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В статье дается определение понятия сопровождения; анализируются раз-
личные подходы к содержанию этапов сопровождения детей с проблемами. На ос-
новании изученных материалов и практической деятельности предлагаются сле-
дующие этапы психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 
речи: подготовительный, психолого-педагогическая диагностика, аналитический, 
коррекционный и завершающий. 
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The article provides the definition of the term «support» and analyses different 

approaches to the content of stages in supporting children with disturbances. Basing on 
the studied literature and practical work, the author proposes the following stages of psy-
chological and pedagogic support of children with disturbance in speech development: 
preparatory, psychological and pedagogic diagnostics, analytical, correctional and con-
cluding stages. 
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В последнее время в нашем общест-

ве, так же как и во всем мире, возрастает 
количество детей с отклонениями в рече-
вом развитии, что связано с целым рядом 
экологических, социальных и психологиче-
ских факторов. Трудности, с которыми 
сталкиваются дети с проблемами в речевом 
развитии, настолько серьезны, что для мно-
гих становятся труднопреодолимыми или 
непреодолимыми вообще. Для них наибо-
лее характерно отдаление от жизни обще-
ства, наличие примирения со своим поло-
жением и преодоления психологического 
дискомфорта, а в дальнейшем затруднения 
в обучении, участии в общественной жиз-
ни, трудоустройсве, создании семьи. По-
этому вопросы психолого-педагогического 
сопровождения становятся основопола-
гающими в жизни этих детей и эти дети 
должны находиться в поле зрения психоло-
го-педагогического сопровождения, в кото-
ром учитываются их психологические и 
физические особенности и возможности.  

Впервые термин «сопровождение» 
предложен в работах Г. Бардиер, Н. Роз-
ман, Т. Чередниковой [2, с. 90]. Особую 
популярность понятие сопровождение при-
обрело в последние годы. Многие исполь-
зуют близкие по смыслу слова, например 
содействие. Привлекательность, на наш 
взгляд, данной идеей объясняется тем, 
что она действительно дает возможность 
организовать психолого-педагогическую 
деятельность как «свою» практику со 
своими внутренними целями и ценностя-
ми. Сопровождение для нас – это система 
деятельности психологов, педагогов, ро-
дителей, направленная на создание бла-
гоприятных социально-психологических 
условий для детей с проблемами в разви-
тии речи, от которых зависит улучшение 
их состояния и успешность адаптации в 
образовательном процессе. 

Авторы, исследующие проблему со-
провождения, предлагают различные эта-
пы его реализации. Так, М. Р. Битянова 
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[3, с. 352] выделяет три этапа психологи-
ческого сопровождения.  

Э. М. Александровская [1, с. 208] 
рассматривает технологию сопровожде-
ния ребенка организуемую в пять эта-
пов. Л. М. Шипицина, Е. И. Казакова и 
М. А. Жданова [4, с. 528] выделяют две 
группы этапов сопровождения, которые 
направлены на помощь ребенку с про-
блемами в развитии в системе специаль-
ного образования. 

Таким образом, у названных авторов 
перечисленные этапы представляют собой 
алгоритм реализации сопровождения ре-
бенка в образовательном учреждении. Одна-
ко данные этапы не представляют доста-
точно разработанной системы индивиду-
ального сопровождения личности с про-
блемами в речевом развитии в образова-
тельном процессе массовой школы. 

Основываясь на анализе литературы 
и собственной практической деятельно-
сти, мы разработали этапы сопровожде-
ния ребенка с проблемами в речевом раз-
витии в образовательной среде школьно-
го учреждения.  

Первый этап – подготовительный. 
Административная группа службы совме-
стно с администрацией школьного учреж-
дения обеспечивают нормативно-правовые, 
экономические, материально-технические, 
научно-методические, социально-психоло-
гические и другие условия, необходимые 
для организации процесса сопровождения. 
Специалисты сопровождения подбирают 
необходимый диагностический инструмен-
тарий, согласуя его методологические по-
зиции, комплексность и объем, вырабаты-
вают план и сроки проведения диагности-
ки. Знакомят родителей детей с целями, 
задачами, содержанием и механизмами со-
провождения детей в школьной образова-
тельной среде, заручаются их поддержкой. 
Проводят консультирование с учителями. 

Второй этап – психолого-педагоги-
ческой диагностики. Считаем, что в дан-

ный этап необходимо включить предва-
рительную психологическую диагностику 
учащихся с речевыми проблемами, кото-
рая будет служить основанием для педа-
гогической диагностики. 

В процессе психологической диаг-
ностики решаются следующие задачи: вы-
явление особенностей психического раз-
вития; выявление нарушений психическо-
го развития, определение ведущего нару-
шения, его причин и соотношения пер-
вичного и вторичного нарушений; выяв-
ление сильных сторон его развития; ква-
лификация проблем и резервов семейной 
ситуации развития ребенка. 

При этом используются такие методы, 
как психолого-педагогическое тестирова-
ние детей с речевой патологией, беседа. 

Результатом психологической диаг-
ностики является: определение структуры 
и глубины имеющихся нарушений речево-
го развития; составление прогноза речевого 
развития на основе соотнесения выявлен-
ных нарушений и резервов развития. 

В ходе педагогической диагностики 
решаются задачи: оценка уровня развития 
ребенка и его реального возраста соответ-
ственно основным линиям психического 
развития; определение особенностей раз-
вития по важнейшим линиям развития 
данного возраста, выраженность отличий 
от календарного возраста; выявление 
проявлений нарушений развития на осно-
ве полученных диагностических данных. 
Используются методы: педагогическое тес-
тирование; анкетирование родителей ре-
бенка; педагогические наблюдения за ре-
бенком на занятиях и во внеурочное время; 
предварительная постановка диагностиче-
ской задачи для углубленной диагностики. 
В ходе вторичного диагностического этапа 
специалисты сопровождения фиксируют 
имеющиеся у ребенка проблемы в здоро-
вье, развитии, обучении и воспитании, а 
также его потенциальные возможности, 
личностные достижения. При необходимо-
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сти проводят углубленное медицинское 
обследование. Диагностический этап мо-
жет осуществляться в лабораторном виде и 
в ходе наблюдения за деятельностью уче-
ника в учебном процессе, а также при изу-
чении анамнеза и других имеющихся на 
него документации. 

Третий этап – аналитический. Вклю-
чает в себя анализ полученной информа-
ции и совместный поиск специалистами 
сопровождения причин возникновения 
данных проблем и их дифференцирова-
ние. Причины могут быть установлены в 
ходе анализа документов (например, ме-
дицинской карточки ребенка), а также 
результатов психологической и педагоги-
ческой диагностики (определение уровня 
развития ребенка и характера развития; 
составление профиля речевого развития 
ребенка; выявление детей, имеющих зна-
чительные отклонения в речевом и общем 
развитии от возрастной нормы и нуж-
дающихся в углубленном обследовании; 
предварительная постановка диагности-
ческой задачи для углубленной диагно-
стики); индивидуального или группового 
собеседования, как с самими детьми, так 
и с их родителями, обсуждения конкрет-
ных ситуаций. При этом важно искать 
причину, которую выявляет результат 
психологического, педагогического об-
следования. На основе анализа определя-
ется, какого рода необходимо организо-
вать помощь и поддержку. В результате 
аналитического этапа составляются инди-
видуальные заключения и рекомендации. 

Четвертый этап – коррекционный, в 
ходе которого осуществляется коррекци-
онная работа в соответствии с выявлен-
ными проблемами; используются специ-
альные методики, направленные на кор-
рекцию речи. Устранение недостатков 
письменной речи включает коррекцию 
познавательной сферы: развитие внима-
ния, памяти, наглядно-образного мышле-
ния и т. д. Устранение предпосылок аку-

стической дисграфии включает развитие 
фонематического восприятия. При арти-
куляторно-акустической дисграфии ве-
дется специальная работа по устранению 
дефектов звуков речи и коррекция фоне-
матического восприятия. При устранении 
предпосылок дисграфии на почве не-
сформированности фонематического ана-
лиза и синтеза слов специалист развивает 
у учащегося умение расчленять слыши-
мое слово на составляющие его звуки и 
умение соединять отдельные звуки в це-
лое слово с последующим узнаванием 
этого слова. При аграмматической дис-
графии используется система упражне-
ний, направленных на правописание 
окончаний разных существительных, гла-
голов, наречий, прилагательных, действи-
тельных и страдательных причастий. Для 
устранения оптической дисграфии ис-
пользуются следующие развивающие уп-
ражнения: отработка понятий «правый» и 
«левый», усвоение пространственных от-
ношений, выполнение упражнений с гео-
метрическим материалом, работа с ри-
сунками, узнавание предмета по контур-
ному изображению и деталям рисунка. 
Разработанная данная специальная сис-
тема упражнений позволяет устранить 
предпосылки дисграфии. 

Пятый этап – завершающий. На этом 
этапе по мере необходимости осуществ-
ляются консультирование родителей, де-
тей, проводится повторная диагностика, 
осмысливается приобретенный детьми 
новый опыт, новые отношения, делаются 
выводы. На основе обобщения результа-
тов и систематизации полученной ин-
формации вносятся необходимые коррек-
тировки в план программы деятельности 
сопровождающих, разрабатываются ор-
ганизационно-содержательные научно-
методические рекомендации по сопрово-
ждению детей с речевыми отклонениями.  

Все этапы условны. Их количество 
может меняться в зависимости от глуби-
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ны и характера речевого отклонения. Пе-
реход к каждому последующему этапу, 
являющемуся продолжением предыдуще-
го, не имеет четкого временного характе-

ра и возможен при условии достижения 
ребенком промежуточных результатов, 
без которых цель психолого-педагогиче-
ской помощи достигнута быть не может. 
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В статье исследуются проблемы, связанные с формированием математиче-
ской компетентности студентов-математиков и математической компетенции сту-
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The article deals with the problems connected with forming mathematical compe-

tence of students-mathematicians and mathematical competence of students of technical 
institutes. The article is of interest for postgraduate students and research workers in the 
field of improvement in the quality of vocational training.  

Keywords: mathematical education, professional competence, mathematical com-
petence, subject expertise, mathematical cognisance, competence approach. 
 
Отличительной чертой обществен-

ного развития XX–XXI вв. является по-
вышение уровня математических знаний 

для специалистов разных профилей и на-
правлений, особенно это касается выпу-
скников технических вузов. На сего-




