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Аннотация
Введение. В статье обсуждаются вопросы, связанные с проблемой психологичес
кого сопровождения наиболее представленной в инклюзивной образовательной 
среде категории школьников – детей с задержкой психического развития (ЗПР). 
Новизна исследования заключается в проектировании целостной системы диф
ференцированного психологического сопровождения образования данной ка
тегории детей с учетом вариативности их развития к началу школьного обучения, 
а также в выделении и описании основных видов и направлений деятельности 
педагогапсихолога.
Теоретическое обоснование. Представлены методологические основы исследова
ния, включающие: базовые положения специальной психологии и коррекционной 
педагогики, основанные на культурноисторической теории Л. С. Выготского; со
циокультурный подход к анализу развития образовательной практики и задачам 
специальной психологии на каждом этапе развития системы образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья; методологию психологического 
сопровождения в рамках образовательного процесса. Описываются совре
менные подходы к целям и организации психологического сопровождения 
детей с задержкой психического развития в связи с модернизацией системы 
образования, анализируются необходимое содержание и условия образования 
младших школьников, направленные на удовлетворение их особых образова
тельных потребностей.
Результаты и их обсуждение. Авторы рассматривают психологическое сопровож
дение детей с задержкой психического развития как планомерную реализацию 
основных видов профессиональной деятельности психолога, дифференциро
ванных в соответствии с актуальными задачами современной образовательной 
практики и способствующих в своей совокупности успешному обучению и раз
витию каждого ребенка. В качестве основных задач сопровождения выделяются: 
выявление, устранение и предотвращение дисбаланса между процессами 
обучения и развития детей с учетом их индивидуальных возможностей; коррекция 
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вторичных нарушений развития, проявляющихся в когнитивной, эмоциональной 
и социальноповеденческой сферах; создание условий для социальнопси
хологической адаптации личности ребенка. Обосновываются основные виды 
деятельности психолога: диагностическая, коррекционноразвивающая, экспер
тноконсультативная. В заключении приводятся критерии оценки эффективности 
психологического сопровождения.

Ключевые слова
модернизация образования, инклюзия, задержка психического развития, особые 
образовательные потребности, психологическое сопровождение, функционал 
психолога, дифференцированный подход, диагностическая деятельность, кор
рекционноразвивающая деятельность, экспертноконсультативная деятельность

Основные положения
► модернизация системы образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья требует разработки дифференцированного психологического сопровож
дения детей с задержкой психического развития, обеспечивающего реализацию 
их особых образовательных потребностей;
► в качестве базовой деятельности психолога, на результатах которой выстраи
ваются и реализуются иные ее виды (коррекционноразвивающий и экспертно
консультативный), рассматривается диагностическая деятельность, охватывающая 
основной спектр особенностей и возможностей ребенка с ЗПР, определяющих 
качество его интеграции в образовательную и социальную среды;
► установлено, что психологическое сопровождение детей с ЗПР должно носить 
системный характер, предполагающий возможность комплексной реализации 
основных видов деятельности психолога, обеспечивающего сопровождение, а так
же создание условий и определение зон продуктивного и гибкого взаимодействия 
психолога с другими специалистами и родителями ребенка.
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Abstract
Introduction. The paper discusses the issues of psychological support for children with 
Mental Development Delay (MDD) who represent the majority of school children in the 
inclusive educational environment. The novelty of the study lies in describing the main 
types and fields of professional activities of educational psychologists and in constructing 
an integrated system of the differentiated psychological support for education of this 
category of children, taking into account variability in their developmental levels at 
the beginning of formal schooling.
Theoretical Basis. This section provides the methodological foundations for the study, 
including (a) the basic provisions of psychology of children with special needs and 
correctional pedagogy, based on Vygotsky’s culturalhistorical theory; (b) the socio
cultural approach to the analysis of development of educational practice and to 
the implementation of objectives of psychology of children with special needs at 
each stage of the development of education for children with disabilities; and (c) the 
methodology of psychological support for the educational process. The authors 
(a) described modern approaches to the organization of psychological support for 
children with MDD and its objectives under modernization of the educational system 
and (b) analyzed the necessary content and conditions for education of primary 
school children aimed at meeting their special educational needs.
Results and Discussion. The authors consider psychological support for children with 
MDD as a systematic realization of the main types of an educational psychologist’s 
professional activity. Types of this activity are differentiated according to the major goals 
of modern educational practice and contribute to successful learning and development 
of every child. The main objectives of such support are as follows: (a) identification, 
and prevention or elimination of the imbalance between kids’ education and 
development, taking into account their individual abilities; (b) correction of secondary 
developmental disorders manifested in cognitive, emotional, and sociobehavioral 
spheres; and (c) creation of conditions for sociopsychological adaptation of the 
child’s personality. The authors described various types of an educational psychologist’s 
professional responsibilities, including diagnostic, correctional and developmental, 
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expert and consultative activities. The paper concludes with the provision of criteria 
for assessing the effectiveness of psychological support.

Keywords
modernization of education, inclusion, mental development delay, special educational 
needs, psychological support, psychologist’s professional responsibilities, differential 
approach, diagnostic activities, correctional and developmental activities, expert 
and consultative activities

Highlights
► The process of modernization of education for children with disabilities requires the 
development of targeted psychological support for children with MDD in order to 
meet their special educational needs.
► Diagnostic activity is the main among professional responsibilities of an educational 
psychologist. This activity forms the basis for implementing other types of professional 
activities (correctional and developmental, expert and consultative).
► Diagnostic activity addresses the whole range of main characteristics and abilities 
of children with MDD, determining the quality of their integration into the educational 
and social environment.
► Psychological support for children with MDD should be systematic, encompassing 
the entire array of professional activities of an educational psychologist and should 
enable creation of conditions for productive and flexible interactions of psychologists 
with other specialists and with parents of children with special educational needs.
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Введение
Современный этап реформирования системы образования детей с огра‑

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) характеризуется активным 
внедрением интегрированной и инклюзивной его форм, обеспечивающих 
совместное обучение таких детей с детьми без ограничений здоровья в обще‑
образовательных организациях. Содержание и условия образования детей 
с ОВЗ определяются Федеральным государственным образовательным стан‑
дартом начального общего образования, в котором акцентируется внимание 
на неоднородности состава детей внутри каждой нозологической категории, 
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предполагающей вариативность содержания образовательных программ, 
видов и объемов необходимой им психолого‑педагогической помощи.

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) являются не только наи‑
более многочисленной группой в сравнении с другими категориями детей 
с ОВЗ, но и наиболее представленной в структурах инклюзивного образова‑
ния (по данным Статистического бюллетеня «Образование в России – 2015», 
из 449,5 тыс. школьников с ОВЗ и инвалидностью – 187,9 тыс. школьников с ЗПР. 
В условиях инклюзии обучается 95,7 тыс. детей с ЗПР из 159,3 тыс. детей с ОВЗ 
и инвалидностью [1], причем эта статистика не учитывает «не диагностиро‑
ванных» детей, испытывающих стойкие трудности в обучении. – Прим. авт.). 
Кроме того, дети с ЗПР характеризуются крайней неоднородностью состава, 
которая обусловлена значительным разнообразием этиологических фак‑
торов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза и  опреде‑
ляющих значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 
приближающихся к  уровню возрастной нормы, до  состояний, требующих 
отграничения от умственной отсталости.

Этот факт представляется крайне важным в контексте цели и задач про‑
веденного исследования, поскольку он со всей очевидностью предполагает 
необходимость учета существующих различий между детьми с ЗПР в опреде‑
лении содержания и организации практики их комплексного сопровождения 
специалистами (психологами, учителями‑дефектологами, врачами) в условиях 
интегрированного обучения. При этом роль психолога, в силу особенностей 
содержания его обязательных профессиональных компетенций (подготов‑
ленность в области психологической диагностики и психологической кор‑
рекции нарушений психического развития, информированность в области 
дефектологии и клинической психологии), должна являться ведущей и, кроме 
того, координирующей работу других специалистов. Многофункциональная 
деятельность психолога, опирающаяся на перечисленные выше его компе‑
тенции, дает основания для выделения ее в достаточно автономную область – 
психологическое сопровождение образования детей с ЗПР.

Внимание к различным аспектам сопровождения детей с ЗПР дошколь‑
ного, младшего школьного и подросткового возрастов отражено в работах 
Н. Л. Белопольской, С. А. Домишкевича, О. В. Защиринской, Е. Л. Инденбаум, 
Т. Н. Князевой, Л. В. Кузнецовой, В. И. Лубовского, И. И. Мамайчук, Е. С. Слепович, 
М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, У. В. Ульенковой и др. Но при наличии признания 
необходимости психологического сопровождения детей с ЗПР и отдельных 
продуктивных попыток реализации конкретных его направлений в  насто‑
ящее время отсутствует системный и  дифференцированный подход к  их 
психологическому сопровождению, учитывающий вариативность трудностей 
развития школьников данной категории и причин, лежащих в их основе.
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Таким образом, целью многолетнего исследования [2], основные резуль‑
таты которого представлены в статье, было обоснование видов деятельности 
педагога‑психолога, а также разработка направлений дифференцированного 
психологического сопровождения детей с задержкой психического развития 
в современной образовательной среде. Результаты проведенного исследо‑
вания были апробированы в  школах Москвы (ГБОУ школы №№ 1478, 922, 
1666, 2110 и др.) и внедрены в практику образования детей с ЗПР во многих 
регионах Российской Федерации (Москве и Московской обл., Курской обл., 
Иркутской обл., Красноярском крае, Хабаровском крае, Самарской обл., 
Мурманской обл., Алтайском крае, Республике Мордовия и др.).

Теоретическое обоснование
Происходившее в  последние 20  лет преобразование государствен‑

ной политики в  области специального образования, ориентированное 
на  решение задач социальной интеграции людей с  различными «осо‑
быми нуждами», и  предполагающее в  качестве желаемого результата 
достижение каждым таким человеком оптимального для него качества 
жизни, потребовало и  уточнения приоритетов в  развитии специальной 
психологии. Генеральный курс на  интеграцию систем общего и  специ-
ального образования определил особую актуальность разработки методов, 
подходов и условий специальной психологической поддержки ребенка, 
подростка, взрослого человека, испытывающих разного рода трудности 
в обучении, социальной адаптации и социализации в целом. В контексте 
провозглашенной специальной психологией важнейшей ее задачи в области 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья – гармони-
зации отношений между обучением и развитием – появилась потребность 
в  постановке новых задач и  расширении спектра исследований в  этой 
предметной области. Так, в  настоящее время активно разрабатываются 
вопросы, связанные с изучением проблемы социально‑эмоционального 
развития детей с ОВЗ и проектированием соответствующего направления 
специальной образовательной практики; инициируются исследования, 
направленные на разработку содержания деятельности психолога, ори‑
ентированной на поддержку семьи и ближайшего социального окружения 
ребенка с ОВЗ, которые рассматриваются как важнейший ресурс коррек‑
ционно‑развивающей работы [3, 4, 5, 6, 7].

В  числе главных задач специальной психологии на  современном этапе 
ее развития становятся [4]:

 − выявление особых образовательных потребностей людей, по  тем или 
иным причинам выпадающих из системы образования, ориентированной 
на нормальный тип развития;
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 − определение психологических условий реализации этих особых потреб‑
ностей в различных формах обучения и воспитания.
Категория «особые образовательные потребности» является одной 

из центральных категорий понятийного аппарата специальной психологии 
и коррекционной педагогики. И хотя выделение и описание особых образо‑
вательных потребностей имеет уже достаточно длительную историю, до сих 
пор не существует единых, согласованных представлений об их содержании, 
значении и  месте, которое они занимают в  системах образования детей, 
наделенных такими потребностями [4, 7, 8, 9].

Впервые в контексте культурно‑исторической теории Л. С. Выготского со‑
держание термина «особые образовательные потребности» было раскрыто 
Е. Л. Гончаровой и О. И. Кукушкиной. Оно органично отражает традиционное 
для отечественной дефектологии понимание ребенка с нарушениями в раз‑
витии как нуждающегося в «обходных путях» решения задач его культурного 
развития, которые в условиях нормы решаются традиционными, укоренивши‑
мися в культуре способами воспитания и принятыми в обществе способами 
массового образования [10, 11].

Таким образом, в центре внимания специальных психологов теперь нахо‑
дятся уже не столько сами особенности психического развития детей с ОВЗ, 
сколько потребности конкретного ребенка, определяемые этими особенно‑
стями и задающие ориентиры для создания оптимальных образовательных 
условий, обеспечивающих удовлетворение этих потребностей. А в качестве 
перспективной задачи специальной психологии выделяется необходимость 
организации психологического сопровождения образовательной и социаль-
ной интеграции.

С  позиций задач нашего исследования, наиболее близкой в  концеп‑
туальном и  содержательном плане представляется парадигма сопро‑
вождения, разработанная М. Р. Битяновой [12]. И  хотя она центрируется 
на  социально‑психологических аспектах определения роли, содержания 
и  организации этого процесса, многие положения, сформулированные 
автором, продуктивно ассоциируются с  задачами и  форматами деятель‑
ности специального психолога, сопровождающего образование детей 
с ЗПР, а именно: специалист организует деятельность как психологическую 
практику, со своими внутренними целями и ценностями, органично вплетая 
ее в ткань учебно‑воспитательной педагогической системы и делая ее са‑
мостоятельной, но не чужеродной частью этой системы. В рамках данного 
подхода сопровождение определяется как система профессиональной 
деятельности психолога, направленной на создание социально‑психоло‑
гических условий для успешного обучения и психологического развития 
ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.
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Анализ научно‑исследовательских разработок, прямо или косвенно 
относящихся к  проблеме сопровождения детей с  ЗПР (Н. Л. Белопольская, 
Н. Ю. Борякова, Е. Е. Дмитриева, А. О. Дробинская, Г. И. Ефремова, Е. Л. Инден‑
баум, И. К. Йокубаускайте, Т. Н. Князева, И. А. Коробейников, Т. Н. Павлий, 
Е. С. Слепович, Р. Д. Тригер, У. В Ульенкова и др.), позволяет утверждать, что 
несмотря на признание высокой значимости этой деятельности, в настоящее 
время отсутствует целостный концептуальный подход к психологическому 
сопровождению, учитывающий неоднородность развития школьников 
данной категории и ориентированный на достижение целей современного 
образования детей с особыми образовательными потребностями, нашедши‑
ми отражение в Концепции специального стандарта начального школьного 
образования детей с ОВЗ [11].

Многие авторы признают, что важнейшей составляющей психологического 
сопровождения является психологическая диагностика, и  от  ее качества 
во  многом зависит эффективность всей системы сопровождения ребенка 
с ЗПР [13, 14, 15, 16]. Результаты такой диагностики должны способствовать 
распознаванию вероятного генезиса тех или иных трудностей развития 
ребенка и одновременно соотноситься с содержанием задач коррекционно‑
педагогической практики.

Нами предпринята попытка описания типологических вариантов за‑
держки психического развития [2, 17], обосновывающих особые образова‑
тельные потребности разных групп детей, входящих в данную категорию 
психического дизонтогенеза, и задающих ориентиры при проектировании 
целостной системы дифференцированного психологического сопровож‑
дения образования школьников с  ЗПР. В  качестве основных задач со‑
провождения мы выделяем: выявление, устранение и  предотвращение 
дисбаланса между процессами обучения и  развития детей с  учетом их 
индивидуальных возможностей; коррекцию вторичных нарушений раз‑
вития, проявляющихся в  когнитивной, эмоциональной и  социально‑по‑
веденческой сферах; создание условий для социально‑психологической 
адаптации личности ребенка.

Результаты и их обсуждение
Мы рассматриваем психологическое сопровождение детей с  ЗПР как 

планомерную реализацию основных видов профессиональной деятельности 
психолога, дифференцированных в соответствии с актуальными задачами 
современной образовательной практики и способствующих в своей совокуп-
ности успешному обучению и развитию каждого ребенка с ЗПР [2].

Решение перечисленных выше задач сопровождения требует описания 
диапазона профессионального участия и специфики направлений работы 
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психолога, а  также конкретизации спектра задач и  содержательного на‑
полнения его деятельности.

В качестве базового компонента психологического сопровождения, поз‑
воляющего осуществить дифференцированный (индивидуализированный) 
подход к определению образовательных и компенсаторных возможностей 
детей с ЗПР и выделению приоритетов коррекционной работы, формулиро‑
вать рекомендации для педагогов и родителей, осуществлять мониторинг 
развития ребенка, мы рассматриваем диагностическую деятельность 
психолога. При анализе результатов диагностики мы предлагаем использо‑
вать систему параметров оценки качественных характеристик:

 − познавательной деятельности;
 − организации и продуктивности мыслительной деятельности (саморегуля‑
ции, целенаправленности деятельности, умственной работоспособности);

 − коммуникации (в  условиях учебной деятельности и  вне учебной 
деятельности);

 − обучаемости (с выделением когнитивного и мотивационного ее ресурсов).
Предложенная нами схема построения типологии [17], опирающаяся 

на  детализированное феноменологическое описание групп детей с  ЗПР 
на  начальном этапе школьного обучения, дифференцированных на  осно‑
ве наиболее вероятных комбинаций признаков задержанного развития 
и  степени их выраженности, убедительно показывает, что рекомендации 
по сопровождению учеников, относящихся к каждой из выделенных групп, 
не могут быть идентичными, причем это касается как деятельности психо‑
лога, так и работы учителя, и участия родителей. Коллегиальное обсуждение 
результатов обследования всеми специалистами психолого‑медико‑педаго‑
гического консилиума (ПМПК) позволяет выработать единое представление 
о характере и особенностях развития ребенка, определить общий прогноз 
его дальнейшего развития, комплекс необходимых коррекционно‑разви‑
вающих мероприятий и разработать согласованную программу действий.

Коррекционно-развивающая деятельность в рамках психологического 
сопровождения ребенка с  ЗПР в  условиях образования включает: выбор 
специальных методик и  программ коррекционно‑развивающих курсов 
в  соот ветствии с  результатами диагностического обследования и  выде‑
ленными на их основе приоритетами коррекционно‑развивающей работы; 
проведение индивидуальных и  групповых коррекционно‑развивающих 
занятий, направленных на компенсацию имеющихся у ребенка нарушений 
и формирование сферы жизненной компетенции.

Основные направления коррекционной работы, определяемые специ‑
фикой психической деятельности, поведения и социально‑эмоционального 
развития данной категории детей включают:



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 3

CC BY 4.0                                                                                             61

CORRECTIONAL PSYCHOLOGY

 − развитие эмоционально‑личностной сферы и коррекцию ее недостатков;
 − развитие познавательной сферы и  целенаправленное формирование 
высших психических функций;

 − формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
 − формирование сферы социальных коммуникаций.
Все перечисленные направления коррекционной работы с  детьми 

с  ЗПР, в  разное время и  в  разных масштабах, являлись предметом наших 
собственных научно‑методических разработок [17, 18, 19, 20]. В результате 
часть из  них была использована при подготовке нормативных докумен‑
тов (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с ЗПР), описывающих 
и регламентирующих цели, содержание и организацию образования данной 
категории детей.

Одним из центральных направлений коррекционно‑развивающей работы 
с детьми с ЗПР, реализующей их особые образовательные потребности, явля‑
ется формирование саморегуляции в учебно‑познавательной деятельности. 
Значимость этого направления обоснована результатами многочисленных 
современных отечественных и  зарубежных исследований (Н. В. Бабкина, 
В. И. Моросанова, Т. Г. Фомина, И. Н. Бондаренко, A. Bandura, M. M. Chemers, 
A. Furnham, A. M. Grant, M. Komarraju, P. Rosander, R. Steinmayr, A. Wigfield 
и др.), установивших взаимосвязи между мотивацией учения, уровнем раз‑
вития и  стилевыми особенностями осознанной саморегуляции. Показано, 
что учащиеся с более высокой (в сравнении с другими сверстниками) мо‑
тивацией и  развитой саморегуляцией достигают в  учебной деятельности 
более высоких результатов, позитивнее относятся к  учению, успешнее 
адаптируются к изменяющимся условиям учебного процесса [21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30].

Нами разработана и  широко апробирована комплексная программа 
формирования саморегуляции у младших школьников с ЗПР, включающая: 
методические рекомендации по  организации индивидуальных и  групповых 
занятий психолога, учитывающие уровень сформированности у  ребенка 
осознанной регуляции познавательной деятельности; рекомендации учите-
лям по осуществлению индивидуального и дифференцированного подхода 
к учащимся; рекомендации родителям [20].

Экспертно-консультативная и  координационная деятельность 
психолога в рамках сопровождения детей с ЗПР интегрирует результаты их 
диагностического обследования и коррекционной работы, а также способ‑
ствует продуктивной координации усилий основных субъектов сопровожде‑
ния (педагога, учителя‑дефектолога, родителей ребенка) [31]. Она включает 
следующие направления: психологическое просвещение и консультирование 
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педагогов; организацию продуктивного взаимодействия с  родителями; 
комплексный мониторинг развития ребенка; экспертную деятельность 
по  оценке адекватности выбранного образовательного маршрута и  его 
корректировке; экспертизу образовательной среды с  точки зрения соот‑
ветствия особым образовательным потребностям школьника; координацию 
взаимодействия с  психолого‑медико‑педагогической комиссией (ПМПК) 
и ресурсными центрами.

Задачи, содержание и  методы работы психолога с  педагогами и  роди‑
телями дифференцируются в  зависимости от  варианта развития ребенка 
и условий его обучения (инклюзия или специальный класс).

Одна из главных задач психолога во взаимодействии с учителем – обу‑
чение педагога целенаправленному наблюдению за ребенком, фиксации 
тех или иных трудностей и  своевременному обращению за  помощью 
к  психологу; помощь в  осмыслении результатов проведенного обучения 
в  проекции на  развитие ребенка, соотнесении «шагов» в  развитии ре‑
бенка с  «шагами» в  методике обучения. Считаем необходимым обратить 
внимание на  особую значимость психологического просвещения и  кон‑
сультирования педагогов, обучающих детей с  ЗПР в  условиях инклюзии, 
в  связи с  отсутствием у  большинства из  них специальной подготовки. 
Психолог помогает педагогу в выборе индивидуально‑ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися, в оптимизации методического 
обеспечения и  организационных условий оценки достижений ребенка 
в усвоении образовательной программы, включающих его приобретения 
в сфере жизненной компетенции.

Помощь психолога учителю-дефектологу заключается в  совместном 
определении зоны ближайшего развития ученика, в обучении пониманию 
причин затруднений в учебной деятельности, связанных с недостаточностью 
эмоционально‑мотивационного или когнитивного ресурсов обучаемости, 
в  проектировании необходимых индивидуальных образовательных усло‑
вий и выборе соответствующих специальных методов и приемов обучения.

Задачи психолога по  отношению к  родителям школьника с  ЗПР: мак‑
симальное их привлечение к  участию в  образовательном процессе; по‑
мощь в адекватном оценивании возможностей своего ребенка, понимании 
его трудностей и  определении ресурсов в  решении поставленных задач 
обу чения и  воспитания; повышение мотивации семьи на  сотрудничество 
со школьными специалистами.

Осуществление экспертной деятельности проводится на  междисци‑
плинарной основе с  участием всех специалистов ПМПК образовательной 
организации. Результатом такой работы является отслеживание (мониторинг) 
продвижения ребенка в усвоении академических знаний и формировании 
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сферы жизненной компетенции, что позволяет, с одной стороны, оценивать 
адекватность выбранного образовательного маршрута и при необходимости 
вносить в него корректировки, а с другой – предоставлять администрации 
образовательной организации объективную информацию, позволяющую 
осуществлять анализ воздействия традиционных и  инновационных обра‑
зовательных и психолого‑педагогических технологий на качество обучения 
и личностные изменения школьников.

Еще одно направление экспертной деятельности психолога – психологи‑
ческая экспертиза соответствия образовательной среды особым образо-
вательным потребностям и индивидуальным особенностям обучающихся 
с ЗПР; защита ребенка от деструктивного воспитательного и психологичес‑
кого влияния; обеспечение школьнику субъективного ощущения комфорта 
и уверенности в своих силах.

Заключение
Проведенное исследование позволило обосновать необходимость 

целостного концептуального подхода к психологическому сопровождению 
детей с ЗПР, учитывающего неоднородность развития школьников данной 
категории и ориентированного на достижение целей современного обра‑
зования детей с ОВЗ.

На основе результатов анализа существующих подходов к содержанию 
и организации психологического сопровождения детей в образовательной 
среде, а  также на  основе интеграции собственного опыта работы в  этой 
области нами выделены и  описаны три основных взаимосвязанных вида 
деятельности, определяющие функционал специального психолога, обеспе‑
чивающего профессиональное сопровождение детей с ЗПР в современной 
образовательной среде – диагностическая, коррекционно‑развивающая, 
экспертно‑консультативная.

Для оценки эффективности психологического сопровождения как сис‑
темно организованного процесса мы предлагаем критерии, включающие: 
оценку полноты и качества реализации всех основных видов деятельности 
психолога; соответствие созданных совместно с  другими специалистами 
дифференцированных условий особым образовательным потребностям 
ребенка с  ЗПР; динамику продвижения ребенка в  психофизическом раз‑
витии и  освоении образовательной программы. Залогом продуктивной 
коррек ционно‑развивающей и  экспертно‑консультативной деятельности 
и эффективности психологического сопровождения в целом является ме‑
тодологически обоснованная и корректно организованная диагностическая 
деятельность.
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