными основания-
ми — принципами. Авторы упо-
мянутых работ выдвигают раз-
личные принципы организации
психолого-педагогического со-
провождения. Перечислим наи-
более часто встречающиеся. Все
авторы разделяют мнение, что
ответственность за принятие
решения лежит на субъекте.
Г. Бардиер, И. Ромазан, Т.В. Че-
редникова, М.Р. Битянова выде-
ляют приоритет интересов со-
провождаемого и отмечают не-
прерывность сопровождения.
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М.Р. Битянова и Е.И. Казакова
подчёркивают необходимость
мультидисциплинарности
и комплексности психологиче-
ского сопровождения. И. Оси-
пова, Г. Бардиер, И. Ромазан,
Т.В. Чередникова говорят о со-
гласованности взаимодействия
всех участников сопровожде-
ния. Т.И. Чиркова полагает, что
сопровождение должно опи-
раться на такие понятия, как
«участие», «включённость»,
«содействие» и «обеспечение».

Каждый из субъектов пси-
холого-педагогического сопро-
вождения имеет собственное
значение и место. По мнению
Е.И. Казаковой, «развитие со-
провождения не может идти за
счёт бесконечного расширения
круга специалистов. Логика
системного проектирования
подсказывает, что специалисты
должны отработать и передать
в руки педагогов наиболее эф-
фективные приёмы помощи
детям. Сами же они в этом слу-
чае могут сосредоточить своё
внимание на всё более слож-
ных и комплексных противоре-
чиях развития ребёнка» . Вме-
сте с тем при организации та-
кого взаимодействия в системе
психолого-педагогического со-
провождения возникает ряд
трудностей. Вот основные из
них:
• обилие в школе специалис-
тов, реализующих близкие
функции, и отсутствие коорди-
нации их деятельности;

• отсутствие чёткой техноло-
гии, бессистемность в деятель-
ности специалистов;
• ориентированность на зако-
нодательный, а не совещатель-
ный характер своих рекоменда-
ций;
• слабая ориентированность
специалистов на командную ра-
боту.

Т.И. Чиркова формулирует
приоритеты работы психолога
в модели сопровождения следу-
ющим образом:
1) психологическое здоровье
детей и охрана прав ребёнка;
2) максимальное содействие
полноценному психологическо-
му и личностному развитию
каждого учащегося;
3) профилактическая и пропе-
девтическая работа с педагога-
ми по развитию у учащихся ос-
новных возрастных личност-
ных новообразований;
4) внимание к созданию эмоци-
онального, психологического
комфорта в образовательном
учреждении;
5) обучение всех сотрудников
образовательного учреждения
полноценному, развивающему
общению с учащимися;
6) подготовка учащихся к новой
социальной ситуации развития;
7) изучение индивидуальных
особенностей развития учащих-
ся в единстве интеллектуаль-
ной, эмоциональной и волевой
сфер их проявлений;
8) оказание помощи учащимся,
нуждающимся в особых обуча-
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ющих программах и специаль-
ных формах организации их де-
ятельности;
9) содействие повышению пси-
хологической компетентности
сотрудников образовательного
учреждения и родителей в во-
просах закономерностей разви-
тия, обучения и воспитания
учащихся;
10) участие в создании опти-
мальных условий для развития
жизнедеятельности учащихся
в моменты инновационных из-
менений деятельности образо-
вательного учреждения.

При описании психолого-
педагогического сопровожде-
ния как технологии исследова-
тели предлагают различные
этапы её реализации. По мне-
нию М.Р. Битяновой, каждый
этап сопровождения имеет оп-
ределённую структуру, алго-
ритм реализации, включающий
в себя этапы постановки, уточ-
нения и решения задач сопро-
вождения.
1. Этап постановки проблемы:
запрос к школьному психологу
или запланированное обследо-
вание школьников по экспресс-
диагностической программе,
определение особенностей пси-
холого-педагогического статуса
ребёнка с точки зрения наличия
или отсутствия определённых
проблем обучения и развития.
2. Этап уточнения проблемы:
углублённое психодиагности-
ческое обследование, уточнение
проблемы, поиск её скрытых

причин, обобщение и синтез
информации, на основе кото-
рых происходит построение це-
лостного школьного статуса ре-
бёнка.
3. Этап решения проблемы: раз-
работка единой стратегии со-
провождения ребёнка, опреде-
ление задач и форм работы от-
дельных субъектов сопровож-
дения и реализация целостной
системы мероприятий по со-
провождению. Основные на-
правления этого этапа: развива-
ющая работа со всеми школь-
никами; коррекционно-разви-
вающая или консультативная
работа по отношению к школь-
никам с проблемами; консуль-
тирование педагогов и родите-
лей по вопросам обучения
и развития школьников; кон-
сультирование школьной адми-
нистрации по итогам диагнос-
тического минимума и конси-
лиума.

Н.Я. Семаго и М.М. Семаго
выделяют следующие этапы
психологического сопровожде-
ния:
1. Предварительный этап: при-
ём запроса, запись на консульта-
цию, заполнение карт развития.
2. Первый этап: первичное об-
следование ребёнка разными
специалистами, составление
индивидуальных заключений.
3. Второй этап: коллегиальное
обсуждение полученных ре-
зультатов, выработка решения
по определению образователь-
ного маршрута в соответствии
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с особенностями и возможнос-
тями ребёнка, определение не-
обходимых коррекционно-раз-
вивающих программ, обсужде-
ние координации и согласован-
ности последующего взаимо-
действия специалистов друг
с другом, последовательности
включения различных специа-
листов в работу с ребёнком.
4. Третий этап: собственно реа-
лизация решений консилиума
по развивающе-коррекцион-
ным мероприятиям, динамиче-
ское обследование ребёнка.

Э.М. Александровская про-
цесс психологического сопро-
вождения подразделила на пять
этапов.
1. Подготовительный этап:
формулировка запроса админи-
страцией на работу со школьни-
ками, встреча с педагогами и ро-
дителями, накопление макси-
мума информации о ребёнке,
проработка полученной инфор-
мации, планирование деятель-
ности других специалистов со-
провождения, подбор конкрет-
ных методик для выполнения
поставленных задач.
2. Диагностические процедуры:
проведение динамического на-
блюдения за поведением ребён-
ка, анализ результатов наблю-
дения и совместное их обсужде-
ние с педагогом, проведение ин-
дивидуальной психологичес-
кой диагностики с ребёнком
с целью поиска причин возник-
новения и возможностей реше-
ния проблемы, составление

программы коррекционно-раз-
вивающих занятий с учётом вы-
явленных данных, первичная
консультация, активизация ро-
дителей на позитивное вмеша-
тельство в развитие ребёнка,
совместное с учителями обсуж-
дение причин трудностей ре-
бёнка и возможности создания
щадящих условий обучения.
3. Этап групповой работы (кор-
рекционно-развивающие заня-
тия): первичная помощь в ре-
шении проблем посредством
групповых занятий, индивиду-
альной коррекции, обсуждение
результатов специалистами.
4. Повторная диагностика: об-
работка и анализ полученных
данных, обсуждение эффектив-
ности проведённой работы спе-
циалистами.
5. Итоговый этап (консульта-
тивно-методическая работа): ин-
дивидуальная консультативная
работа психолога с родителями,
выступление психолога на ма-
лом педагогическом совете, по-
иск индивидуального подхода
к решению проблем учащихся,
выбор индивидуального марш-
рута, подведение итогов, плани-
рование последующей работы.

Таким образом, общим для
всех выделенных точек зрения
является то, что содержание де-
ятельности психолога в рамках
каждого из этапов определяется
принципами и задачами сопро-
вождения, возрастом школьни-
ков. В соответствии с этими ос-
новными этапами процесса со-
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провождения модель сопро-
вождения наполняется кон-
кретными формами и содержа-
нием работы.

Каждое направление прак-
тической деятельности школь-
ного психолога в рамках идеи
сопровождения обретает свою
специфику с позиций сотруд-
ничества с педагогами в вопро-
сах проектирования и построе-
ния в образовательной среде ус-
ловий для успешного обучения,
личностного развития каждого
школьника. Рассмотрим основ-
ные из направлений.

Направление психодиагнос-
тики приобретает особое значе-
ние. Её отличительной особен-
ностью является то, что она пре-
имущественно направлена не на
выявление картины дефекта, а
на определение того, что
Л.С. Выготский назвал «гипер-
компенсаторным фондом лич-
ности», т.е. на выявление силь-
ных сторон личности. Диагнос-
тическая работа приобретает ха-
рактер систематического отсле-
живания психического развития
ребёнка на всём протяжении на-
хождения его в школе.

Согласно Т.И. Чирковой,
диагностическая деятельность
направлена на выявление наи-
более важных особенностей по-
ведения и психического состоя-
ния детей, обусловленных со-
циальной ситуацией его разви-
тия, объективных и субъектив-
ных сложностей, с которыми
сопряжено обучение и воспита-

ние ребёнка в конкретных педа-
гогических условиях образова-
тельного учреждения. Она вы-
деляет две задачи диагностики
в сопровождающей деятельнос-
ти психолога: 1) изучение пси-
хологических особенностей ре-
бёнка для оказания ему макси-
мальной помощи; 2) разработка
вариантов учебно-воспитатель-
ного процесса с учётом реаль-
ных психологических особен-
ностей и возможностей детей.
Приоритетным направлением
психодиагностики личностного
развития выступает выявление
неповторимости, уникальности
каждого ребёнка, а не традици-
онной статистической нормы.
Кроме того, в диагностическую
деятельность в качестве субъек-
тов вовлекаются и педагоги,
и родители, которые с помощью
несложных диагностических
методов получают возможность
отслеживать развитие детей.

В работах Е.И. Казаковой
диагностика в модели сопро-
вождения рассматривается как
неотъемлемая, важная его
часть, от которой во многом за-
висит успешность деятельности
всей системы сопровождения,
что связано со следующими
концептуальными особеннос-
тями её видения:
1) ви �дение диагностики как
стартовой площадки сопровож-
дения, с которой начинается
процесс помощи ребёнку;
2) возможность преодоления
методологической рассогласо-
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ванности между педагогичес-
кой, психологической и меди-
цинской диагностикой за счёт
организации конструктивного
диалога между всеми участни-
ками сопровождения;
3) исследование ребёнка не со
стороны «недоразвития», «не-
гативных факторов», «отсутст-
вия», а выявление сущностного
потенциала развития, то есть
позитивная диагностика тех
конструктивных факторов, ко-
торые позволяют субъекту пре-
одолеть трудности;
4) направленность диагностики
на определение правильности
педагогической стратегии.

Е.И. Казакова подчёркива-
ет, что наиболее перспективным
подходом в области психодиаг-
ностики будет ориентация пси-
холога не столько на исследова-
ние внутреннего мира субъекта,
сколько на анализ способов
и внешних характеристик его
взаимодействия со средой.

М.Р. Битянова отмечает, что
психодиагностика в русле идеи
сопровождения имеет своей це-
лью информационное обеспече-
ние процесса сопровождения.
При решении поставленных за-
дач необходимо учитывать со-
ответствие выбранного диагно-
стического подхода и конкрет-
ной методики целям и задачам
эффективного сопровождения;
возможность перевода резуль-
татов обследования на «педаго-
гический» язык; прогностич-
ность используемых методов,

их высокий развивающий по-
тенциал и экономичность. В ра-
ботах М.Р. Битяновой диагнос-
тика рассматривается, прежде
всего, как систематическое от-
слеживание особенностей пси-
холого-педагогического статуса
школьников с точки зрения их
актуального состояния и пер-
спектив ближайшего развития,
а также как отправная точка для
дальнейшего психолого-педаго-
гического сопровождения.

Психолого-педагогический
статус школьника, в свою оче-
редь, является ядром всей моде-
ли сопровождения, он задаёт
содержание основных направ-
лений работы психолога
и включает в себя два взаимо-
связанных показателя:
1) набор характеристик, описы-
вающих особенности психоло-
гического развития, поведения
и состояния школьника, значи-
мых с точки зрения его успеш-
ного обучения и дальнейшего
психологического развития;
2) психолого-педагогические
требования к уровню развития,
особенностям поведения и пси-
хического состояния школьни-
ков определённого возраста.

Данные требования задают
некоторую возрастную или со-
циальную норму, несоответст-
вие которой может свидетель-
ствовать о наличии внутренних
проблем психического плана,
особенностях воспитания; фик-
сируют содержание основных
психических новообразований;
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описывают поведенческие про-
явления, психологические
свойства и умения, которые
позволяют школьнику наибо-
лее успешно обучаться в суще-
ствующей школьной системе.
«Эти требования фиксируют
тот уровень различных психо-
логических достижений ребён-
ка в плане умственного и соци-
ального развития, произволь-
ности и других аспектов, кото-
рый является, с точки зрения
современной науки и практики
обучения, оптимальным: он
позволяет успешно обучаться
и даёт позитивные перспективы
дальнейшего развития, обуче-
ния и социализации школьни-
ка» (Н.Р. Битянова).

Итак, в модели психолого-
педагогического сопровожде-
ния характерными чертами
психодиагностики выступают:
• ви �дение диагностики как
стартовой площадки сопровож-
дения, нацеленность её на ин-
формационное обеспечение
процесса сопровождения;
• направленность на выявле-
ние сильных сторон личности,
на определение правильности
педагогической стратегии;
• систематичность отслежива-
ния психолого-педагогического
статуса школьников с точки
зрения их актуального состоя-
ния и перспектив ближайшего
развития на всём протяжении
нахождения их в школе;
• обусловленность диагности-
ческих результатов социальной

ситуацией развития, объектив-
ными и субъективными слож-
ностями, с которыми сопряже-
но обучение и воспитание ре-
бёнка в конкретных педагогиче-
ских условиях образовательно-
го учреждения.

В рамках модели психоло-
го-педагогического сопровож-
дения можно выделить три ос-
новные ситуации консульта-
тивной и просветительской ра-
боты психолога (М.Р. Битянова,
Д.В. Лубовский, Е.И. Казакова,
Т.И. Чиркова и др.). Первую си-
туацию условно можно назвать
«сообщение информации о ре-
бёнке». Информация касается
вопросов возрастного и инди-
видуального развития детей
и должна быть учтена в процес-
се обучения и общения с ребён-
ком сопровождающими его
взрослыми.

Вторая ситуация связана
с необходимостью пересмотра
самого содержания или стиля
работы с отдельным ребёнком
или группой учащихся. Такая
работа предполагает использо-
вание психологической инфор-
мации в качестве исходной точ-
ки для разработки участниками
сопровождения стратегии
и тактики собственной деятель-
ности в рамках данной модели.
Её целесообразно организовы-
вать по результатам проведения
психологической диагностики
в трёх основных направлениях:
1) разработка стратегии педаго-
гической помощи школьникам,
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испытывающим проблемы
в обучении, поведении и психо-
логическом самочувствии;
2) педагогический анализ со-
держания учебных предметов
с учётом особенностей психоло-
го-педагогического статуса
школьников определённого
класса или параллели;
3) педагогический анализ стиля
межличностного общения с уча-
щимися с учётом показателей
психолого-педагогического ста-
туса определённого класса или
параллели. В консультировании
такого рода педагог принимает
участие как активный субъект
сопровождения, как главное ли-
цо всего учебно-воспитательно-
го процесса.

Третья ситуация связана
с решением концептуальных
педагогических проблем, ка-
сающихся построения учебно-
воспитательного процесса
в школе в целом, утверждения
целей, задач, методов деятель-
ности педагогического кол-
лектива. В данном случае
речь, прежде всего, идёт об
экспертной оценке психоло-
гической сущности педагоги-
ческой программы школы.
Выделенная ситуация являет-
ся достаточно новой, она свя-
зана с инновационными про-
цессами в системе образова-
ния, реализация этой задачи
предполагает проектирование
целостных психолого-педаго-
гических систем в рамках той
или иной конкретной школы.

По мнению многих иссле-
дователей (Г. Бардиер, И. Рома-
зан, Т.В. Чередникова, М.Р. Би-
тянова, Т.И. Чиркова и др.), пе-
ред психологом, работающим
в рамках парадигмы сопровож-
дения, возникает необходи-
мость выделения параметров
оценки эффективности реали-
зуемой системы сопровожде-
ния, однако отсутствует одно-
значность в решении данного
вопроса. Так, Г. Бардиер, И. Ро-
мазан, Т.В. Чередникова полага-
ют, что в качестве критерия
оценки работы выступает раз-
витие индивидуальных качеств
детей «с постоянным обнаруже-
нием новых творческих ресур-
сов и неиссякаемым желанием
собственных открытий во все-
возможных сферах деятельнос-
ти». Т.И. Чиркова обозначает
этот критерий как «полноцен-
ность развития и успешность
учебно-воспитательного про-
цесса на основе саморегуляции
и самодвижения». Вместе с тем
М.Р. Битянова отмечает, что эф-
фективность профессиональ-
ных действий психолога в боль-
шинстве случаев не может на-
прямую измеряться в каких-ли-
бо единицах реальных измене-
ний в поведении или обучении
школьника, поскольку сопро-
вождение представляет собой
деятельность, направленную на
создание системы социально-
психологических условий, спо-
собствующих успешному обу-
чению и развитию ребёнка
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в конкретной школьной среде.
Исходя из этого, предлагаются
следующие параметры оценки:
1) осуществляемый совместно
с педагогами анализ школьной
среды с точки зрения тех воз-
можностей, которые она предо-
ставляет для обучения и разви-
тия школьника, и тех требова-
ний, которые она предъявляет
к его психологическим возмож-
ностям и уровню развития;
2) определение психологических
критериев эффективного обуче-
ния и развития школьников;
3) разработка и внедрение опре-
делённых мероприятий, форм
и методов работы, которые рас-
сматриваются как условия ус-
пешного обучения и развития
школьников;
4) приведение этих создавае-
мых условий в систему посто-
янной работы, дающую макси-
мальный результат.

Таким образом, анализ про-
блемы выделения критериев
эффективности модели психо-
лого-педагогического сопро-
вождения позволяет сделать
вывод о том, что они представ-
лены двумя группами показате-
лей: со стороны ребёнка — ха-
рактеристиками его развития;
со стороны условий обучения
и воспитания — их эффектив-
ностью с точки зрения развития
ребёнка. Вместе с тем можно го-
ворить о том, что нечёткость
обозначенных критериев зна-
чительно затрудняет их практи-
ческое применение, их дальней-

шая конкретизация возможна
за счёт выделения возрастно-
нормативных ориентиров каж-
дого возраста.

Итак, анализ современных
исследований по проблеме пси-
холого-педагогического сопро-
вождения позволяет сформули-
ровать следующие выводы:
1. Исследования по этой про-
блеме имеют основной целью
обоснование модели психологи-
ческой службы — психолого-пе-
дагогического сопровождения,
в них предпринята попытка ли-
бо экспериментальной провер-
ки и анализа эффективности
построенной модели психолого-
педагогического сопровожде-
ния, либо попытка её проекти-
рования. Психолого-педагоги-
ческое сопровождение опреде-
ляется как единство деятельно-
сти всех участников образова-
тельного процесса по созданию
условий для объективной диа-
гностики и позитивного разви-
тия ребёнка на протяжении всей
школьной жизни при сохране-
нии максимума его личностной
свободы и ответственности.
2. Психолого-педагогическое
сопровождение представляет
собой внутренне разнонаправ-
ленное движение, вместе с тем
можно выделить ряд оснований
для классификации видов пси-
холого-педагогического сопро-
вождения: форма работы, на-
правленность, предмет и объект
психолого-педагогического со-
провождения.
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3. Сопровождающая деятель-
ность каждого из её участников
рассматривается с позиций со-
здания условий для организа-
ции образовательного процесса
в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями каждого
школьника, его развития как
личности, что предполагает
формирование единого отноше-
ния к ребёнку со стороны всех
специалистов сопровождения,
постоянный информационный
обмен между ними с чётким
осознанием своей деятельности
и линий взаимодействия; опре-
делённую этапность работы.
4. Психолого-педагогическое
сопровождение как организо-
ванное взаимодействие сопро-
вождающего и сопровождаемо-
го регулируется рядом принци-
пов: приоритетность интересов
сопровождаемого, мультидис-
циплинарность, непрерывность,
согласованность и др. В рамках
психолого-педагогического со-
провождения каждое традици-
онное направление деятельнос-
ти психолога обретает свою спе-
цифику, получает конкретные
формы и содержание.
5. Единая концепция сопро-
вождения до сих пор оконча-
тельно не сложилась. Логика
развития данного подхода при-
вела к осознанию и постановке
вопросов работы не только с от-
дельными участниками учебно-
воспитательного процесса, но
и с условиями различных типов
образовательных учреждений,

в которых происходит их взаи-
модействие, развитие, обучение
и воспитание. Служба практи-
ческой психологии в образова-
нии накопила достаточный по-
тенциал психолого-педагогиче-
ского сопровождения субъек-
тов образовательной системы,
в частности, отмечается нали-
чие специфики в реализации
системы сопровождения в зави-
симости от типа учебного заве-
дения.
6. Критерии эффективности си-
стемы психологического сопро-
вождения представлены двумя
группами показателей: со сто-
роны ребёнка — характеристи-
ками его развития; со стороны
условий обучения и воспита-
ния — их позитивностью для
развития ребёнка. Однако необ-
ходимо отметить недостаточ-
ную чёткость выделенных кри-
териев, возможно, их конкрети-
зация будет зависеть от возра-
стных особенностей основного
субъекта сопровождения.
7. Анализ исследований суще-
ствующих научных публикаций
показал, что психолого-педаго-
гическое сопровождение млад-
ших школьников в образова-
тельном процессе осуществля-
ется, в основном, школьными
психологами, что зачастую не
даёт возможности провести не-
зависимый дифференцирован-
ный приём учащихся в гимна-
зические классы.

Психолого-педагогическое
сопровождение, по сути, имело
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место в образовательном про-
цессе школы. Его элементы бы-
ли отражены в декларируемых
целях и принципах воспитания,
в разработке и внедрении ак-
тивных методов обучения, орга-
низации внеклассной работы, а
главное — в личном профессио-
нальном опыте многих учите-
лей. Психолого-педагогическое
сопровождение носило несис-
темный, зачастую неосознан-
ный характер. Значительно
большее внимание уделялась
коррекционной работе с деть-
ми, имеющими школьный ста-
тус «трудных», а также с неус-
певающими, с детьми из небла-
гополучных семей. Педагог вы-
нужден был брать на себя зада-
чи коррекции развития, не об-
ладая специальной подготов-
кой и резервом времени. В ре-
зультате задачи коррекционно-
го плана были достижимы
лишь в незначительной степе-
ни, а «обычный» учащийся ос-
тавался за пределами профес-
сионально-личностного влия-
ния психолога.

Осуществление эффектив-
ной помощи учащимся возмож-
но при наличии системы психо-
лого-педагогического сопро-
вождения, реализуемого прак-
тическим психологом, работаю-
щим в психологическом центре.
Программа психолого-педаго-
гического сопровождения
должна конструироваться
с учётом образовательной ситу-
ации и конкретных психологи-

ческих условий. В её реализа-
цию должны быть вовлечены
все субъекты образовательного
пространства: педагоги, родите-
ли, администрация школ, пси-
хологи образовательных учреж-
дений и психологи психолого-
медико-социальных центров,
имеющие возможность объек-
тивно оценить конкретные ус-
ловия.

Реализация идеи психоло-
го-педагогического сопровож-
дения предполагает четыре вза-
имосвязанных компонента:
1) независимая диагностика
уровня развития школьника;
2) систематический монито-
ринг психолого-педагогическо-
го статуса учащегося и динами-
ки его развития в процессе обу-
чения в школе;
4) создание социально-психо-
логических условий для разви-
тия личности учащихся и их ус-
пешного обучения, которое
предполагает разработку инди-
видуальных и групповых про-
грамм психологического разви-
тия на основании данных пси-
ходиагностики;
5) создание специальных соци-
ально-психологических усло-
вий для оказания помощи уча-
щимся, имеющим проблемы
в психологическом развитии
и обучении (Л.В. Белова).

Итак, психолого-педагоги-
ческое сопровождение разви-
тия учащихся — это один из ви-
дов профессиональной деятель-
ности психолога, направленной
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на создание психолого-педаго-
гических условий для эффек-
тивного обучения и личностно-
го развития ребёнка. Данное оп-
ределение является слишком
общим, хотя и отражающим
суть рассматриваемого понятия.

Анализ содержания и форм
работы психолога в учреждениях
образования позволил Ю.П. Фё-
доровой выделить следующие
функции психолого-педагоги-
ческого сопровождения разви-
тия личности учащегося: психо-
диагностическую, психокоррек-
ционную, психоконсультатив-
ную, психопрофилактическую,
синдикативную (функцию объ-
единения всех усилий субъек-
тов образовательного процесса)
и эмпатийную функции, а также
функцию психологического
просвещения.

Теоретическое исследова-
ние сущностных характерис-
тик психолого-педагогическо-
го сопровождения развития
личности учащихся в образова-
тельном процессе является ос-
новой для создания теоретиче-
ской модели психолого-педаго-
гического сопровождения уча-
щихся в условиях гимназичес-
кого образования.

Анализ деятельности систе-
мы психологической поддерж-
ки образования г. Москвы поз-
волил оценить её актуальное
состояние, обобщить результа-
ты работы практических психо-
логов. К достоинствам органи-
зационной структуры столич-

ной системы психологической
поддержки образования следу-
ет отнести:
1) многоуровневость системы
и её интегрированность в об-
щую структуру образования
(система функционирует под
эгидой Департамента образова-
ния г. Москвы);
2) наличие учреждений разного
типа для оказания комплексной
помощи населению (ППМС-
центры, школьная психологи-
ческая служба и др.);
3) разветвлённость сети психо-
логических учреждений города,
её доступность для жителей всех
районов и округов г. Москвы;
4) наличие квалифицирован-
ных кадров и достаточную ме-
тодическую и техническую ос-
нащённость для обеспечения
процесса помощи населению.

Идёт постоянный, живой
поиск эффективных форм рабо-
ты, совершенствование органи-
зационной структуры, научно-
методического обеспечения.

Недостатком в работе сис-
темы психологической под-
держки образования является
отсутствие единой, стандарти-
зированной системы оценки
эффективности проводимых
мероприятий. Разработка по-
добной системы должна стать
приоритетным направлением
в деятельности психологов об-
разования. Создание единых
критериев оценки эффективно-
сти не только позволит сравни-
вать между собой различные
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программы и успешно созда-
вать новые, но и обеспечит бо-
лее гибкое их применение.
Принципы совершенствования
деятельности столичной систе-
мы психологической поддерж-
ки образования, которые на
данный момент могут рассмат-
риваться как приоритетные,
это: качество, доступность
и комплексный подход в оказа-
нии психолого-педагогической
и медико-социально-правовой
помощи обучающимся, воспи-
танникам; соответствие потреб-
ностям системы образования
(учёт актуальных потребностей
системы образования в психо-
логическом обеспечении); ре-
сурсообеспеченность (наличие
необходимых материально-тех-
нических, методических, кадро-
вых и иных ресурсов).

Основными задачами дея-
тельности ППМС-центров в со-
временных условиях являются:
повышение качества и обеспе-
чение доступности комплекс-
ной психолого-педагогической
и медико-социально-правовой
помощи обучающимся, воспи-
танникам; усиление профилак-
тической работы с участниками
образовательного процесса;
развитие на базе ППМС-цент-
ров системы методического со-
провождения молодых специа-
листов — педагогов-психологов
учреждений общего и началь-
ного профессионального обра-

зования; социально-психологи-
ческое сопровождение иннова-
ционных процессов в системе
образования, затрагивающих
психологические характеристи-
ки образовательной среды
и психологическую безопас-
ность участников образователь-
ного процесса.

Необходимо налаживать
связи психологов образования
с медицинскими учреждения-
ми, в первую очередь, с поли-
клиниками, в поле зрения кото-
рых попадают практически все
дети. Привлечение сотрудни-
ков этих учреждений к совмест-
ной деятельности с психолога-
ми образования позволит не
только обеспечить раннее выяв-
ление детей «группы риска», но
и создаст необходимую мотива-
цию родителей на получение
помощи в связи с отклонения-
ми в развитии детей.

Дальнейшим развитием
системы психологической
поддержки образования явля-
ется помощь детям и подрост-
кам в личностном и професси-
ональном самоопределении,
которая обеспечит адаптацию
подрастающего поколения
к полноценной жизни в соци-
уме, позволит осуществлять
профилактику асоциального
поведения, улучшит показате-
ли здоровья наиболее незащи-
щённой части населения — де-
тей и подростков.
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