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Введение

Современное общество – общество информации, пре-
образований и перемен; общество, в котором для человека 
открывается огромное количество возможностей для поис-
ка своего дела, своего уникального пути и собственной фор-
мулы счастья и благополучия. Сегодня одной из приоритет-
ных целей социальной политики России выступает модер-
низация образования в направлении повышения доступно-
сти и качества для всех категорий граждан. Это, в свою оче-
редь, определяет изменение подходов к обучению и воспи-
танию детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Сегодня образование ребенка с ОВЗ направлено на форми-
рование и развитие социально-активной личности, облада-
ющей навыками социально-адаптивного поведения приме-
нительно к мобильной экономике. Одним из путей реализа-
ции этой задачи является образовательная инклюзия, в рам-
ках которой реализуется ключевая идея по созданию спе-
циальных образовательных условий. Согласно ст. 79, п. 3 
закона «Об образовании в Российской Федерации» среди        
специальных условий – предоставление услуг тьютора или 
ассистента (помощника).

2008 год в системе образования ознаменован докумен-
тальным закреплением новой профессии в образовании – 
профессии тьютор. Благодаря группе учёных под руководст-
вом доктора педагогических наук, профессора Т.М. Кова-
левой, в образовательных учреждениях общего, дополни-
тельного и высшего образования появился специалист, го-
товый работать с новым типом образовательных результа-
тов, создавать дополнительные пространства для эффектив-
ных социальных проб, осуществлять деятельность на осно-
ве принципа индивидуализации. Однако сегодняшняя си-
туация в образовании детей с ОВЗ свидетельствует о двух 
ключевых направлениях развития теории и практики тью-
торского сопровождения данной категории обучающихся. 



Данные рекомендации объективно представляют подходы 
к пониманию тьюторского сопровождения в контексте клас-
сических идей научной школы Т.М. Ковалевой и идей тео-
рии и практики инклюзивного образования С.В. Алехиной.

Тьюторское сопровождение особого ребенка, обучаю-
щегося по разным образовательным программам, требует 
знания функциональных обязанностей тьютора и содержа-
ния его деятельности в рамках междисциплинарной коман-
ды сопровождения; понимания сущности тьюторства как 
технологии и практической деятельности, организационно-
нормативных и психолого-педагогических оснований для 
его проектирования и реализации; владения разными фор-
мами тьюторского сопровождения особого ребенка, прие-
мами работы тьютора в разных образовательных ситуациях. 

В данном издании для начинающих тьюторов представ-
лены необходимая информация по теории тьюторского со-
провождения (раздел I) и имеющийся опыт тьюторского со-
провождения ребенка с легкой, умеренной и тяжелой ум-
ственной отсталостью в рамках организации работы с ним 
на уроке и во внеурочной, внеучебной деятельности в усло-
виях частичной интеграции в «массовой» школе (раздел II). 
Приложения будут полезны читателям при разработке ин-
дивидуального образовательного маршрута, индивидуаль-
ной образовательной программы, индивидуального образо-
вательного плана для обучающихся с ОВЗ. 
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Раздел I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

В разделе представлены ключевые понятия: тьютор, 
тьюторство, тьюторское сопровождение (в контексте клас-
сических идей научной школы Т.М. Ковалевой и идей тео-
рии и практики инклюзивного образования С.В. Алехиной); 
функциональные обязанности тьютора; содержание совмест-
ной деятельности тьютора с другими специалистами школы 
по сопровождению особого ребенка, разные подходы к орга-
низации тьюторского сопровождения особого ребенка (в рам-
ках индивидуализации и индивидуального подходов); мо-
дель тьюторского сопровождения ребенка как алгоритм его 
деятельности; организационно-нормативные и психолого-
педагогические основания для проектирования тьюторского 
сопровождения разных категорий особых детей; общие реко-
мендации по работе тьютора в разных образовательных ситуа-
циях; формы тьюторского сопровождения особого ребенка. 

1.1. Тьюторство как профессия в современном образовании
Профессия тьютор была официально закреплена в Рос-

сийском образовании в 2008 году1, её происхождение связы-
1 Специальность «тьютор» внесена в реестр профессий, определены квалификационные 

и иные характеристики данного специалиста (Последняя редакция приказа зарегистри-
рована в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. (№ 18638), изменения касаются только оформ-
ления приказа: П р и к а з «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования» / Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. URL: http://b-uchet.ru/ndoc/61649.php?
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2 Это важно! Следует особо подчеркнуть, что данная позиция характерна для складываю-
щейся научной школы Т.М. Ковалевой. В отношении теории и практики инклюзивного об-
разования речь, как правило, идет об адаптированных образовательных программах (да-
лее – АОП). Идеология инклюзивного образования указывает на целесообразность сопро-
вождать самого ребенка, а не его программу! Сегодня в теории и практике сопровожде-
ния особого ребенка очень много противоречий, в которых важно уметь разбираться.

вают с девятисотлетней историей, взявшей начало в Вели-
кобритании. Сегодня тьюторство является особой педагоги-
ческой позицией, которая обеспечивает разработку индиви-
дуальных образовательных программ (далее – ИОП) обуча-
ющихся и сопровождает процесс индивидуального образо-
вания в образовательной организации2 [5]. 

Раскрывая специфику специальности «тьютор», пред-
ставим ряд ключевых понятий: «тьютор», «тьюторское со-
провождение», «тьюторская деятельность».

Тьютор (англ. tutor, от лат. tueor – наблюдаю, забо-
чусь) – педагог-наставник в английских паблик-скулз, стар-
ших классах грамматических школ и педагогических кол-
леджах. Тьютор выдвигался из числа опытных преподава-
телей этих школ; в учебное время они вели преподавание 
предметов по своей специальности, после уроков занима-
лись воспитательной работой с 5–10 или 15 учащимися, ко-
торые прикреплялись к каждому из них [19]. 

В зарубежной педагогике давно действует система 
Counseling-Guidance (система школьных советников – тью-
торов и консультантов-руководителей как для групп, клас-
сов, так и для отдельных детей) [22]. 

Похожих взглядов на содержание понятия «тьютор» 
придерживаются современные исследователи Л.В. Бендо-
ва, Е.С. Комраков, С.А. Щенников, определяя тьютора как 
преподавателя-консультанта – «специалиста в области орга-
низации образования и самообразования» [18; 20]. 

По мнению Т.М. Ковалевой, тьютор – это педагог, ко-
торый действует по принципу индивидуализации и сопро-
вождает построение учащимся своей индивидуальной об-
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разовательной программы3. А.А. Попов отмечает, что тью-
тор одновременно выполняет три функции: организато-
ра (организация, контроль и помощь в осуществлении ре-
жима); фасилитатора (организация инициирования инди-
видуальных образовательных интересов); коуча (органи-
зация консультирования будущей идентичности, проекти-
рование и реализация индивидуальных образовательных 
стратегий и программ). 

Отметим, что тьютор не является «транслятором» зна-
ний, не занимается организацией учебного процесса. Основ-
ные задачи тьютора – выявить и «продвинуть» интерес обу-
чающегося (тьюторанта), создать ту избыточную среду, где 
бы появились дополнительные ресурсы для создания и реа-
лизации индивидуальной образовательной программы. Сре-
ди должностных обязанностей тьютора следующие4.

– Организует процесс индивидуальной работы с обуча-
ющимися по выявлению, формированию и развитию их по-
знавательных интересов.

– Организует их персональное сопровождение в об-
разовательном пространстве предпрофильной подготовки 
и профильного обучения.

– Координирует поиск информации обучающимися для 
самообразования.

– Сопровождает процесс формирования их личности 
(помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформули-
ровать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели 
на будущее). 
3 Это важно! В рамках теории и практики инклюзивного образования индивидуальная 

образовательная программа (или ИОП) является результатом проектирования индиви-
дуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках образовательной орга-
низации и продуктов деятельности школьного психолого-педагогического консилиума. 
При этом под индивидуальным образовательным маршрутом (или ИОМ) ребенка с ОВЗ 
в образовательной организации понимается система конкретных совместных действий 
администрации, педагогов, междисциплинарной команды, специалистов сопровожде-
ния, родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Реко-
мендации по разработке ИОМ и ИОП представлены в Приложении 1.

4 Проект профессионального стандарта и профессиограммы тьютора (Приложения 2, 3, 4).
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– Совместно с обучающимся распределяет и оценива-
ет имеющиеся у него ресурсы всех видов для реализации 
поставленных целей.

– Координирует взаимосвязь познавательных интере-
сов обучающихся и направлений предпрофильной подго-
товки и профильного обучения: определяет перечень и ме-
тодику преподаваемых предметных и ориентационных кур-
сов, информационной и консультативной работы, системы 
профориентации, выбирает оптимальную организацион-
ную структуру для этой взаимосвязи.

– Оказывает помощь обучающемуся в осознанном вы-
боре стратегии образования, преодолении проблем и труд-
ностей процесса самообразования.

– Создает условия для реальной индивидуализации 
процесса обучения (составление индивидуальных учебных 
планов и планирование индивидуальных образовательно-
профессиональных траекторий). 

– Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, со-
ответствующий требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта. 

– Проводит совместный с обучающимся рефлексив-
ный анализ его деятельности и результатов, направленных 
на анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку 
индивидуальных учебных планов.

– Организует взаимодействия обучающегося с учите-
лями и другими педагогическими работниками для коррек-
ции индивидуального учебного плана. 

– Содействует генерированию его творческого потен-
циала и участию в проектной и научно-исследовательской 
деятельности с учетом интересов.

– Организует взаимодействие с родителями, лицами, 
их заменяющими, по выявлению, формированию и разви-
тию познавательных интересов обучающихся, в том чис-
ле младшего и среднего школьного возраста, составлению, 
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корректировке индивидуальных учебных (образователь-
ных) планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними 
ход и результаты реализации этих планов. 

– Осуществляет мониторинг динамики процесса ста-
новления выбора обучающимся пути своего образования.

– Организует индивидуальные и групповые консуль-
тации для обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) 
по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 
индивидуальных потребностей, развития и реализации спо-
собностей и возможностей, используя различные техно-
логии и способы коммуникации с обучающимся (группой 
обучающихся), включая электронные формы (интернет-
технологии) для качественной реализации совместной с об-
учающимся деятельности.

– Поддерживает познавательный интерес обучающего-
ся, анализируя перспективы развития и возможности рас-
ширения его диапазона. 

– Синтезирует познавательный интерес с другими ин-
тересами, предметами обучения. 

– Способствует наиболее полной реализации творческо-
го потенциала и познавательной активности обучающегося.

– Участвует в работе педагогических, методических 
советов, других формах методической работы, в подготов-
ке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой образовательного учрежде-
ния, в организации и проведении методической и консуль-
тативной помощи родителям обучающихся (лицам, их заме-
няющим).

– Обеспечивает и анализирует достижение и подтверж-
дение обучающимися уровней образования (образователь-
ных цензов). 

– Контролирует и оценивает эффективность постро-
ения и реализации образовательной программы (индиви-
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дуальной и образовательного учреждения), учитывая успеш-
ность самоопределения обучающихся, овладение умения-
ми, развитие опыта творческой деятельности, познаватель-
ного интереса обучающихся, используя компьютерные тех-
нологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 
в своей деятельности. 

– Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающих-
ся во время образовательного процесса. Выполняет правила 
по охране труда и пожарной безопасности. 

Резюмируя изложенное выше, можно заметить, что 
тьютор – специалист, наделенный целым рядом функцио-
нальных обязанностей. Относя тьютора к типу профессии 
«человек – человек», важно понимать, что взаимодействие 
и процесс общения тьютора не связаны только лишь с подо-
печным (тьюторантом), когда выявляются интересы, орга-
низуется процесс обратной связи и т.п. Значительная часть 
рабочего времени уходит именно на координацию деятель-
ности разных субъектов образования (родителей, педагогов, 
воспитателей и др.), которые могут стать ресурсом в разра-
ботке и реализации индивидуальной образовательной про-
граммы конкретного ребёнка [3; 8]. 

Тьютор как специалист, организующий деятельность 
по сопровождению, всегда ориентирован на субъектность ре-
бенка и его право самостоятельно совершать выбор и нести 
ответственность за него. Сопровождая («следуя рядом вместе 
с кем-либо в качестве спутника»), тьютор движется вместе 
с изменяющейся личностью, разрабатывающей и реализую-
щей свою персональную индивидуальную образовательную 
программу, при этом оказывая необходимую помощь и под-
держку. Таким образом, по мнению Т.М. Ковалёвой, целью 
тьюторского сопровождения является полноценная реализа-
ция образовательного потенциала личности, потенциала са-
моразвития, самоактуализации через образование и удовлет-
ворение потребностей субъекта деятельности [5].
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Среди основных функций тьюторского сопровожде-
ния исследователи выделяют: 

– информационно-аналитическое сопровождение от-
дельных этапов образовательной деятельности, разработки 
и реализации ИОП; 

– развивающую диагностику образовательных потреб-
ностей, возможностей и перспектив тьюторанта; 

– содействие в антропологическом развитии тьюторан-
та с целью успешной реализации ИОП; тьюторскую навига-
цию и консультирование по проблемам образования, разра-
ботки и реализации ИОП; 

– организацию рефлексии; тренинги самоуправления 
и саморегуляции эмоционально-волевой сферы и самовос-
становления личности обучающегося. 

В современной теории и практике сложилось несколько 
пониманий (толкований) тьюторской деятельности. 

Во-первых, как правило, тьюторскую деятельность рас-
сматривают как взаимодействие тьютора и тьюторанта, на-
правленное на понимание последним возможностей исполь-
зования ресурсов образовательного и воспитательного про-
странства образовательного учреждения для построения 
и реализации собственной индивидуальной образователь-
ной программы. В связи с этим тьютор выполняет функцию 
соразработчика образовательных проектов и программ, вы-
ступает как консультант в сфере образовательных услуг, со-
вмещает позицию наставника и проектировщика [1]. 

Образовательная практика свидетельствует о том, 
что тьюторская деятельность должна быть ориентирована 
на максимальное расширение образовательной среды, освое-
ние которой позволит каждому обучающемуся использовать 
ее ресурсы для построения и реализации собственной инди-
видуальной образовательной программы (маршрута). 

Во-вторых, реализация тьюторской деятельности воз-
можна лишь в условиях открытого образовательного про-
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странства. Т.М. Ковалева выделяет три основных векто-
ра, образующих образовательное пространство профессио-
нальных действий тьютора: 

– социальный вектор – анализ инфраструктуры обра-
зовательного учреждения для реализации индивидуальной 
образовательной программы; 

– предметный вектор – изменение границ предметно-
го знания и корректировка индивидуальной образователь-
ной программы; 

– антропологический вектор – выявление и расшире-
ние личностного, антропологического потенциала и пере-
вод данного потенциала в категорию ресурсов [6]. 

Следовательно, тьютору необходимо осуществлять свою 
деятельность в трех направлениях: социальном, предмет-
ном и антропологическом, что позволит каждому обучаю-
щемуся увидеть свое образовательное пространство как от-
крытое и начать эффективно использовать потенциал откры-
того образования для построения собственной программы. 

Практика инклюзивного образования зачастую перед 
тьютором ставит задачу проектирования образовательной 
среды школы для решения задач тьюторского сопровожде-
ния особого ребенка. Отметим, что понятием «образователь-
ная среда» обычно пользуются для того, чтобы подчеркнуть, 
что обучение и развитие ребенка всегда происходит в опреде-
ленных социокультурных условиях, которые могут облегчать 
или затруднять организованные педагогические действия. 
На сегодняшний день в психологической теории и практике 
выделяют 4 модели образовательной среды [16, с. 292–294].

1. Эколого-личностная модель образовательной сре-
ды, разработанная В.А. Ясвиным, который определяет сре-
ду «как систему влияний и условий формирования лично-
сти по заданному образцу, а также возможностей для ее 
развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении». Рассматривая образовательную 
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среду как предмет психолого-педагогического проектиро-
вания, В.А. Ясвин определяет следующее: чтобы обладать 
образовательным эффектом, образовательная среда должна 
обеспечить комплекс возможностей для развития всех субъ-
ектов образовательного процесса. Сам процесс включает 
в себя три структурных элемента как совокупность условий, 
факторов, которые подлежат проектированию, моделирова-
нию и экспертизе:

1) пространственно-предметный элемент (помещения, 
прилегающие территории и пр.), который должен обеспе-
чить разнородность пространственных условий, связан-
ность их функциональных зон, гибкость, управляемость, 
символическую функцию, индивидуализированность и ау-
тентичность;

2) социальный элемент должен обеспечивать взаимо-
понимание и удовлетворенность всех субъектов межлич-
ностными взаимоотношениями, включая ролевые функции 
и взаимоуважение друг друга;

3) психодидактический элемент, т.е. содержание и ме-
тоды обучения, обусловленные педагогическими целями 
построения образовательного процесса и обеспечивающие 
соответствие целей обучения, его содержания и методов 
психологическим, физиологическим и возрастным особен-
ностям развития детей.

2. Коммуникативно-ориентированная модель образо-
вательной среды. Данная модель разработана В.В. Рубцо-
вым. Развитие ребенка, считает автор, требует от него уча-
стия в различных видах деятельности и, соответственно, 
в создании различных видов общности. Поэтому, чтобы 
быть развивающим, образование должно быть многофунк-
циональным и объединять скоординированные усилия пе-
дагогов, психологов, управленцев и других профессиона-
лов. Образовательная среда понимается В.В. Рубцовым как 
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такая форма сотрудничества (коммуникативного взаимодей-
ствия), которая создает особые виды общности между педа-
гогом и учащимися, а также между самими учащимися, ко-
торые обеспечивают передачу учащимся необходимых для 
данной общности норм жизнедеятельности, включая спосо-
бы, знания, умения и навыки коммуникации. Необходимым 
условием развития ребенка является его участие в совмест-
ной деятельности, разделенной со взрослым и (или) с дру-
гими субъектами образовательного процесса.

3. Антрополого-психологическую модель образователь-
ной среды предлагает В.И. Слободчиков. В своем подхо-
де В.И. Слободчиков, как и В.В. Рубцов, также использу-
ет понятие совместной деятельности участников образо-
вательного процесса, но в несколько иной логике, подчер-
кивая относительность образовательной среды, ее неза-
данность. Образовательная среда есть системный продукт 
взаимодействия образовательного пространства, управле-
ния образованием, места образования и самого учащего-
ся. При этом образовательное пространство задается сово-
купностью образовательных сред и процессов. Его границы 
могут сужаться и расширяться, так как они задаются про-
фессиональной деятельностью педагога, масштабом вовле-
чения социокультурного окружения в сам педагогический 
процесс. В качестве параметров образовательной среды ис-
следователь предлагает использовать ее насыщенность (т.е. 
ресурсный потенциал) и структурированность (т.е. способ 
ее организации).

4. Психодидактическая модель образовательной сре-
ды (В.И. Панов, Н.Ф. Круглова). В отличие от других моде-
лей образовательной среды в социальном компоненте осо-
бый акцент ставится на типах коммуникативного взаимо-
действия между субъектами образовательной среды, в пер-
вую очередь учащихся между собой, с педагогами и роди-
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телями. В функциональном отношении эта образовательная 
среда должна быть направлена на создание условий, обеспе-
чивающих:

– социализацию учащихся в соответствии с возрастны-
ми этапами развития (проживание Детства);

– развитие у учащихся субъектных качеств;
– включение учащихся в различные виды совместной 

деятельности между собой и со взрослыми;
– развитие актуального уровня способностей учащихся 

и актуализацию зоны их ближайшего развития;
– природосообразность образовательных технологий 

и их практическую реализацию в смысле их соответствия 
природным, психологическим и физиологическим, также 
социальным особенностям и закономерностям возрастно-
го развития учащихся. На каждом возрастном этапе разви-
тия образовательная среда должна предоставлять возмож-
ности для решения соответствующих психологических за-
дач развития. В связи с этим важнейшим моментом орга-
низации образовательной среды являются психологическая 
диагностика и коррекция регулятивно-когнитивной сферы 
построения учебной деятельности как того психологическо-
го новообразования и технологического компонента, кото-
рый обеспечивает успешность (неуспешность) восприятия 
и усвоения учащимися учебного материала. При этом соз-
дание образовательной среды включает в себя:

– создание образовательного пространства данной об-
разовательной организации, предоставляющей участникам 
образовательного процесса возможность выбора педаго-
гических технологий, форм деятельности и иных условий, 
обеспечивающих образовательные потребности учащихся;

– создание всевозможных общностей учащимися, уча-
щимися и педагогами на основе их включения в различные 
виды совместной деятельности;
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– создание ситуации взаимодействия учащегося, педа-
гога и других участников образовательного процесса с об-
разовательным пространством;

– создание учебных ситуаций, направленных на актуа-
лизацию зоны ближайшего развития учащихся. 

Деятельность тьютора в рамках сопровождения особого 
ребенка – это всегда работа в междисциплинарной команде. 
К сожалению, взаимодействие учителя, воспитателя, спе-
циалистов сопровождения с тьютором не сразу и не всегда 
становится по-настоящему командным, каждый из специа-
листов решает свои, узкоспециализированные задачи. Одна-
ко опыт работы школ, реализующих инклюзивную практи-
ку, показывает, что без нахождения общего языка, постанов-
ки общих комплексных задач по включению «особого» ре-
бенка в образовательный процесс, работу школы в данном 
направлении нельзя назвать успешной5 [14]. 

Что отличает междисциплинарную команду: 
– общие ценностные ориентиры в профессиональной 

деятельности и в вопросе о включении детей с ОВЗ в среду 
школы в частности;

– профессиональная и личностная поддержка друг друга;
– единый философский и методологический подход 

в работе со всеми участниками образовательного процесса;
– взаимодополняемость профессиональных позиций 

и знаний специалистов в подходе к ребенку и его семье, их 
тесное сотрудничество на разных этапах работы;

– единый профессиональный язык;
5 Это важно! В законе «Об образовании в Российской Федерации» в отношении обу-

чающихся с ОВЗ речь идет о специалисте-ассистенте. Функционал этого специалиста 
(согласно ст. 79, п. 3 указанного закона) включает в себя: оказание ребенку необходи-
мой технической помощи; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий; обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность; другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Еще раз обратим внимание читателей на то, что вышеуказанный закон определяет, что 
в отношении данной категории обучающихся необходима разработка адаптированной 
образовательной программы, структура и содержание которой уже описаны в новых 
проектах ФГОС общего образования для обучающихся с ОВЗ (Приложения 4, 5).
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– достоверная информация о продвижении ребенка, ди-
намике его развития, представляемая специалистами и учите-
лями друг другу, активная позиция в формировании запроса;

– скоординированность и четкая организация действий 
как в рабочих, так и в проблемных, критических ситуациях;

– привлечение дополнительных методических, мате-
риальных и других ресурсов;

– участие в широком профессиональном сообществе.
Для лучшего понимания содержания деятельности тью-

тора и его сотрудничества с другими специалистами сопро-
вождения в школе опишем основные направления и спе-
цифику деятельности каждого из специалистов.

Педагог-психолог на основе собственно психологиче-
ских исследований совместно со специалистами школьного 
психолого-медико-педагогического консилиума:

– устанавливает актуальный уровень когнитивного раз-
вития ребенка, определяет зону ближайшего развития;

– выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, 
личностные особенности детей, характер взаимодействия 
со сверстниками, родителями и другими взрослыми;

– определяет направление, характер и сроки 
коррекционно-развивающей работы с ребенком (детьми);

– ставит и решает задачи гуманизации социальной ми-
кросреды, в которой обучается (или будет обучаться) ребенок;

– помогает учителю и другим специалистам наладить 
конструктивное взаимодействие как с родителями ребенка 
с ОВЗ, так и родителями обучающихся инклюзивного класса;

– повышает психологическую компетентность учителей 
и воспитателей, других специалистов, а также родителей;

– проводит консультирование учителей и воспитате-
лей, родителей учащихся;

– совместно с координатором по инклюзии и (или) ад-
министрацией школы проводит работу по профилактике 
и преодолению конфликтных ситуаций и т.д.
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Социальный педагог – основной специалист, осущест-
вляющий контроль за соблюдением прав любого ребенка, об-
учающегося в школе. На основе социально-педагогической 
диагностики социальный педагог выявляет потребности ре-
бенка и его семьи в сфере социальной поддержки, опреде-
ляет направления помощи в адаптации ребенка в школе. Со-
циальный педагог собирает всю возможную информацию 
о «внешних» ресурсах для школьной команды, совместно 
с координатором по инклюзии устанавливает взаимодей-
ствие с учреждениями – партнерами в области социальной
поддержки (служба социальной защиты населения, орга-
ны опеки и др.), общественными организациями, защищаю-
щими права детей, инвалидов, учреждениями дополнитель-
ного образования. Важная сфера деятельности социально-
го педагога – помощь родителям ребенка с ОВЗ в адапта-
ции в школьном сообществе, в среде других родителей. Та-
кой специалист может помочь учителю, другим специали-
стам школы в создании «Родительского клуба», разработке 
странички на сайте школы, посвященной инклюзии, поиске 
нужной информации.

Основное направление деятельности учителя-
дефектолога – осуществление коррекционно-развивающей 
работы, способствующей умственному развитию детей, 
с трудностями обучения, формированию учебных навыков 
на материале учебных дисциплин. Дефектолог проводит  
диагностическое обследование детей, с отклоняющимся 
развитием, а также детей по разным причинам не усваиваю-
щих школьную программу. В процессе специального обсле-
дования и динамического наблюдения совместно с другими 
специалистами дефектолог выявляет:

– уровень умственного развития учащихся;
– отношение школьников к учебной работе, характер 

учебной мотивации;
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– обучаемость: восприимчивость школьников к помо-
щи, виды помощи (стимулирующая, направляющая, обуча-
ющая), способность переноса на аналогичные задания;

– отношение ученика к оценке учителя, сформирован-
ность самооценки; 

– достижения ребенка в учении (уровень и качество об-
ученности) и способы учебной работы;

– темп работы, работоспособность.
По результатам обследования дефектолог совместно 

с учителем, педагогом сопровождения, логопедом опреде-
ляет объем и содержание коррекционной работы, необхо-
димой данному ребенку, проводит индивидуальные и под-
групповые коррекционные занятия, отслеживает динамику 
развития детей и степень усвоения учебного материала.

На коррекционно-развивающих занятиях с ребенком 
с трудностями обучения дефектолог решает прежде все-
го коррекционные задачи: развивает мышление, трениру-
ет зрительное и слуховое внимание, память, формирует 
зрительно-пространственное и временное восприятие, раз-
вивает навыки анализа и синтеза, расширяет и активизиру-
ет словарный запас ребенка.

Важное направление деятельности учителя-
дефектолога в общеобразовательной школе – методиче-
ская помощь учителю класса в адаптации содержания обра-
зовательных программ к возможностям ребенка. Совмест-
но с учителем-логопедом, ассистентом учителя (тьютором) 
дефектолог подбирает формы организации учебной работы 
всего класса, методы, приемы обучения, способствующие 
успешному освоению ребенком с ограниченными возмож-
ностями здоровья программного материала, что способ-
ствует в конечном итоге его успешной социализации.

Учитель-логопед, основываясь на результатах исследо-
вания устной и письменной (если есть) речи обучающихся 
и сравнения этих данных с возрастной нормой:
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– устанавливает клинико-педагогический диагноз ре-
чевого нарушения;

– разрабатывает программы или перспективные планы 
коррекционно-логопедического обучения детей, нуждаю-
щихся в логопедической помощи;

– проводит групповые и индивидуальные занятия 
по коррекции нарушений устной и письменной речи уча-
щихся (с использованием программного материала учебных 
дисциплин гуманитарного цикла);

– совместно с учителем класса, дефектологом, тьюто-
ром проводит работу, основной целью которой являются   
соблюдение в классе правильного речевого режима, обога-
щение и систематизация словарного запаса учащихся в со-
ответствии с учебными предметами, развитие коммуника-
тивных умений;

– проводит консультативную и просветительскую ра-
боту с учителями и родителями учащихся.

Координатор по инклюзии (методист) – специалист, 
играющий важную роль в организации процесса включения 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в обра-
зовательную среду школы, создании специальных условий 
для адаптации, обучения и социализации учащихся, регу-
лирующий деятельность всего педагогического коллектива 
в данном направлении.

Координатор по инклюзии – основной «носитель» ин-
формации и помощник учителя в организации образова-
тельного процесса в инклюзивном классе. При этом важно 
помнить, что координатор, как и специалисты психолого-
педагогического сопровождения, ориентируется в своей дея-
тельности на запрос учителя, его инициативу и информа-
цию о состоянии, успехах и проблемах «особого» ребенка 
и всего класса.

Тьютор (ассистент учителя) – специалист, осуществля-
ющий непосредственное сопровождение ребенка (детей) 
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с ОВЗ в течение учебного дня на фронтальных и (если есть 
необходимость) индивидуальных занятиях, во время пере-
мены, выполнения тех или иных режимных моментов.

Основная задача тьютора – помощь самому ребенку, его 
родителям, учителю и другим участникам образовательно-
го процесса в адаптации в образовательной среде, форми-
ровании учебных навыков, навыков адаптивного поведения.

Взаимодействие учителя и тьютора осуществляется как 
минимум в трех основных направлениях:

1) в процессе обучения детей;
2) в процессе социализации ребенка;
3) в процессе работы с родителями «особого ребенка».
Рассмотрим подробнее каждое из направлений.

Взаимодействие в процессе обучения детей
Одна из основных форм взаимодействия учителя и тью-

тора в процессе обучения – индивидуальная помощь «осо-
бому ребенку».

Основная задача учителя и тьютора в процессе обуче-
ния – помочь ребенку с проблемами в развитии в форми-
ровании основ учебной деятельности. На организационном 
этапе в зависимости от задачи, которую ставит учитель пе-
ред всем классом, тьютор помогает ребенку освоить поня-
тия «урок», «перемена», поясняет, что нужно делать, ког-
да звенит звонок, обращая внимание ребенка на требования 
учителя и действия других детей.

Следующий этап взаимодействия – организация ра-
бочего места в соответствии с учебным предметом, поиск 
страницы в учебнике, тетради и т.д. На этом этапе важно, 
что педагог сопровождения не выполняет за ребенка необхо-
димые действия, а помогает только тогда, когда это необхо-
димо для организации дальнейшей работы ребенка на уроке 
или когда он сам просит о помощи. 

Очень важно, что иногда необходима помощь тьюто-
ра на этапе постановки учителем учебной задачи и приня-
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тия ее детьми. Когда учитель работает со всем классом, 
тьютор вместе с ребенком индивидуально анализирует, 
что ему нужно сделать. Часто требуется помощь и в реше-
нии учебной задачи, выполнении определенного алгорит-
ма действий.

Еще один важный момент, требующий взаимодействия 
учителя и тьютора, – формирование у детей умения контро-
лировать свою деятельность и оценивать ее. Создание ситуа-
ции успеха для «особого ребенка», возможность гордиться 
своими достижениями – результат взаимодействия двух пе-
дагогов на уроке.

Следует сказать и о стратегии помощи «особому ребен-
ку» со стороны тьютора – от «большой» помощи к «малень-
кой», от положения «рядом все время» к положению «ря-
дом, когда нужна помощь и поддержка» до полной самосто-
ятельности (как правило, дети и в 1, и во 2 классах легко 
и сами отказываются от помощи взрослого, когда чувствуют 
силы работать на уроке самостоятельно). Ребенок получает 
помощь, но при этом он должен очень многое делать само-
стоятельно, совершать ошибки и по возможности самостоя-
тельно их исправлять.

Кроме индивидуальной помощи «особому ребенку», 
на уроке существуют и другие формы взаимодействия учи-
теля и тьютора:

а) индивидуальная помощь тьютора другим учащимся 
класса;

б) проведение части урока;
в) при организации работы на уроке по подгруппам – 

работа с одной из подгрупп;
г) помощь всем детям при реализации какого-либо    

проекта на уроке.
Взаимодействие учителя и тьютора в процессе обуче-

ния осуществляется и в методическом плане. В триаде «учи-
тель – тьютор – дефектолог» – это:
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– разработка индивидуального образовательного плана 
для ребенка с ОВЗ;

– постановка цели и конкретных задач в организации 
помощи ребенку при освоении им образовательной про-
граммы;

– решение вопросов о способе и средствах подачи и за-
крепления нового материала с учетом особенностей позна-
вательной деятельности конкретного ребенка или группы 
детей, составление и оформление индивидуальных карто-
чек с заданиями;

– планирование системы уроков, включая проектную 
деятельность;

– совместное решение вопросов преподавания и оцен-
ки успешности учебной деятельности «особых» детей 
в классах на методических совещаниях, составление мето-
дических рекомендаций;

– помощь учителю в оформлении методических посо-
бий и др.
Взаимодействие в процессе социализации ребенка

Взаимодействие в организации процесса адаптации 
и социализации «особого ребенка» в группе сверстников. 
Известно, что для нормальной полноценной жизни ребенка 
в школе важны не только учебные навыки, но и его возмож-
ность взаимодействовать с другими детьми, коммуникатив-
ные умения и такие качества личности, как отзывчивость, 
чуткость, доброта, внимание к эмоциональному состоянию 
другого ребенка. Постановка задач и планирование работы 
учителя и тьютора основываются на данных о состоянии 
коммуникативных навыков и потребности в общении осо-
бого ребенка, а также на данных об отношении к нему детей 
и взаимоотношениях в классе.

Основными задачами тьютора в этом направлении при 
сопровождении ребенка с ОВЗ будут: помощь в инициа-
ции и построении контактов с другими детьми, с учителя-
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ми и другими специалистами; развитие коммуникативных 
навыков и возможностей, формирование направленности 
на других детей; помощь в формировании психологическо-
го климата класса, доброжелательных, дружеских взаимо-
отношений между детьми и адекватных форм коммуника-
ции друг с другом и с «особым» ребенком.

Направления совместной работы
1. С учителем (классным руководителем) и воспитате-

лем тьютор планирует и проводит праздники, коллективные 
творческие дела, экскурсии и т.д.

2. С учителем и психологом – наблюдает, обсуждает 
и оценивает социальную ситуацию в классе, вырабатывает 
стратегию дальнейшей работы по формированию сплочен-
ности в детской группе.

Формы совместной работы:
– проведение в классе структурированного занятия 

«Круг» в начале дня;
– проведение игровых перемен, включение «особого 

ребенка» в сферу общения всех детей;
– внеучебные и внеклассные мероприятия: реализация 

совместных проектов, экскурсии, праздники и др.
Взаимодействие в процессе работы 
с родителями «особого ребенка»

Направления работы учителя и тьютора
1. Координация действий педагогов и родителей в про-

цессе помощи ребенку в освоении образовательной про-
граммы и социализации.

2. Разъяснение способа подачи учебного материала 
и его закрепления дома, разработка памяток для совместной 
работы родителей и детей.

Таким образом, в результате взаимодействия учителя 
и тьютора решаются такие важнейшие задачи, как:

– помощь ребенку в адаптации к школьной среде, груп-
пе сверстников;



– помощь всему классу в создании атмосферы благоже-
лательности, принятия друг друга независимо от от физиче-
ских, личностных и интеллектуальных особенностей;

– помощь родителям в понимании собственной роли 
в инклюзивном образовательном пространстве;

– помощь учителю в освоении нового вида профессио-
нальной деятельности.

Решение проблем организации и содержания образова-
ния особого ребенка – это всегда деятельность мини-команд, 
где тьютор один из активных ее участников. Ниже в табл. 1 
представлены основные направления, формы и содержание 
взаимодействия специалистов мини-команды, в состав ко-
торой входит тьютор. 
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1.2. Схема (модель) тьюторского сопровождения  
 особого ребенка в школе

Сегодня теория и практика образования особых детей учи-
тывает существование двух ключевых позиций относительно 
организации тьюторского сопровождения особого ребенка. 

С одной стороны, это идеи научной школы Т.М. Кова-
левой, ориентированные на то, что тьютор – это специалист 
по сопровождению образовательной программы обучающе-
гося; с другой – идеи сторонников инклюзивного образо-
вания, указывающих на необходимость сопровождения са-
мого ребенка в образовательном процессе в связи с его ин-
дивидуальностью и уникальностью6. В этой связи сложи-
лись два подхода к организации тьюторского сопровожде-
ния особого ребенка в образовании, в частности действия 
тьютора в контексте индивидуализированного образования 
и в контексте индивидуального подхода к ребенку. 

Среди характеристик современного образования клю-
чевыми являются: его открытость и вариативность. Сегод-
ня в школе создается такая образовательная среда, которая 
«учитывает» осмысленный запрос самого ребенка, его ро-
дителей; предоставляет веер возможностей в выборе обра-
зовательного маршрута ребенка; обеспечивает многообра-
зие образовательных услуг (предложений) для обучающего-
ся и его родителей. 

Индивидуализация является одним из принципов, обе-
спечивающих данные характеристики образовательной сре-
ды школы. Основная профессиональная задача тьютора 
по сопровождению особого ребенка в условиях такой об-
разовательной среды – это построение открытого образо-
вательного пространства как пространства проявления по-
6 Это важно! Сегодня в существующий проект профессионального стандарта тьютора 

вносятся доработки, связанные с обучающимися с ОВЗ. Возможно, в ближайшее время 
мы увидим доработанный в этом отношении (части) профессиональный стандарт тью-
тора. Логика изложения данного раздела ориентирована на представление объективной 
ситуации в отношении тьюторского сопровождения ребенка, признание того, что тью-
тор – специалист по сопровождению особого ребенка.
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знавательных инициатив, интересов учащихся, процесса его 
социализации. 

В этой связи действия тьютора будут направлены на по-
мощь ребенку в осмыслении обучения, в выборе различных 
учебных форм реализации образовательного процесса. 

Тьютор, проектирующий свои профессиональные дей-
ствия по сопровождению особого ребенка в контексте ин-
дивидуального подхода, приспосабливает образовательную 
среду к индивидуальным особенностям ученика; преодо-
левает несоответствия между уровнем учебной деятельно-
сти, заданной образовательными программами и реальны-
ми возможностями обучающихся [21]. Ниже в табл. 2 пред-
ставлены более подробно действия тьютора по сопровожде-
нию особого ребенка в контексте индивидуального подхода 
и индивидуализации образования. 

Одной из задач, решением которой занимается тьютор 
в рамках реализации тьюторского сопровождения, являет-
ся создание необходимых специальных условий для получе-
ния образования данной категорией обучающихся. 

Создание всеобъемлющих условий для получения об-
разования всеми детьми указанной категории с учетом их 
психофизических особенностей следует рассматривать в ка-
честве основной задачи в области реализации права на об-
разование особых детей.

 Таблица 2
Действия тьютора по сопровождению особого ребенка

Действия тьютора
(в условиях индивидуализации 

образования)

Действия тьютора
(в условиях индивидуального 

подхода)
1 2

У учащегося есть право на вы-
страивание собственного содер-
жания образования, собственной 
траектории образовательной про-
граммы

Преодоление несоответствия меж-
ду уровнем учебной деятельности, 
заданной образовательными про-
граммами и реальными возможно-
стями обучающихся освоить их
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1 2
Тьютор сопровождает процесс 
реализации индивидуальной об-
разовательной программы учени-
ка, помогает ему осмыслить об-
учение, предлагает различные 
учебные формы реализации обра-
зовательного процесса

Деятельность тьютора строит-
ся как средство компенсации «по-
мех» в обучении, связанных с ин-
дивидуальными особенностями 
ученика

Задача тьютора – построение от-
крытого образовательного про-
странства как пространства про-
явления познавательных инициа-
тив, интересов учащихся, процес-
са его социализации

Задача тьютора – приспосаблива-
ние образовательной среды к ин-
дивидуальным особенностям уче-
ника

Тьютор – посредник между различными субъектами образовательно-
го процесса: учеником, учителями, родителями и т.д. 
Тьютор проектирует события, направленные на выявление и под-
держку образовательных интересов учащихся, организует их включе-
ние в различные виды деятельности (учебную, проектную, игровую, 
социально-ориентированную и т.д.)
Тьютор принимает активное участие в создании необходимых и все-
объемлющих условий для получения образования обучающимися

 
Наиболее обобщенно требования к условиям получения 

образования этой категории обучающихся отражены в Фе-
деральном государственном стандарте начального школь-
ного образования, более подробно разработаны в проекте 
специального федерального государственного стандарта на-
чального школьного образования детей с ОВЗ [10]. В нем 
говорится о том, что необходимо обобщенное (интеграль-
ное) описание совокупности условий, требуемых для реали-
зации соответствующих образовательных программ, струк-
турированное по сферам ресурсного обеспечения. Вместе 
с тем отмечается, что подобная система требований должна 
включать в себя специфические компоненты в соответствии 

Окончание табл. 2
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с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ 
в целом и для каждой категории отклоняющегося развития 
в отдельности. Как отмечают авторы проекта СФГОС, в ре-
зультате подобной работы по обеспечению необходимых 
специальных условий должна быть создана среда, адекват-
ная общим и особым образовательным потребностям, фи-
зически и эмоционально комфортная для ребенка с ОВЗ, от-
крытая для его родителей (законных представителей); га-
рантирующая сохранение и укрепление физического и пси-
хологического здоровья обучающихся [10]. 

В целом без указания на конкретную категорию обуча-
ющихся в образовательной организации должны быть соз-
даны условия, обеспечивающие:

– достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования всеми обучающимися;

– использование обычных и специфических шкал 
оценки «академических» достижений ребенка с ОВЗ, соот-
ветствующих его особым образовательным потребностям;

– адекватную оценку динамики развития жизненной 
компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками 
образовательного процесса, включая и работников школы, 
и родителей (их законных представителей);

– индивидуализацию образовательного процесса в от-
ношении детей с ОВЗ;

– целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ 
к коммуникации и взаимодействию со сверстниками;

– выявление и развитие способностей обучающихся 
с ОВЗ через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, используя возможности об-
разовательных учреждений дополнительного образования 
детей;
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– включение детей с ОВЗ в доступные им интеллек-
туальные и творческие соревнования, научно-техническое 
творчество и проектно-исследовательскую деятельность;

– включение детей с ОВЗ, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и обществен-
ности в разработку основной образовательной програм-
мы начального общего образования, проектирование и раз-
витие внутришкольной социальной среды, а также форми-
рование и реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся;

– использование в образовательном процессе совре-
менных научно обоснованных и достоверных коррекцион-
ных технологий, адекватных особым образовательным по-
требностям детей с ОВЗ;

– взаимодействие в едином образовательном простран-
стве массовых школ и школ, специализирующихся на обу-
чении детей с ОВЗ в целях продуктивного использования 
накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ 
и созданных для этого ресурсов [10].

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, 
включающих в себя, в том числе и наличие или отсут-
ствие инвалидности, определяет и значительную вариа-
тивность специальных образовательных условий, распре-
деленных по различным ресурсным сферам (материально-
техническое обеспечение, включая и архитектурные усло-
вия, кадровое, информационное, программно-методическое 
и т.п.) (Приложение 6). 

Схема тьюторского сопровождения в школе включает 
в себя несколько этапов: этап проектирования ресурсов, этап 
реализации и оценки и проектирования новых ресурсов. 

Данная модель предполагает ряд этапов тьюторского 
сопровождения особого ребенка: предварительный, адапта-
ционный, помощь и оценка результатов [21]. 
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Рис. Модель организации тьюторского сопровождения 
особого ребенка

Предварительный этап получает запрос на сопрово-
ждение. Решение о необходимости сопровождения может 
осуществляться по заявлению родителей (законных пред-
ставителей) ребенка и на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Хороший контакт тьютора со специалистами ПМПК 
и существенно облегчает работу тьютора, и делает более 
эффективным процесс включения ребенка с ОВЗ в новую 
сферу деятельности. Важным параметром сопровождения 
являются доступность тьюторской помощи, информацион-
ная, временная и территориальная доступность.

На предварительном этапе тьютор знакомится с резуль-
татами диагностики ребенка, проведенной специалистами, 
с медицинской картой ребенка, утвержденным образова-
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тельным маршрутом; встречается со специалистами и пред-
ставителями ПМПК для получения рекомендаций.

Получив общие сведения, он знакомится с самим ре-
бенком и его семьей, узнает об особенностях, интересах, 
сильных и слабых сторонах своего подопечного. Происхо-
дит постепенное установление контакта.

На этом этапе часто необходимо заранее познакомить 
ребенка с помещениями, где он будет заниматься, его рабо-
чим местом, местами общего пользования. 

Тьютору целесообразно заранее провести встречи с ро-
дителями, учащимися, педагогическим коллективом для 
разъяснения и информирования, подготовки к приходу в ОУ 
ребёнка с ОВЗ, формирования социального интереса у всех 
участников образовательного процесса. Это могут быть бе-
седы на родительском собрании, показ фильмов о детях 
с ОВЗ, об инклюзивном образовании. Интересен в этой свя-
зи опыт проведения «Уроков доброты», которые разрабо-
тала и внедряет РООИ «Перспектива». Важно стимулиро-
вать активность детей класса в организации школьной жиз-
ни. Так, например, участие учеников в составлении правил 
совместной работы – залог того, что эти правила будут вос-
приняты детьми и ученики начнут им следовать.

Адаптационный этап. Идет повседневная, последова-
тельная работа тьютора и ученика по вхождению в обра-
зовательный процесс и социальную жизнь ОУ, постепен-
ное включение ребёнка в различные учебные и внеучебные 
ситуации. Сроки адаптации детей в школе очень индиви-
дуальны и зависят от типа особенностей развития. Они ва-
рьируются в пределах нескольких месяцев, у детей с аутиз-
мом могут составлять 1–1,5 года. На этом этапе тьютор осо-
знает составляющие и особенности задач, стоящих перед 
ребенком с ОВЗ, и потенциальные возможности решения, 
определение позитивных и негативных факторов влияния 



38

на ситуацию. Здесь важно не забывать, что помощь должна 
быть разумно дозирована, носить направляющий характер 
и побуждать ребенка к самостоятельности.

Помощь и оценка первых результатов. Освоившись 
в новой среде, при условии постоянного получения поло-
жительной эмоциональной поддержки, ребенок с ОВЗ пере-
ходит на новый этап, который характеризуется снижением 
тревожности и напряжения. Теперь акцент тьюторства пере-
носится в сферу углубления социализации и коррекционно-
развивающего обучения. Здесь важно поддерживать моти-
вацию ребенка, дать ему возможность почувствовать его 
успехи. Проводятся анализ и оценка первых результатов. 

На каждом этапе тьютор наблюдает и информирует ро-
дителей и всех участников образовательного процесса о про-
цессе обучения и социализации ребенка, при необходимости 
организует консультации ребёнка у специалистов, налажива-
ет сотрудничество со специалистами других организаций, за-
нимающихся с ребёнком с ОВЗ, посещающем ОУ. 

Последним этапом, если это возможно, должен стать 
постепенный выход сопровождающего из посреднической 
роли тьютора, предоставление ребенку максимальной само-
стоятельности в учебе с последующей отсроченной оцен-
кой. Выход тьютора из системы или уменьшение его влия-
ния являются критерием его эффективности.

1.3. Особенности тьюторского сопровождения 
 особого ребенка в школе

Особенности тьюторского сопровождения определяют-
ся психолого-педагогическими характеристиками особого 
ребенка. В этой части рекомендаций мы представим описа-
ние двух категорий особых детей: с расстройствами аути-
стического спектра (РАС), с умственной отсталостью.

Традиционно выделяются две основные группы обуча-
ющихся с ранним РАС [12]:
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– с выраженным искажением эмоционально-волевого 
развития;

– с выраженным искажением когнитивного развития. 
Некоторые авторы предлагают выделить третью груп-

пу – мозаичные формы искаженного развития, при котором 
наблюдаются искажения как эмоционально-волевой сфе-
ры, так и когнитивных процессов (Н.Я. Семаго, М.М. Сема-
го, 2000). Однако следует подчеркнуть, что определяющим 
симптомокомплексом у детей с искаженным развитием яв-
ляется аффективная патология, а нарушения речи, мотори-
ки, когнитивных процессов являются вторичными и могут 
способствовать углублению психического дефекта. 

Базовая аффективная регуляция человека представлена 
авторами в виде структуры, состоящей из четырех основ-
ных уровней.

1. Уровень полевой реактивности (аффективной пла-
стичности).

2. Уровень аффективных стереотипов.
3. Уровень аффективной экспансии.
4. Уровень аффективного (эмоционального) контроля.
Каждый уровень, по мнению исследователей, вносит 

свой вклад в организацию всей психической деятельности 
обучающегося с РАС. На каждом из уровней решаются каче-
ственно различные задачи адаптации ребенка, и ослабление 
или усиление функционирования какого-либо уровня может 
привести к общей дезадаптации. Считаем целесообразным 
представить каждый из уровней.

Первый – уровень полевой реактивности – исходно свя-
зан с наиболее примитивными, пассивными формами пси-
хической адаптации ребенка. Аффективные переживания 
на этом уровне еще не содержат положительной или отрица-
тельной оценки, они связаны лишь с общим ощущением ком-
форта или дискомфорта. Этот уровень является базальным 
в адаптации ребенка к миру. Его задача – организация аффек-
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тивной преднастройки ребенка к активному контакту с окру-
жающим миром. Он является наиболее «примитивным» ме-
ханизмом регуляции, но во многом определяет человече-
ское поведение в среде, обеспечивая индивиду безопасность 
и эмоциональный комфорт. Именно на этом уровне у ребен-
ка начинают формироваться собственные приемы стабили-
зации аффективной жизни (душевного равновесия). В более 
старшем возрасте у ребенка и у взрослых этот уровень вы-
полняет фоновые функции в осуществлении эмоционально-
смысловой адаптации к окружающему. Он обеспечивает то-
ническую реакцию аффективных процессов. 

Для оценки сформированности уровней аффективной 
регуляции К.С. Лебединской и О.С. Никольской (1991) была 
предложена диагностическая «Карта наблюдений за пове-
дением ребенка, имеющего эмоциональное недоразвитие», 
модифицированная Н.Я. Семаго, М.М. Семаго (2000).

Данная схема ориентирована на анализ поведения 
и эмоциональных реакций ребенка в различных жизненных 
ситуациях. Каждый из четырех уровней анализируется ав-
торами с точки зрения гипо- или гиперфункционирования 
того или иного уровня. Это дает возможность представить 
соответствующий «профиль» структуры аффективной регу-
ляции у ребенка. Гипер- или гипофункцию авторы рассма-
тривают как дисфункцию какого-либо уровня аффективной 
регуляции.

При анализе функционирования отдельных уровней 
аффективной регуляции в первую очередь ими выделяется 
и анализируется характер нарушения взаимодействия суще-
ствующих уровней, особенности гиперкомпенсаторных ме-
ханизмов, определяется синдром аффективной дезадапта-
ции в целом.

Рассмотрим основные ориентиры наблюдений за ре-
бенком первого уровня аффективной регуляции.
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При гипофункции первого уровня выделяются следую-
щие психологические радикалы.

1. Чувствительность ребенка к интенсивности изменений 
в процессе контакта и взаимодействия с другими людьми:

– чувствителен к резкой перемене голоса;
– не переносит неожиданного (например, с незнако-

мым человеком) зрительного контакта, также для него тру-
ден длительный зрительный контакт;

– чувствителен к качеству прикосновений, напрягает-
ся, отклоняется, если кто-либо неожиданно сильно или рез-
ко притягивает его к себе, усаживает, передвигает;

– испытывает беспокойство, напряжение, если кто-
либо резко меняет дистанцию во время общения (садится 
близко, касается коленями);

– замирает, капризничает или отказывается работать 
при быстрой смене видов деятельности.

2. Чувствительность ребенка к изменениям в располо-
жении окружающих объектов в процессе освоения им жиз-
ненного пространства:

– не любит находиться в пустых, слишком просторных 
помещениях;

– боится маленьких, закрытых помещений;
– любит порядок, долго раскладывает вещи на столе, пы-

тается как бы все классифицировать, разложить по группам.
3. Чрезмерная чувствительность к интенсивности сен-

сорных впечатлений проявляется в следующем:
– не любит или боится слишком громких звуков, вида 

сильного пламени, яркого света, даже незначительных пере-
падов температуры.

4. Особенности поведения проявляются в следующем:
– боится новых впечатлений;
– боязлив, нерешителен при смене обстоятельств, 

не уверен в собственных силах, часто перестраховывается;
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– часто наблюдается пониженное настроение, бывают 
резкие перепады в настроении;

– любит играть один.
При гиперфункции первого уровня наблюдается следу-

ющее. 
1. Ребенок не испытывает дискомфорта при интенсив-

ных изменениях во время взаимодействия и общения с дру-
гими, что проявляется в следующих особенностях:

– не устает от случайных и частых контактов с другими 
людьми, может подолгу находиться среди незнакомых лю-
дей, в толпе;

– не боится прикосновений чужих людей;
– нечувствителен к изменению дистанции во время об-

щения;
– нечувствителен к отрицательной эмоциональной 

оценке;
– нечувствителен к качеству сенсорных впечатлений;
– устойчив к холоду, голоду, боли;
– неразборчив в еде;
– не имеет выраженных сенсорных привычек;
– стремится к частой смене впечатлений.
2. Ребенок не реагирует отрицательно на интенсивное 

изменение объектов в окружающем мире во время освоения 
пространства:

– не боится высоты, достаточно ловко карабкается, лю-
бит смотреть вниз с высоты;

– не испытывает страха в просторном или тесном по-
мещении.

3. В поведении чаще всего проявляются следующие 
особенности:

– любит частые перемены во внешних обстоятельствах;
– не боится оказываться на новом месте, любит нахо-

диться один, в том числе в незнакомых местах;
– склонен к бродяжничеству;
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– неадекватно оценивает свои возможности, некритичен;
– с трудом усваивает правила поведения, не стремится 

их выполнить;
– постоянно повышенное настроение.
Роль этого уровня в аффективной регуляции поведения 

чрезвычайно велика, и недооценка его влечет за собой су-
щественные издержки в психокоррекционном процессе. То-
ническая эмоциональная регуляция с помощью специаль-
ных ежедневных психотехнических приемов (например, 
расслабляющая музыка, приятные зрительные и тактиль-
ные стимулы) оказывает позитивное воздействие на разные 
уровни базальной эффективности. В связи с этим не слу-
чайно в процессе разнообразных психорегулирующих тре-
нировок используются разнообразные сенсорные стимулы 
(звук, цвет, свет, тактильное прикосновение) в психокоррек-
ции поведения.

Развитие этого уровня приводит к возникновению пер-
вичной аффективной избирательности, которая проявляет-
ся в оценке соответствия внешнего воздействия витальным 
нуждам организма, оценке комфорта или дискомфорта в свя-
зи с нарушениями процесса удовлетворения потребности.

Важной характеристикой этого уровня является непе-
реносимость, неприятие впечатлений, связанных с измене-
ниями условий жизни. Именно на этом уровне закладыва-
ются основы формирования индивидуальности человека. 
Аффективные стереотипы являются фоновым обеспече-
нием наиболее сложных форм поведения человека. Эти сте-
реотипы задают аффективный смысл поведению. Типом по-
ведения, характерным для этого уровня аффективной адап-
тации, являются стереотипные реакции. Аффективные сте-
реотипы можно рассматривать как необходимый фон для 
обеспечения самых сложных форм поведения человека.

Особенности поведения ребенка при гипофункции вто-
рого уровня проявляются в следующих радикалах.
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1. Ребенок чрезмерно чувствителен к качеству сенсор-
ных впечатлений и собственному соматическому состоянию:

– имеет устойчивые привычки в еде, требователен к ка-
честву пищи, не принимает новых или незнакомых блюд;

– не любит расставаться с привычной одеждой;
– не любит перепадов температуры, пищу принимает 

только той температуры, к которой привык;
– не может заснуть в непривычной обстановке;
– часто жалуется на недомогание, не переносит малей-

шей боли;
– быстро устает, часто жалуется на усталость;
– часто испытывает немотивированный страх за соб-

ственное здоровье;
– испытывает страх темноты, одиночества, высоты, не-

знакомых людей и обстоятельств.
2. Ребенок испытывает дискомфорт в нестабильных, 

меняющихся обстоятельствах:
– с трудом привыкает к режиму в детском саду, школе, 

чувствителен к изменениям в режиме;
– с трудом привыкает к новому учителю, новому кол-

лективу;
– не любит перемен, новых впечатлений, не стремится 

к ним;
– капризничает, может отказываться от работы или про-

являть агрессию при переключении на новый вид деятель-
ности.

3. Ребенок испытывает трудности и дискомфорт во вза-
имодействии и общении с другими людьми:

– не склонен к сотрудничеству, особенно если оно про-
текает в непривычных для него обстоятельствах;

– имеет низкую коммуникативность;
– излишне привязан к людям, жалеющим его;
– имеет склонность к защитным, компенсаторным реак-

циям и в случае отрицательной оценки его деятельности, 
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наказаний раскачивается, сосет палец, теребит предметы 
и т.п.;

– часто замкнут, неразговорчив, одинок или имеет та-
ких же, как он, приятелей.

4. Особенности в поведении:
– часто имеет пониженное настроение;
– раздражителен, ворчлив;
– имеет ригидную самооценку;
– чувствителен к ритмическим впечатлениям, любит 

музыку. 
При гиперфункции второго уровня наблюдается следу-

ющее.
1. Особое влечение ребенка к разнообразным сенсор-

ным впечатлениям и затруднения в оценке собственных фи-
зиологических потребностей:

– отсутствуют устойчивые привычки в еде, всеяден, лю-
бит обильную, разнообразную, вкусную пищу, прожорлив;

– стремится к интенсивным, ярким сенсорным впечат-
лениям (любит смотреть на огонь, дождь и т.д.);

– имеет тягу к неприятным впечатлениям, небрезглив, 
может взять с пола пищу и съесть ее;

– не боится боли, вынослив. 
2. Проблемы в процессе взаимодействия и общения 

с другими людьми: 
– агрессивен по отношению к близким, учителям в тех 

случаях, когда ему не позволяют осуществить влечение, за-
думанное действие;

– нечувствителен к нуждам других, если они противо-
речат удовлетворению собственных.

3. Особенности в поведении:
– нетерпелив, ригиден;
– склонен к стереотипным аффективным реакциям при 

давлении со стороны других;
– может быть конформным, если хочет добиться своего.
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Активизация этого уровня эмоциональной регуляции 
в процессе психокоррекции достигается при сосредоточе-
нии пациента на чувственных (мышечных, вкусовых, так-
тильных и прочих) ощущениях, восприятии и воспроизве-
дении простых ритмических стимулов. Этот уровень, так 
же как и первый, способствует стабилизации аффективной 
жизни человека. 

Разнообразные психотехнические приемы, широко ис-
пользуемые психологами, такие как ритмические повторы, 
ритуальные действия, прыжки, раскачивания и пр., имеют 
значение в психокоррекции поведения ребенка и подрост-
ка, особенно на первых этапах занятий. Они оказывают как 
расслабляющее, так и мобилизующее влияние в коррекции 
поведения детей и подростков.

Третий уровень аффективной организации поведения – 
уровень аффективной экспансии – является следующей сту-
пенью эмоционального контакта человека со средой. Его 
механизмы постепенно начинают осваиваться ребенком 
на втором полугодии жизни и способствуют формированию 
активной адаптации к новым условиям. Аффективные пе-
реживания третьего уровня связаны не с самим удовлетво-
рением потребности, как это было на втором уровне, а с до-
стижением желаемого. Приспособительной, смысловой за-
дачей этого уровня является овладение неизвестной (сле-
довательно, опасной) ситуацией; поиск путей преодоления 
трудностей; получение положительных тонизирующих пе-
реживаний, если преодоление удалось. Этот уровень позво-
ляет ребенку адекватно оценивать свои силы в столкнове-
нии с препятствием, информацию о границах собственных 
возможностей. Аффективные переживания этого уровня от-
личаются большой силой и напряженностью.

Если на втором уровне нестабильность ситуации, неиз-
вестность, опасность, неудовлетворенное желание вызывают 
тревогу, страх, то на данном уровне они мобилизуют субъ-
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екта на преодоление трудностей, ребенок испытывает любо-
пытство к неожиданному впечатлению, азарт в преодолении 
опасности, гнев, стремление к уничтожению преград.

При гипофункции третьего уровня наблюдается следу-
ющее.

1. Ребенок испытывает значительные затруднения в ре-
шении проблемных ситуаций:

– не интересуется новыми заданиями;
– быстро пресыщается, теряет цель, отвлекается, отка-

зывается от деятельности, если она вызывает трудности;
– требуются постоянная организация деятельности, 

стимуляция и одобрение для продолжения деятельности 
в трудных для ребенка обстоятельствах, самостоятельно ра-
боту в случаях затруднения не продолжает;

– испытывает страх перед незнакомыми, новыми, неиз-
вестными обстоятельствами;

– не может принять решение, сделать выбор, преодо-
леть сопротивление;

– склонен к фантазиям на тему успехов, преодоления 
преград, риска.

2. Испытывает затруднения в общении и взаимодей-
ствии с другими людьми:

– имеет невысокую коммуникативность;
– внушаем, некритичен;
– ощущает чрезмерную потребность во внимании, под-

держке, стимуляции со стороны других людей;
– может использовать способность других людей к со-

переживанию с целью заставить их выполнять его желания;
– сверхосторожен в восприятии отрицательной оценки.
3. Имеет ряд личностных особенностей:
– испытывает чрезмерную чувствительность к оценке 

отрицательных впечатлений;
– может быть боязлив;
– неуверен в себе, имеет неадекватную самооценку. 
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При гиперфункции этого уровня:
1. Ребенок затрудняется в понимании смысла взаимо-

действия:
– легко вступает в контакт, но к эмоциональному взаи-

модействию не стремится;
– проявляет кратковременную заинтересованность 

в заданиях;
– легко заражается состоянием другого человека;
– склонен привлекать внимание к себе любыми доступ-

ными средствами, порой даже неадекватными;
– подчиняется требованиям только при интенсивной 

эмоциональной оценке деятельности, под угрозой наказания;
– часто проявляет негативизм;
– требует постоянной оценки своей деятельности (при 

этом нечувствителен к ее знаку), постоянного внимания к себе;
– часто провоцирует конфликты между другими, испы-

тывая от этого удовольствие.
2. Имеет ряд личностных особенностей:
– склонен к вранью, бродяжничеству;
– стремится к опасным, рискованным поступкам, не ис-

пытывает страха высоты, темноты и т.п.;
– испытывает влечение к отрицательным, часто гадким 

впечатлениям;
– получает удовольствие от роли «бандита», негодяя.
В процессе психокоррекции уровень аффективной экс-

пансии стимулируется под влиянием переживаний, возни-
кающих в процессе азартной игры, риска, соперничества, 
преодоления трудных и опасных ситуаций, разыгрывания 
устрашающих сюжетов, содержащих реальную перспекти-
ву их успешного разрешения.

Четвертый – уровень эмоционального контроля (выс-
ший уровень системы базальной эмоциональной регуля-
ции) – формируется на основе субординации, взаимодопол-
нения и социализации всех предыдущих уровней. 
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Смысловой задачей этого уровня является налаживание 
эмоционального взаимодействия с другими людьми: форми-
рование правил, норм взаимодействия с ними. С помощью 
этого уровня обеспечивается контроль социума над индиви-
дуальной аффективной жизнью, она приводится в соответ-
ствие с требованиями и нуждами окружающих.

Этот уровень дает возможность выделить аффективные 
проявления другого человека как сигналы, наиболее значи-
мые для адаптации к окружающему. Значимыми сигналами 
становятся лицо человека, его мимика, взгляд, голос, инто-
нация, прикосновение, жест. Такая ориентировка позволяет 
оценить возможные эмоциональные последствия собствен-
ного поступка. Положительно здесь оценивается одобрение 
людей, отрицательно – их негативная реакция. Этот уровень 
реально опирается на аффективный опыт других людей, ста-
бильно обеспечивает адекватную реакцию на их оценку, что 
является основой для возникновения эмоционального кон-
троля человека над своим поведением – радость от похвалы 
и огорчение от неприятия. Именно здесь формируется са-
моощущение, окрашенное эмоциональными оценками дру-
гих людей и создаются предпосылки развития самооценки.

Этот уровень создает образ надежного, стабильно-
го окружающего мира, в котором существуют эмоциональ-
ные правила поведения для всех. Адаптивное аффективное 
поведение поднимается на следующую ступень сложно-
сти, закладывается аффективная основа произвольной орга-
низации поведения человека. Поведенческий акт субъекта 
уже становится поступком, действием, строящимся с уче-
том отношения к нему другого человека. В случае неуда-
чи адаптации субъект уже не реагирует ни уходом, ни дви-
гательной бурей, ни направленной агрессией, как это воз-
можно на предыдущих уровнях, – он обращается за помо-
щью к другим людям. На этом уровне происходит совер-
шенствование аффективной ориентировки в себе, что явля-
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ется важной предпосылкой развития самооценки. Аффек-
тивное переживание на данном уровне связано с сопережи-
ванием другому человеку.

При гипофункции четвертого уровня:
1. Ребенок испытывает трудности в коммуникации 

и чрезмерную зависимость от эмоциональной оценки дру-
гих людей:

– проявляет низкую активность в контакте;
– может ошибаться в определении знака эмоциональ-

ной оценки в процессе общения, проявляя особую чувстви-
тельность к взгляду, голосу, тактильному контакту, дистан-
ции в общении;

– стремится к привычному кругу общения;
– особо раним во взаимоотношениях даже с близкими 

людьми;
– испытывает постоянную потребность в положитель-

ной оценке, во внимании;
– неуверен в правильности своего поведения, постоян-

но нуждается в подтверждении этой правильности со сторо-
ны других;

– постоянно обращается за помощью к взрослым, неса-
мостоятелен;

– имеет чрезмерную симбиотическую связь с матерью 
(чаще всего);

– ощущает тревогу, страх, отказывается от деятельнос-
ти при отсутствии эмоционального соучастия близких;

– в деятельности больше ориентируется не на резуль-
таты труда, а на их внешнюю оценку.

2. Имеет ряд личностных особенностей:
– внушаем, легко отказывается от своего мнения в поль-

зу мнения значимого человека, часто попадает под аффек-
тивное давление других людей;

– мнителен, недоверчив к предложениям других;
– излишне зависим от принятых им норм поведения;



51

– часто не терпит нарушений в сложившихся взаимоот-
ношениях.

При гиперфункции четвертого уровня:
1. Ребенок чувствует чрезмерную потребность в эмоцио-

нальном общении с людьми:
– легко вступает в контакт, испытывает удовольствие 

от общения со случайными людьми, легко заражается их со-
стоянием;

– допускает близкую дистанцию в общении, не чувствуя 
усталости от общения с людьми, даже малознакомыми;

– нетребователен к качеству общения;
– под влиянием других может легко преодолевать труд-

ности, но под другим влиянием может и легко отказаться 
от принятого решения;

– испытывает огромную потребность в восхищении 
или сопереживании со стороны всех других людей.

2. Имеет ряд своеобразных личностных черт:
– конформен;
– несамостоятелен, часто труслив;
– слепо подчиняется правилам, которые выработаны 

другими. 
Коррекция эмоционально-смысловой организации по-

ведения требует обязательного включения таких психокор-
рекционных приемов, как сотрудничество, партнерство, 
рефлексия, что способствует формированию гуманизма, со-
переживания, самоконтроля.

Структурно-уровневое изучение базальной эмоцио-
нальной организации личности имеет значение в диагности-
ке особенностей индивидуального поведения детей и под-
ростков и разработке эффективных способов коррекции.

Сложная специфика аффективной дезадаптации ау-
тичного ребенка требует специальной организации психо-
коррекционной работы. В связи с повышенной возбудимо-
стью у ребенка, импульсивностью, хаотичностью его дея-
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тельности необходимы специальные мероприятия по обе-
спечению безопасности детей в процессе занятий. Занятия 
должны проходить в специально оборудованном зале, где 
обязательно должны быть мягкое освещение, палас или ко-
вер на полу. В зале не должно быть острых и тяжелых пред-
метов, неустойчивой мебели. Не рекомендуется выставлять 
много игрушек в пространстве, доступном ребенку, так как 
это может его отвлекать.

Аутичные дети чувствуют себя спокойнее и безопаснее, 
если существуют четкий распорядок дня, четкое соблюде-
ние традиций. Например, многие дети требуют неукосни-
тельного соблюдения режима дня: прогулка должна прохо-
дить в одно и то же время и по одному и тому же маршруту, 
обед – в один и тот же час. При этом трудно убедить такого 
ребенка изменить установленный порядок. Поэтому необхо-
дима строгая организация режима в коррекционной группе. 
Обязательным является идентичность обстановки занятий 
и постоянство состава группы, так как аутичные дети труд-
но приспосабливаются к новой обстановке и новым людям.

При организации группы необходимо учитывать также 
степень тяжести дефекта. Для детей с тяжелой аффективной 
патологией (первая и вторая группы) состав группы можно 
варьировать от 3 до 5 детей, и не больше. В состав группы 
можно включить здоровых детей, желательно родственни-
ков аутичных детей.

Этапы и задачи психокоррекционного процесса долж-
ны определяться степенью тяжести аффективной патоло-
гии, возрастом детей. Желательно включать в группу детей 
с разницей в возрасте не больше двух лет.

С учетом рекомендаций, указанных в проекте спе-
циального федерального государственного стандарта для 
обучающихся с РАС, к таким можно отнести:

– потребность в периоде индивидуализированной 
«подготовки» к школьному обучению;
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– в индивидуально дозированном введении в ситуацию 
обучения в группе детей;

– в специальной работе педагога по установлению 
и развитию эмоционального контакта с ребенком, позволя-
ющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего;

– в создании условий обучения, обеспечивающих сен-
сорный и эмоциональный комфорт ребенка;

– в дозировании введения в его жизнь новизны и труд-
ностей;

– в дозировании учебной нагрузки с учетом темпа и ра-
ботоспособности;

– в особенно четкой и упорядоченной временно-
пространственной структуре образовательной среды, под-
держивающей учебную деятельность ребенка;

– в специальной отработке форм адекватного учебно-
го поведения ребенка, навыков коммуникации и взаимодей-
ствия с учителем;

– в сопровождении тьютора при наличии поведенче-
ских нарушений;

– в организации обучения с учетом специфики осво-
ения навыков и усвоения информации при аутистических 
расстройствах;

– в постоянной помощи ребенку на уроке в осмысле-
нии усваиваемых знаний и умений, не допускающем их ме-
ханического использования для аутостимуляции;

– в индивидуализации программы обучения, в том чис-
ле для использования в социальном развитии ребенка суще-
ствующих у него избирательных способностей (в составле-
нии индивидуальной образовательной программы по раз-
ным предметным областям);

– в проведении индивидуальных и групповых занятий 
с психологом, а при необходимости с дефектологом и лого-
педом;
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– в организации занятий, способствующих формиро-
ванию представлений об окружающем, отработке средств 
коммуникации социально-бытовых навыков;

– в индивидуализированной оценке достижений ребен-
ка с учетом его особенностей;

– в психологическом сопровождении, оптимизирую-
щем взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;

– в психологическом сопровождении, отлаживающем 
взаимодействие семьи и образовательного учреждения;

– в индивидуально дозированном и постепенном рас-
ширении образовательного пространства ребенка за преде-
лы образовательного учреждения. 

В настоящее время в отечественной педагогике и пси-
хологии не существует единого определения умственной 
отсталости. Традиционно к умственной отсталости относят 
состояния, при которых отмечается стойкое, необратимое 
нарушение преимущественно познавательной сферы, вы-
званное различными по причинам и механизмам формиро-
вания органическими повреждениями головного мозга, име-
ющими диффузный характер (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, 
К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, Г.Е. Су-
харева и др.).

Из вышесказанного следует, что при диагностике ум-
ственной отсталости в первую очередь должны учитываться 
стойкость, необратимость дефекта и его органическое про-
исхождение. 

Однако в приведенном выше определении положение 
об органическом повреждении головного мозга требует не-
которых уточнений:

1) органическая недостаточность головного мозга мо-
жет быть обусловлена как экзогенными (внешними факто-
рами), так и эндогенными (неблагоприятными генными, 
хромосомными мутациями, наследственными механизма-
ми). Данный факт не является новым для отечественной на-
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уки, но в приведенном выше определении не обозначен кон-
кретно;

2) категорическое утверждение, что умственная отста-
лость – это всегда результат органического поражения го-
ловного мозга не вполне правомерно. При легких степе-
нях умственной отсталости не всегда выявляется органи-
ческая недостаточность головного мозга, в случаях легкой 
умственной отсталости не раскрыта зависимость между ин-
теллектом и нарушением структур мозга [11];

3) умственная отсталость может быть обусловлена по-
ражением не только коры головного мозга, но и преоблада-
ющим поражением более древних образований, препятству-
ющим накоплению опыта и обучению.

В последние 30–40 лет в России происходили измене-
ния позиций в учении об умственной отсталости. В опреде-
лении основных сущностных характеристик умственной от-
сталости большее значение придается социокультуральным 
факторам и такому фактору, как адаптация детей к окружа-
ющей среде. Ряд авторов делают акцент на том, что для ум-
ственной отсталости характерно не только нарушение по-
знавательной деятельности, но и, как следствие интеллек-
туального дефекта, нарушение адаптивного социального 
поведения, трудности социальной адаптации [10; 11]. Но 
на практике при диагностике умственной отсталости крите-
рий нарушения социальной адаптации имеет второстепен-
ное значение, основным базовым критерием диагностики 
является нарушение познавательных процессов.

Умственная отсталость – это не просто «малое количе-
ство ума», это качественные изменения всей психики, всей 
личности в целом, такая атипия развития, при которой стра-
дают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, фи-
зическое развитие [15]. Такой диффузный характер патоло-
гического развития умственно отсталых детей объясняют 
особенностями их высшей нервной деятельности:
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– слабая замыкательная способность коры головно-
го мозга, что проявляется в трудностях формирования 
условно-рефлекторных связей и их непрочности;

– патологическая инертность нервных процессов;
– разбалансированность процессов возбуждения и тор-

можения;
– чрезмерно широкая генерализация раздражений;
– нарушения взаимодействия 1 и 2 сигнальных систем;
– склонность к запредельному охранительному тор-

можению (А.Р. Лурия, В.И. Лубовский, А.И. Мещерякова, 
М.С. Певзнер и др.).

Вышеперечисленные ядерные признаки умственной 
отсталости являются физиологической основой для ано-
мального психического развития ребенка.

Умственно отсталые лица – разнородная по своему со-
ставу группа. В настоящее время существует большое ко-
личество различных систематик. Умственная отсталость 
классифицируется по различным основаниям, отражающим   
этиологию и патогенез этого заболевания.

В отечественной психиатрии наиболее известны систе-
матики М.С. Певзнер (1959), С.С. Мнухина (1961), Г.Е. Су-
харевой (1965), Д.Н. Исаева (1982), В.В. Ковалева (1995).

По клиническим проявлениям все случаи умствен-
ной отсталости делят на неосложненные, осложненные 
и атипичные.

Неосложненные формы умственной отсталости ха-
рактеризуются отсутствием дополнительных психопатоло-
гических расстройств. Стойкое нарушение познавательной 
деятельности обусловлено нарушениями как мышления (ту-
гоподвижностью, установлением главным образом частных 
конкретных связей, неспособностью к отвлечению), так 
и предпосылок к интеллектуальной деятельности (памяти, 
внимания). Тем не менее дети с неосложненной умствен-
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ной отсталостью характеризуются обычно довольно устой-
чивой работоспособностью и более или менее удовлетвори-
тельной продуктивностью. 

В большинстве случаев уровень недоразвития речи со-
ответствует степени интеллектуального дефекта, хотя ино-
гда наблюдается диссоциация: внешне хороший уровень ре-
чевого развития (богатый словарный запас, правильно по-
строенная фраза, выразительные интонации) маскирует ин-
теллектуальный дефект. Недоразвитие моторики проявля-
ется главным образом недостаточностью точных и тонких 
движений, особенно мелких, медленностью выработки дви-
гательной формулы действия.

Кроме когнитивных нарушений, у таких детей выявля-
ются:

– недоразвитие эмоционально-волевой сферы (прими-
тивность чувств и интересов, недостаточная выразитель-
ность, дифференцированность и адекватность эмоциональ-
ных реакций, слабость побуждений к деятельности, особен-
но к познанию окружающего);

– недоразвитие личности в целом (несамостоятель-
ность, безынициативность, внушаемость и отсутствие лич-
ностных позиций).

Однако данные особенности являются вторичными, эмо-
циональная сфера более сохранна, чем интеллектуальная, по-
этому выраженных нарушений поведения, эмоционально-
волевой сферы и личности у детей с неосложненной умствен-
ной отсталостью обычно не наблюдается.

Для осложненных форм умственной отсталости харак-
терно наличие дополнительных психопатологических либо 
локальных церебральных расстройств, отрицательно влия-
ющих на интеллектуальную деятельность ребенка и успеш-
ность его обучения. По характеру ведущего психопатологи-
ческого синдрома осложненные формы умственной отста-
лости можно разделить на три основные группы:
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1) с церебрастеническим синдромом (синдром раздра-
жительной слабости) или гипертензионным синдромом 
(синдром повышенного внутичерепного давления); 

2) с выраженными расстройствами поведения в виде ги-
пердинамического синдрома (выраженное двигательное бес-
покойство с обилием лишних движений, неусидчивостью, 
болтливостью, нередко импульсивностью) или психопатопо-
добного синдрома (в младшем школьном возрасте – немоти-
вированная грубость, злобность, жестокость, нередко с явны-
ми садистскими наклонностями, агрессией; в подростковом 
возрасте становятся очевидными патологические влечения); 

3) с эмоционально-волевыми расстройствами в виде 
повышенной эмоциональной возбудимости, немотивиро-
ванных колебаний настроения, снижения эмоционального 
тонуса и побуждений к деятельности, нарушения эмоцио-
нального контакта с окружающими (последние наблюдают-
ся при аутизме и шизофрении). 

Истинные аутистические проявления разграничивают 
с псевдоаутизмом: дети тихо сидят на уроке, пассивно подчи-
няются режимным требованиям, но не отвечают на вопросы 
педагога и не вступают в контакт с одноклассникам, но нару-
шение контакта у них обусловлено реактивными моментами 
(страхом новой обстановки, новых требований, страхом пе-
ред учителем, боязнью агрессивности детей) [13].

К осложненным формам некоторые исследователи от-
носят также умственную отсталость с локальными цере-
бральными расстройствами: локальным недоразвитием или 
расстройством речи, локальными пространственными или 
лобными нарушениями, локальными двигательными рас-
стройствами (детский церебральный паралич) [4].

При атипичных формах умственной отсталости, кро-
ме стойкого нарушения интеллекта, наблюдается пораже-
ние разных систем организма: частые эпилептические при-
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падки, прогрессирующая гидроцефалия, эндокринные рас-
стройства, нарушения зрения или слуха [15].

Дети с осложненными и атипичными формами ум-
ственной отсталости нуждаются в постоянном врачебном 
наблюдении и соответствующем лечении, для достижения 
положительной педагогической динамики развития им ре-
комендовано сочетание адекватного обучения с медикамен-
тозной терапией.

По этиопатогенетическому принципу выделяют сле-
дующие формы умственной отсталости.

Олигофрения – врожденное или приобретенное в ран-
нем возрасте (в момент родов, до 3 лет) общее психическое 
недоразвитие, характеризующееся преобладанием интеллек-
туального дефекта и отсутствием прогредиентности [15; 23].

Деменция – следствие органических заболеваний (ме-
нингит, энцефалит, менингоэнцефалит) и травм головного 
мозга более поздней этиологии (после 3 лет).

Умственная отсталость на фоне текущих психических 
заболеваний (шизофрении, эпилепсии и др.).

Умственная отсталость на фоне прогредиентно теку-
щих, усугубляющихся заболеваний, обусловленных наслед-
ственными нарушениями обмена веществ. 

Наиболее распространенная форма умственной отста-
лости – олигофрения. К основным клиническим проявле-
ниям олигофрении относят преобладание интеллектуально-
го дефекта и отсутствие прогредиентности (Г.Е. Сухарева). 
Органическая недостаточность мозга носит резидуальный 
(остаточный), непрогредиентный (не усугубляющийся) ха-
рактер. Это дает основание для оптимистического прогноза 
относительно развития ребенка. Дети практически здоровы, 
способны к развитию, так как болезненные процессы в цен-
тральной нервной системе прекращены, но развитие осу-
ществляется в этом случае замедленно и своеобразно, по-
скольку его биологическая основа неполноценна.
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Психопатологическая структура нарушения при оли-
гофрении характеризуется тотальностью и иерархичностью 
недоразвития психики и интеллекта.

Тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-
психических процессов и в определенной мере даже сома-
тических функций, начиная от врожденной несформирован-
ности внутренних органов (пороков сердца, других систем), 
недоразвития костной и мышечной ткани, сенсорики, мото-
рики, эмоций и кончая высшими психическими функциями, 
такими как речь и мышление, несформированностью лич-
ности в целом.

Иерархичность нарушений выражается в том, что не-
достаточность гнозиса, праксиса, памяти, эмоций, как прави-
ло, проявляется в меньшей степени, чем недоразвитие мыш-
ления. Эта же закономерность распространяется и на ней-
родинамические процессы, явления нарушения подвижно-
сти (инертность), характерные для олигофрении, в боль-
шей степени наблюдаются в интеллектуально-речевой сфе-
ре и меньше в сенсомоторной [23]. 

Недоразвитие высших форм познавательной деятель-
ности вторично задерживает развитие других психических 
функций. Поэтому степень их недоразвития большей ча-
стью соответствует тяжести интеллектуального дефекта. 
Большая сохранность одних психических функций по срав-
нению с другими создает условия для адресных форм 
психолого-педагогической коррекции. Так, при первично 
низком уровне развития моторных навыков обучение позво-
ляет достичь значительного прогресса даже у детей с выра-
женной формой олигофрении. В эмоциональной сфере при 
недоразвитии высших форм остаются относительно сохран-
ными «симпатические» эмоции: сочувствия, переживания, 
стыда, обиды и т.д. Этот момент имеет большое значение 
в воспитании умственно отсталых детей.
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Группа лиц с олигофренией полиморфна по клиничес-
ким проявлениям. Наиболее распространенной классифика-
цией олигофрений в нашей стране является классификация, 
предложенная М.С. Певзнер, в соответствии с которой вы-
деляют пять форм.

1. Неосложненная олигофрения. Ребенок характери-
зуется уравновешенностью основных нервных процессов. 
Отклонения в познавательной деятельности не сопровожда-
ются грубыми нарушениями анализаторов. Эмоционально-
волевая сфера относительно сохранна. Ребенок способен 
к целенаправленной деятельности, но лишь в тех случаях, 
когда задание для него понятно и доступно. В привычной 
ситуации его поведение не имеет резких отклонений. 

2. Олигофрения с нарушениями нейродинамики 
по типу возбудимости или заторможенности. Нарушения 
отчетливо проявляются в снижении работоспособности, из-
менениях поведения.

3. Олигофрения с нарушением функций анализаторов. 
Имеются дополнительные локальные дефекты речи, слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата. 

4. Олигофрения с психопатоподобным поведением. От-
мечается резкое нарушение эмоционально-волевой сферы, 
на первый план выступают недоразвитие личностных ком-
понентов, снижение критичности, расторможенность влече-
ний. Ребенок склонен к неоправданным аффектам.

5. Олигофрения с выраженной лобной недостаточно-
стью. Нарушения познавательной деятельности сочетаются 
с изменениями личности по лобному типу. Дети вялы, безы-
нициативны, беспомощны, их речь многословна, бессодер-
жательна, имеет подражательный характер. Дети не способ-
ны к психическому напряжению, целенаправленности, ак-
тивности, слабо учитывают ситуацию [2; 4; 23].

Явления умственной отсталости наблюдаются не толь-
ко при олигофрении, но и при других нарушениях централь-
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ной нервной системы; при этом клинико-психологическая 
картина будет иной. Так, при деменциях – органических 
поражениях головного мозга, возникших у детей старшего 
возраста (после 3 лет), уже не типичны основные призна-
ки олигофренического слабоумия: тотальность и иерархич-
ность. В условиях определенной сформированности мозго-
вых структур патогенный фактор не только задерживает их 
развитие, но и повреждает уже сформированные. Поэтому 
более характерна мозаичность интеллектуального дефекта: 
одни психические функции задерживаются в развитии, дру-
гие повреждаются, третьи остаются относительно сохран-
ными. Чаще наблюдаются более резкие нарушения внима-
ния, памяти, работоспособности, чем восприятия, мышле-
ния, речи. Деменция носит прогредиентный характер, т.е. 
наблюдается медленное прогрессирование болезненного 
процесса [11; 23].

Прогредиентный, усугубляющийся характер имеет так-
же умственная отсталость, сочетающаяся с текущими пси-
хическими заболеваниями и усугубляющимися заболева-
ниями, обусловленными наследственными нарушени-
ями обмена веществ. Следовательно, данные формы ум-
ственной отсталости к олигофрениям не относятся.

Результативность коррекционно-педагогической работы 
с ребенком, имеющим умственную отсталость, его образова-
тельный маршрут и возможности социализации в значитель-
ной мере определяются степенью выраженности интеллек-
туального дефекта. По выраженности интеллектуального де-
фекта выделяют несколько степеней умственной отсталости. 

В настоящий момент в России общепризнаны степени 
умственной отсталости согласно Международной класси-
фикации болезней десятого пересмотра Всемирной органи-
зации здравоохранения (1994):

легкая умственная отсталость, IQ – 50–70;
умеренная умственная отсталость, IQ – 35–49;
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тяжелая умственная отсталость, IQ – 20–34;
глубокая умственная отсталость, IQ – 19 и ниже.
Основными формами тьюторского сопровождения яв-

ляются индивидуальные и групповые консультации. При 
выборе конкретной формы обязательно должно соблюдать-
ся требование гибкости и вариативности по отношению 
к ребенку [21]. Представим эти формы подробнее. Инди-
видуальная консультация (беседа). Это обсуждение зна-
чимых вопросов, связанных с личным развитием и образо-
ванием каждого ребенка. Цель такой беседы – активизация 
каждого школьника с учетом именно его способностей, осо-
бенностей его характера, навыков общения и т.д. на даль-
нейшую работу по формированию и реализации своей об-
разовательной программы. Для каждой беседы подбирают-
ся индивидуализированные вопросы, устанавливаются диа-
логичные и эмоционально комфортные отношения. Резуль-
татом должен стать не только образовательный (определен-
ный шаг в ИОП), но и эмоциональный эффект, позволяю-
щий проводить в дальнейшем более глубокий анализ обра-
зовательной ситуации каждого школьника. Групповая кон-
сультация организуется для школьников с похожими про-
блемами или образовательными потребностями. В ходе та-
кой консультации тьютор осуществляет несколько видов ра-
бот: мотивационную, коммуникативную и рефлексивную. 

Мотивационная работа заключается в определении 
уровня мотивации школьников на развитие своего познава-
тельного интереса, в соотнесении различных ожиданий уча-
щихся, их приоритетов и целей в построении индивидуаль-
ных образовательных программ. 

Коммуникативная работа тьютора направлена на обе-
спечение обратной связи в группе и ее результативности, 
умение вести диалог, организацию продуктивного общения 
тьютора и группы и участников группы между собой. 
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Рефлексивная деятельность тьютора направлена на обе-
спечение понимания в группе, поиск конструктивного реше-
ния проблемы, анализ и понимание каждым ребенком себя 
и собственных действий, действий группы. 

Учебный тьюторский семинар. Это занятие с примене-
нием методов интерактивного и коррекционного обучения, 
направленное на приобретение опыта использования мо-
дельных ситуаций в построении индивидуальных образо-
вательных программ. Может проходить дистанционно или 
очно быть обозначенным в учебном расписании. Цель – раз-
витие способностей ребенка, активизация познавательной 
деятельности, применение теоретических знаний на прак-
тике, внедрение активных методов обучения: деловые и ро-
левые игры, групповые дискуссии, кейс-стадии, тренинги, 
мозговой штурм, критическое чтение и письмо и др. Прохо-
дят приблизительно 1 раз в месяц в удобное для школьников 
и утвержденное администрацией школы время. 

Тренинг. Это использование активных методов группо-
вой психологической работы с целью развития компетент-
ностей или формирования конструктивного поведения. Не-
обходимые умения и навыки не только осваиваются и запо-
минаются в процессе, но и применяются на практике в ходе 
тренинга. В основе лежит групповое взаимодействие, на-
правленное на индивидуальное развитие участников тре-
нинга. В тьюторской деятельности чаще используются ком-
муникативные и мотивационные тренинги.

Ниже представлены общие рекомендации по работе 
тьютора в разных образовательных ситуациях [3; 21].

Общие приемы работы тьютора 
в разных образовательных ситуациях

Расстройства аутистического спектра. Необходи-
мо выделить для ребенка специальное тихое, с неярким све-
том место, где он мог бы побыть один во время перемены. 
Во время урока ребенок должен иметь возможность вый-
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ти из класса. У ребенка может быть любимый предмет, ко-
торым он может манипулировать, чтобы снизить напряже-
ние, желательно, не отвлекая других учеников. Например, 
на первое время можно посадить такого ребенка на послед-
нюю парту, где он будет наблюдать за происходящим в клас-
се, постепенно привыкая к обстановке. Тьютор может ком-
ментировать происходящее в классе ребенку и использовать 
для этого карточки с описанием элементов урока.

Сниженный мышечный тонус. Если ребенок апати-
чен, вял, быстро утомляется, уходит в себя, необходимо по-
добрать ему правильную мебель, чтобы ребенок не «стекал» 
под стол. Можно говорить ему ободряющие слова. Регуляр-
но проводить физкультминутки или просто прогуливать-
ся по коридору для повышения общего тонуса (встать, по-
тянуться. Походить, присесть). На уроке можно применять 
специальные приемы активации нервной системы специа-
листов по адаптивной ФК: воздействие пальцами (легкий 
нажим) на мышцы спины вдоль позвоночника, поглажива-
ние межреберных мышц, массаж кончиков пальцев, мочек 
ушей. Занятия должны проходить в хорошо проветривае-
мом помещении. А на перемене необходимы активное дви-
жение, свежий воздух. При формировании навыка письма 
можно использовать письмо с поддержкой – «рука в руке». 
Дополнительно тренировать руку – сгибание-разгибание 
пальцев, работа с поролоновым мячиком, эспандером, ме-
шочком с песком и т.п. 

Гиперактивность. Активность ребенка нужно поста-
раться направить «в мирное русло» – поручить ему собрать 
или раздать тетради, книги для всего класса, вытирать до-
ску, проводить физкультминутки на уроке. Дети этой груп-
пы легче удерживают внимание, когда у них заняты руки. 
Уроки рисования, труда даются им легче других. Возмож-
но, таким детям легче писать на доске, а не в тетради. Сни-
зить двигательную активность ребенка можно прикоснове-
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нием к плечу, рукам, голове ребенка, более частым обраще-
нием своего внимания к ученику во время объяснения мате-
риала, частым называнием его по имени. 

Необходимы постоянное разъяснение правил поведе-
ния, их четкое проговаривание, поощрение (похвала) пра-
вильных действий. Можно тоже обратиться к визуальной 
поддержке – карточкам-картинкам с изображением режим-
ных моментов, расписанием занятий или последовательно-
сти действий. В тяжелом случае можно вывести подопечно-
го из класса с целью переключить внимание на другую дея-
тельность и повторить правила поведения.

Повышенный мышечный тонус. Ребенок должен 
комфортно сидеть. Необходимо следить за тем, чтобы он 
не мерз. При нарастании напряжения, утомлении, приме-
нять релаксирующие упражнения (потягивания) или легкий 
массаж (поглаживания, потряхивания).

Повышенная чувствительность к порядку. Для этих 
детей важно понимание того, как проходит день в школе: 
как проходит урок, что происходит на переменах. В этом 
опять могут помочь карточки с пиктограммами, рисунками, 
фото, отражающие последовательность событий или дей-
ствий. Можно использовать звуковые сигналы, обозначаю-
щие начало, конец урока, физкультурную паузу. 

Снижение слуха. Речь учителя должна быть макси-
мально четкой. При объяснении необходимо находиться не-
посредственно рядом с ребенком, чтобы тьютор невербаль-
но (жестами) мог дополнить речь учителя (показал, что надо 
делать). Учебный материал максимально должен быть пред-
ставлен наглядно. Звуковое сопровождение урока можно да-
вать ребенку слушать дома, в спокойной обстановке, чтобы 
он мог прослушивать и разбираться в том, что было прой-
дено на уроке.

Глухие и слабослышащие дети психологически отлича-
ются от сверстников с нормальным слухом, они более зам-
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кнуты и обидчивы. У детей с нарушениями слуха происходит 
нарушение познавательных функций, т.е. внимания, воспри-
ятия, речи, памяти, мышления. У таких детей понижена ини-
циатива общения с окружающим миром. Страдают ориента-
ция в пространстве, координация движений (в связи с тес-
ным взаимодействием слухового и вестибулярного аппарата). 

Устная и письменная речь детей с отклонениями слуха 
страдает пропусками букв и слов, их заменой не по смыс-
лу, а по внешнему сходству. Нужно разбирать с ними значе-
ние каждого слова. Такие дети запоминают тексты дослов-
но, употребляют в речи однотипные грамматические кон-
струкции, однообразные слова и фразы, их язык беден. 

Дети, имеющие нарушение слуха, хорошо воспринима-
ют устную речь зрительно (чтение с губ). Ученик, имею-
щий нарушение слуха, обязательно должен быть слухопро-
тезирован, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты. 
Учитель, обучающий ребёнка с нарушением слуха в обще-
образовательном классе, должен: посадить ребенка за пер-
вую парту; не поворачиваться спиной к обучающемуся; чёт-
ко задавать вопросы, обращаясь к ребёнку; проверять рабо-
чее состояние слуховых аппаратов; разрешать детям обора-
чиваться, чтобы видеть лицо говорящего человека; широко 
применять наглядность в целях более полного и глубокого 
осмысления учебного материала. 

Во второй половине дня сурдопедагог должен прово-
дить индивидуальные и групповые занятия по коррекции 
произношения, развитию слухового восприятия, общему 
развитию речи. В развивающих занятиях сурдопедагог так-
же может использовать специальные компьютерные про-
граммы «Мир за твоим окном», «В городском дворе», «Лен-
та времени».

В адаптации в социуме незаменимую помощь оказыва-
ют тьютор, педагог-психолог и социальный педагог. Их ра-
бота должна быть направлена на развитие коммуникативной 
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компетентности, повышение уровня доброжелательности,
снижение конфликтности, сплочение коллектива. Большое 
внимание нужно обращать на формирование межличност-
ных отношений между интегрированными ребятами и их 
сверстниками, что помогает решать этические и правовые 
проблемы. 

Для слабослышащих детей, которые по уровню психо-
физического и речевого развития соответствуют возрастной 
норме и психологически подготовлены к совместному со 
слышащими сверстниками обучению, может быть эффек-
тивно интегрированное обучение.

Снижение зрения. Слабовидящими называют детей, 
у которых острота зрения лучшего глаза с обычной опти-
ческой коррекцией составляет 0,05–0,4. Специфика обуче-
ния и воспитания слепых и слабовидящих детей проявляет-
ся в следующем: дозирование учебных нагрузок, примене-
ние специальных форм и методов обучения, оригинальных 
учебников и наглядных пособий, а также оптических и тиф-
лопедагогических устройств, расширяющих познаватель-
ные возможности детей, специальное оформление учебных 
кабинетов, организация лечебно-восстановительной рабо-
ты; усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Обучение слабовидящих ведется по учебникам массо-
вой школы, которые печатаются более крупным шрифтом 
и специальными преобразованными изображениями, до-
ступными для зрительного восприятия. 

Во время проведения уроков следует чаще переключать 
учащихся с одного вида деятельности на другой. Во вре-
мя проведения урока педагоги должны учитывать допусти-
мую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки 
для слабовидящих школьников. Так, непрерывная зритель-
ная нагрузка (например, чтение) в первых классах не долж-
на превышать 7–10 минут). Однако для некоторых слабови-
дящих, например, с атрофией зрительных нервов, централь-
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ной атрофией сетчатки, может быть утомительна и такая на-
грузка. Поэтому к дозированию зрительной работы надо 
подходить строго индивидуально, неуклонно следуя реко-
мендациям офтальмолога.

Положительное влияние на поддержание работоспо-
собности учащихся и предупреждение зрительного пере-
утомления оказывает проведение физкультурных пауз. Во 
время физпаузы выполняют дыхательные упражнения, хва-
тательные, сгибательные и разгибательные упражнения для 
кистей рук. Слабовидящие не должны выполнять упражне-
ния, связанные с наклоном головы вниз и с резким движени-
ем тела, т.к. эти упражнения им противопоказаны. 

Слабовидящие дети должны размещаться ближе к есте-
ственному источнику света. При некоторых формах нару-
шения зрения (катаракта, помутнение роговицы) у детей на-
блюдается светобоязнь. Таких детей надо размещать даль-
ше от источника света. 

Искусственная освещенность помещений, в которых за-
нимаются учащиеся с пониженным зрением, должна состав-
лять от 500 до 1000 лк. Поэтому рекомендуется использовать 
крепящиеся на столе лампы. Свет должен падать с левой сто-
роны или прямо. Гимнастика до занятий, физминутки на уро-
ках и лечебная физкультура (ЛФК) на коррекционных заня-
тиях являются обязательными и проводятся по специальным 
программам. Для детей с нарушением зрения предусмотре-
ны следующие программы коррекционных занятий: мими-
ка и пантомимика; ориентировка в пространстве, социально-
бытовая ориентировка (СБО), развитие зрительного воспри-
ятия, осязания и мелкая моторика рук, логопедические заня-
тия. Наглядность должна быть яркая, крупная. Тьютор боль-
ше комментирует все то, что происходит в классе. Лучше, 
если ребенок сидит за первой партой.

Снижение интеллекта. Объем материала и количе-
ство заданий должны быть уменьшены. Тексты должны 
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быть максимально простые, короткие, внятные. Информа-
ция запоминается лучше, если она эмоционально окрашена. 
Эффективно и использование наглядных конспектов, опор. 

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормаль-
ным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе 
либо имеется отставание в овладении школьными навыка-
ми (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и бы-
строе рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно 
или невозможно функционировать в большой группе и са-
мостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя 
подвижность и эмоциональные проблемы являются причи-
нами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не до-
стигают в школе желаемых результатов. 

При организации обучения необходимо адаптировать 
содержание учебного материала, выделяя в каждой теме ба-
зовый материал, подлежащий многократному закреплению, 
дифференцировать задания в зависимости от коррекцион-
ных задач. Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо струк-
турированный материал. 

Необходимо тщательно отбирать и комбинировать ме-
тоды и приемы обучения с целью смены видов деятельнос-
ти детей, изменения доминантного анализатора, включения 
в работу большинства анализаторов; использовать ориенти-
ровочную основу действий (опорных сигналов, алгоритмов, 
образцов выполнения задания). 

Для таких детей важно обучение без принуждения, 
основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изу-
ченного. Важно, чтобы школьники через выполнение до-
ступных по темпу и характеру, личностно ориентированных 
заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 
успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызы-
вающим желание учиться. 

При организации учебного процесса следует исходить 
из возможностей ребёнка – задание должно лежать в зоне 
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умеренной трудности, но быть доступным, так как на пер-
вых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 
ученику субъективные переживания успеха на фоне опреде-
лённой затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий 
следует увеличивать пропорционально возрастающим воз-
можностям ребёнка. 

Учителю необходимо: следить за успеваемостью обу-
чающихся: после каждой части нового учебного материала 
проверять, понял ли его ребенок; посадить ребенка на первые 
парты, как можно ближе к учителю, так как контакт глаз уси-
ливает внимание; поддерживать детей, развивать в них поло-
жительную самооценку, корректно делая замечание, если что-
то делают неправильно; разрешать обучающимся при выпол-
нении упражнений записывать различные шаги. Это являет-
ся для них опорой, а для учителя – это вспомогательное сред-
ство, чтобы понять, где именно произошла ошибка в процес-
се мышления; требовать структурирования действий.
Эмоциональная неустойчивость. 
Высокая степень тревожности

У ребенка обязательно должна быть возможность вый-
ти из класса, если он встревожен, расстроен, сердится, испу-
гался. В комфортном месте тьютор может поговорить с ре-
бенком, обсудить ситуацию, помочь успокоиться, прежде 
чем снова вернуться в класс. Разговаривать надо спокойно, 
с мягкостью в голосе. Если ребенок не понимает, что про-
исходит в классе, надо очень мягко объяснить «почему, что 
и как», прокомментировать обстановку. В целях успокоения 
можно использовать различные приспособления для релак-
сации (игрушки «антистресс», мячики, мешочки с крупой 
и т.п.). Чтобы не отвлекать внимание других учеников, ис-
пользовать предметы можно, держа руки под партой.

Проблемы с мелкой моторикой. Можно использо-
вать совместное письмо (держа руку ребенка в своей). Руч-
ку надо подбирать удобную, с хорошим шариком, которая 



не пачкает. Можно вместо ручки использовать карандаш 
с мягким грифелем или ручку со стирающимися чернила-
ми. Первое время тьютор сам стирает неправильно написан-
ное, чтобы не тратить на это силы ребенка. Ручка и каран-
даш могут быть со специальной накладкой, обмотаны мяг-
кой тканью, поролоном, чтобы ребенку было легче держать 
их. Если письменные принадлежности падают, поднимать 
их первоначально тоже лучше тьютору. 

Можно использовать технику «мокрое письмо». Ре-
бенок пишет на доске не мелом, а мокрой губкой. Нужно 
успеть решить пример, пока он не высохнет. При этом пи-
сать ребенку легче, чем мелом.
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Раздел II.
ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ОСОБОГО РЕБЕНКА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В разделе представлен опыт тьюторского сопровожде-
ния обучающихся с легкой, умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью в рамках организации с ними работы на уроке 
в условиях частичной интеграции в «массовой» школе. Пред-
ставленная в 2.2 модель частичной интеграции обучающих-
ся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 
может быть реализована в отношении младших школьников, 
а также, при условии некоторой адаптации, детей старшего 
дошкольного возраста. Представленный опыт может быть 
основой для понимания деятельности тьютора в рамках тью-
торского сопровождения обучающихся с расстройством аути-
стического спектра.

2.1. О профессиональных задачах тьютора 
 в организации деятельности особого ребенка на уроке

Моделирование вариантов тьюторского сопровождения 
особого ребенка напрямую зависит от его особых потребно-
стей, включая состояние психофизического здоровья, а так-
же от образовательной среды, которую семья выбрала для 
своего ребенка. Это может быть и массовый класс, и класс 
для обучающихся со схожими проблемами здоровья на базе 
инклюзивной школы или школы, где обучаются только дети 
с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии 
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с моделями сопровождения определяются и профессио-
нальные задачи тьютора в организации деятельности особо-
го ребенка на уроке.

Систематическое сопровождение тьюторанта тьюто-
ром на уроке предполагается в тех случаях, когда он значи-
тельно отличается по степени готовности к освоению об-
щих программных требований по предметам. 

Значит, в тьюторском сопровождении могут нуждаться:
1. Некоторые обучающиеся отдельного класса для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, которые 
по состоянию здоровья нуждаются в помощи не только от-
носительно освоения академического компонента образова-
ния и компонента жизненной компетенции, но и в физиче-
ского передвижения, организации рабочего места, опери-
рования учебными принадлежностями, самообслуживания, 
озвучивания ответов и др. 

2. Обучающиеся с интеллектуальными или иными на-
рушениями, которые включены в обычный класс.

Например, в классе, где все обучающиеся здоровы 
и не имеют отклонений в развитии, одноклассник со сни-
женным интеллектом или расстройством аутистическо-
го спектра становится тем учеником, кому потребуется по-
мощь тьютора на уроках. 

Именно поэтому одним из вариантов тьюторского со-
провождения особого ребенка является вариант, преду-
сматривающий в должностной инструкции тьютора такой 
пункт, как «Сопровождение тьюторанта на уроке». 

Сопровождение тьторанта на уроке предполагает:
1) буквальное присутствие тьютора на тех уроках, по-

сещение которых будет предусмотрено для тьюторанта в его 
индивидуальной образовательной программе;

2) оказание необходимой поддержки и помощи тьюто-
ранту в процессе выполнения запланированных учебных за-
даний. 
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За выполнением данных пунктов, таким образом, стоят 
конкретные действия тьютора, составляющие его деятель-
ность на уроке в целом.

Деятельность тьютора по сопровождению обучающе-
гося на уроке условно можно разделить:

1) на действия, направленные на оказание необходимой 
поддержки и помощи тьюторанту по освоению им «акаде-
мического компонента» и компонента «жизненной компе-
тенции»; 

2) действия, обеспечивающие включение тьюторанта 
в образовательный процесс, помогающие преодолеть раз-
личные ограничения. 

Придерживаясь такой логики, представим описание не-
которых возможных действий тьютора по сопровождению 
обучающегося на уроке.

Некоторые действия тьютора, направленные на оказа-
ние необходимой поддержки и помощи тьюторанту по освое-
нию им «академического компонента» и компонента 
«жизненной компетенции»:

– даёт тьюторанту дополнительную инструкцию для 
выполнения учебного задания;

– перефразирует инструкцию учителя, делая её доступ-
ной для понимания тьюторантом;

– дает индивидуальные задания;
– контролирует выполнение учебного задания;
– помогает тьторанту разными способами выполнять 

задания учителя класса (включая предоставление образца 
выполнения, совместное выполнение и др.); 

– вырабатывает навык самостоятельного письма (и 
другие навыки), пользуясь разными приемами (например 
«рука в руке»); 

– исполняет роль «напарника» в учебных диалогах 
с тьюторантом (в том числе в невербальных диалогах); 
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– побуждает находить пути переноса имеющихся уме-
ний и навыков в новую ситуацию или делает это вместе с ним; 

– дробит инструкцию или вопрос учителя класса на не-
сколько простых односложных. 

Например, всем обучающимся учитель дает инструк-
цию: «Возьмите каждый свои ножницы и разрежьте пять по-
лосок бумаги пополам». В это время тьютор, видя, что тью-
торант не приступает к выполнению или, заранее зная, что 
он не может на данное время воспринимать такие инструк-
ции, дробит её на несколько более простых следующим об-
разом: «Возьми свои ножницы (1). Отсчитай пять полосок 
бумаги (2). Возьми одну полоску бумаги (3). Разрежь её по-
полам (4). Возьми еще одну полоску» (5) и т.д. 

Некоторые действия тьютора, обеспечивающие вклю-
чение тьюторанта в образовательный процесс, помогаю-
щие преодолеть различные ограничения:

– помогает оценочно отнестись к выполненному тью-
торантом заданию, практическому изделию, дать своей ра-
боте оценку;

– помогает пользоваться учебным оборудованием, тех-
ническими средствами обучения;

– предусматривает и помогает во время урока зани-
мать тьюторанту удобную для выполнения разных видов ра-
бот позу (можно прилечь на коврик, расслабиться на стуле, 
постоять за конторкой и др.), возвращает его в «исходное» 
положение ученика и т.д.

– обеспечивает (по необходимости) активность тьюто-
ранта. 

Например, если тьюторант быстро утомляется на уро-
ке и для снятия усталости ему нужно пройтись, тьютор по-
могает ему в этом, сопровождая во время таких «прогулок» 
из класса в класс. В это же время он ведет беседу с учени-
ком о том, что «нужно пройтись и вернуться в класс, нужно 
пробовать слушать дольше» и т.д. 



77

Кроме того, действия тьютора по сопровождению осо-
бого ребенка на уроке касаются и реализации исходно-
диагностического блока рабочей программы по предмету, 
например:

– осуществляет индивидуальное наблюдение за ходом 
выполнения заданий тьюторантом, заносит выводы в пред-
усмотренные заранее для этого протоколы, листы наблюде-
ний и т.д.

– замеряет и фиксирует разнообразные параметры резуль-
тативности, необходимые для получения «общей картины» 
исходно-диагностического блока. Например: засекает и запи-
сывает время концентрации внимания тьюторанта на рассма-
триваемом предмете, объекте наблюдения или исследования. 

Полученные результаты помогут тьютору в планирова-
нии по времени собственных действий на следующих уро-
ках с учетом времени возможной образовательной активно-
сти обучающегося.

Для того чтобы тьютору особого ребенка было легче 
планировать собственные действия на уроке, ему необходи-
мо знать:

– все исходно-диагностические данные на ребенка;
– содержание всех разделов общеобразовательной про-

граммы, по которой учится весь класс, а также содержание 
адаптированной образовательной программы, предназна-
ченной для обучающегося-тьюторанта;

– содержание рабочей программы по предметам, состав-
ленной учителем класса для работы со всеми учащимися;

– содержание календарно-тематического планирования 
по предметам;

– содержание каждого урока, на котором он будет со-
провождать тьюторанта, и заранее его планировать.

Мы рекомендуем тьютору на первых порах своего 
«вхождения в профессию» и далее, если это будет необхо-
димо и удобно, пользоваться следующей формой (табл. 3) 
подготовки к сопровождению тьюторанта на уроке.
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Таблица 3

Планирование действий тьютора особого ребенка на уроке

Виды деятель-
ности на дан-
ном уроке, за-
планирован-

ные учителем 
класса для 

всех учеников 

Ожидае-
мые действия 

по выполнению 
данного зада-
ния учеником 

класса, которо-
го сопровожда-

ет тьютор

Виды дея-
тельности для 

тьюторан-
та на данном 

уроке

Действия 
тьютора осо-
бого ребен-
ка по сопро-
вождению 

его на данном 
уроке 

П
ри

ме
р 

1

Самостоя-
тельное чте-
ние стихотво-
рения

Тьюторант 
не сможет про-
читать стихот-
ворение, пото-
му что на дан-
ный момент он 
опознает гра-
фические об-
разы лишь не-
которых букв, 
умеет их назы-
вать 

1. Чтение 
слоговых та-
блиц (цепо-
чек).
2. Прослу-
шивание чте-
ния отрыв-
ка из данного 
стихотворе-
ния в испол-
нении тью-
тора

1. До урока го-
товит карточ-
ки со слоговы-
ми таблицами 
(цепочками), 
на уроке учит 
слитно их 
прочитывать, 
образуя слоги 
из знакомых 
фонем.
2. Читает от-
рывок из сти-
хотворения

П
ри

ме
р 

2

Самостоятель-
ное чтение ко-
роткого текста 
рассказа (при-
мерное время 
для чтения – 4 
минуты)

Тюторанту бу-
дет доступно 
понимание со-
держания тек-
ста рассказа, но 
ему будет недо-
статочно четы-
рех минут для 
самостоятель-
ного его про-
чтения 

1. Самостоя-
тельное чте-
ние короткого 
текста расска-
за тьюторан-
том в течение 
3 минут.
2. Потом одну 
минуту слу-
шает чте-
ние оконча-
ния рассказа 
в исполнении 
тьютора

1. Слушает 
чтение тью-
торанта, по-
правляет при 
необходимо-
сти, фиксиру-
ет время.
2. Дочитывает 
рассказ.
3. Наблюдает 
за тем, как его 
слушает тью-
торант



79

Как видно из примера 1, тьютор при подготовке к уроку 
(имея на руках краткий конспект учителя класса на данный 
урок), основываясь на исходных диагностических данных 
на особого ученика, должен предположить, что тьюторант 
не сможет самостоятельно знакомиться с текстом стихотворе-
ния. А значит, время, предназначенное для данного вида де-
ятельности, для него может быть потрачено «впустую». По-
этому тьютор готовит для него другое задание, которое будет 
способствовать решению поставленных в его индивидуаль-
ной образовательной программе задач. Таким заданием, ла-
конично увязанным с уроком чтения, может стать чтение 
тьюторантом слоговых таблиц, что решает задачу из его ин-
дивидуальной образовательной программы по обучению его 
чтению по слогам. Однако если тьютор видит, что в следую-
щий за этим вид деятельности тьюторант может быть вклю-
чен вместе со всеми одноклассниками, то тогда ему нужно 
успеть еще и познакомиться с текстом стихотворения (воз-
можно, не в полном объеме). Для этого тьютору нужно знать, 
сколько примерно времени выделит учитель на чтение сти-
хотворения учениками класса. Тогда такое же количество 
времени он отведет на выполнение тьюторантом двух видов 
деятельности, как это следует из примера 1 (столбец 4). При 
подготовке к сопровождению особого ученика только лишь 
в этой части урока, как мы видим, тьютору нужно будет заго-
товить слоговые таблицы и ознакомиться со стихотворением, 
выбрать из него наиболее подходящий отрывок. 

Очевидно, что, не готовясь заранее к уроку, тьютор 
не смог бы предусмотреть необходимость наличия на дан-
ном уроке слогового материала, а отрывок из стихотворения 
ему пришлось бы выбирать «на ходу». 

Во втором случае мы видим другой пример, когда тю-
торанту доступны самостоятельное чтение и понимание со-
держания текста рассказа, но ему будет недостаточно вре-
мени для этого. Тьютор решает данную ситуацию следую-
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щим образом: три минуты отводит для самостоятельного 
чтения текста рассказа тьюторантом, а за последнюю мину-
ту дочитывает сам окончание рассказа, что параллельно по-
могает ему решать одну из задач из индивидуальной обра-
зовательной программы тьюторанта: учить его внимательно 
слушать учителя или одноклассника, не отвлекаясь, в тече-
ние одной минуты. 

Перечень действий тьютора может распространяться 
и на область его взаимодействия с другими обучающимися 
данного класса. Например, он может побуждать всех школь-
ников высказываться, предлагать кому-то из детей стать 
«маленьким учителем» для его одноклассника, оказывать 
помощь еще и другому ученику, если это нужно и уместно. 

Объем и характер действий тьютора на уроке в каждом 
конкретном случае будет зависеть от наличия тех или иных 
особых образовательных потребностей ученика и понимания 
этих потребностей командой педагогов, работающих с ним. 

Помимо «урочной» деятельности, разумеется, у тьюто-
ра достаточно времени уйдет и на «внеурочную» деятель-
ность, связанную с его подготовкой к сопровождению тью-
торанта на уроке. 

Такая деятельность включает в себя:
– модификацию используемых учителем класса учебных 

пособий (выделение шрифтом или цветом ключевых слов, 
сокращение подробностей, дополнение текста иллюстрация-
ми, рисунками; упрощение языковых конструкций и т.д.);

– модификацию ресурсов (использование альтернатив-
ных источников подачи и восприятия учебной информации, 
например, программ для распознавания речи; привлечение 
волонтеров, сотрудничество с другими учителями и тьюто-
рами, организация помощи сверстниками или родителями);

– модификацию стратегий и технологий обучения (ис-
пользование демонстраций с пошаговыми инструкциями, 
так называемыми «визуальными опорами»; повышение ин-
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терактивности или, наоборот, изменение темпа предъявле-
ния инструкций и поручений с более длительными паузами 
и повторением ключевых слов и т.д.);

– модификация инструментария для оценки результатов 
обучения (использование заданий, схожих с теми, что да-
ются всем ученикам класса, но в упрощенной форме; отбор 
для оценивания тех критериев, достижение которых доступ-
но в некоторой степени сопровождаемому ученику; исполь-
зование для оценивания результатов обучения практико-
ориентированных заданий, отражающих степень овладения 
социальными и другими навыками, составляющими «ком-
понент жизненной компетенции» обучающегося). 

Следовательно, все действия тьютора и его деятель-
ность по сопровождению особого ученика на уроке напря-
мую связаны с удовлетворением особых образовательных 
потребностей конкретного школьника. Профессиональные 
задачи тьютора в организации деятельности особого ребен-
ка на уроке должны быть направлены на оказание необходи-
мой поддержки и помощи тьюторанту по освоению им ака-
демического компонента, а также в накоплении тьюторан-
том доступных ему навыков, максимально расширяющих 
область развития его жизненной компетенции. 

2.2. Деятельность тьютора по сопровождению ребенка 
 с умеренной и тяжелой умственной отсталостью  
 в условиях частичной интеграции

Дети с умеренной и тяжелой степенью умственной от-
сталости законодательно включены в сферу образования 
сравнительно недавно. В частности, в 2000 году инструктив-
ное письмо Министерства образования РФ «О специфике де-
ятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I–VIII видов» дополнено пунктами о создании 
в системе специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений классов, групп и групп продленного дня для де-
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тей с глубокой умственной отсталостью, в которые «принима-
ются дети, имеющие умеренную степень умственной отста-
лости» [14]. Особенности образовательного процесса в спе-
циальных классах, группах, группах продленного дня для об-
учающихся, воспитанников со сложным дефектом (что, как 
правило, наблюдается при тяжелой умственной отсталости) 
подробно были отражены в нормативно-правовых докумен-
тах несколько позже, в 2003 году [15].

Изменения, произошедшие в сфере образования за по-
следнее десятилетие, диктуют необходимость расширения 
жизненного опыта и повседневных социальных контактов 
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, воз-
можностей их общения с нормально развивающимися свер-
стниками, постепенного расширения образовательного про-
странства. 

Для реализации потенциальных возможностей таких 
детей в плане социального развития, на наш взгляд, наибо-
лее эффективна модель частичной интеграции, при которой 
дозировано время интеграции и регламентировано содер-
жание совместной деятельности. Дети с умеренной и тяже-
лой умственной отсталостью проводят со здоровыми свер-
стниками лишь часть учебного и внеклассного времени, при 
этом бóльшую часть дня они обучаются в отдельных клас-
сах, группах или в отдельных организациях либо по состоя-
нию здоровья – на дому. Особенно актуальна модель частич-
ной интеграции для детей, обучающихся на дому (особенно 
при нарушениях опорно-двигательного аппарата), так как 
в этом случае образовательная организация, которую посе-
щает ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
приближена к месту его проживания, находится в шаговой 
доступности.

Смыслом включения особого ребенка в коллектив здо-
ровых детей в данном случае является не овладение содер-
жанием учебных предметов («академическими знаниями»), 
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а формирование доступных ребенку социальных (жизнен-
ных) компетенций. 

Для этого тьютором организуется специальная рабо-
та по введению ребенка в более сложную предметную и со-
циальную среду, её смыслом является индивидуально до-
зированное поэтапное и планомерное расширение его жиз-
ненного опыта и повседневных социальных контактов в до-
ступных для ребенка пределах, организация регулярных 
контактов «особого» ребенка с нормально развивающими-
ся сверстниками. 

Ключевым элементом в деятельности тьютора по со-
провождению тьюторанта в совместной со здоровыми свер-
стниками деятельности является целеполагание. Поэтому 
тьютор должен быть хорошо ориентирован в содержании 
работы специальных педагогов с тьюторантом. 

Тьютор может:
– закреплять «жизненные компетенции» и «акаде-

мические знания», сформированные специальным педа-
гогом (учителем класса, надомного обучения, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом и др.);

– формировать новые «жизненные компетенции».
Например, цель посещения урока чтения (на котором 

изучается сказка, частично доступная пониманию ребенка 
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью) не обуче-
ние чтению, а развитие понимания речи, умения регулиро-
вать свое поведение, оценивать ответы и поведение свер-
стников, не выкрикивать с места, поднимать руку.

Дальнейший алгоритм деятельности тьютора зависит 
от формы организации деятельности, в которую включен 
ребенок с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.

1. Урок или фронтальное внеклассное мероприятие, 
проводимое массовым педагогом (учителем, воспитателем 
группы продленного дня или педагогом дополнительного 
образования).
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2. Досуговая деятельность, проводимая тьютором с не-
большой подгруппой детей (2–5 человек).

В первом случае мы рекомендуем опираться на поря-
док действий тьютора, представленный в 2.1 данных мето-
дических рекомендаций. Необходимым условием подготов-
ки тьютора к уроку или внеклассному мероприятию явля-
ются знание плана данного урока / мероприятия, понима-
ние того, как ребенок может быть в него включен. Безуслов-
но, к посещению урока / внеклассного мероприятия ребён-
ка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью необ-
ходимо готовить заранее, индивидуально. Например, обы-
грать сюжет песни, которая будет изучаться на уроке му-
зыки, сперва с помощью настольного театра, а затем про-
верить понимание данного сюжета по картинкам, поиграть 
в «урок» с игрушками-посредниками. Также тьютор должен 
дать рекомендации массовому педагогу по поводу того, в ка-
кой момент и как тьюторант может быть включен в деятель-
ность класса. Например, задать доступный вопрос, на кото-
рый возможен адекватный ответ ребенка с умеренной и тя-
желой умственной отсталостью, причем не только общеупо-
требительным словом, но и жестом или лепетным словом, 
в доступной для него вербальной или невербальной форме.

При организации деятельности тьютора по сопрово-
ждению ребенка с умеренной и тяжелой умственной отста-
лостью на уроке (либо фронтальном внеклассном меропри-
ятии) в условиях частичной интеграции ему важно:

1) хорошо владеть содержанием работы специальных 
педагогов с тьюторантом;

2) предварительно ознакомиться с планом урока;
3) определить «точки соприкосновения» в деятельнос-

ти специальных и массовых педагогов, а именно какие «жиз-
ненные компетенции» и «академические знания» будут за-
крепляться / формироваться у тьюторанта на уроке;
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4) определить виды деятельности тьюторанта на дан-
ном уроке;

5) подготовить тьюторанта к деятельности на уроке (за-
ранее на индивидуальном занятии);

6) продумать, какие рекомендации важно дать педагогу 
массовой школы для включения ребенка с умеренной и тя-
желой умственной отсталостью в деятельность на уроке;

7) продумать рекомендации для родителей по закрепле-
нию результатов урока в домашних условиях, повседневной 
жизни.

Во втором случае (при планировании подгрупповой до-
суговой деятельности) тьютор должен заранее определить:

1) характер совместной досуговой деятельности, ко-
торая должна быть интересной и полезной как для ребен-
ка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, так 
и его здоровых сверстников. Это могут быть проектная дея-
тельность, игра, участие в театрализованной деятельности, 
спортивные мероприятия, совместная ручная деятельность, 
видеомоделирование;

2) роль тьюторанта в этой деятельности (посильная 
и значимая для него). Например, в проекте «Портретная 
галерея», в результате которого школьный коридор будет 
украшен трафаретными изображениями учеников класса, 
выполненными в полный рост, ребенок с умеренной и тя-
желой умственной отсталостью может выполнять сначала 
пассивную роль (лечь на лист ватмана и позволить обвести 
контур своего тела), а затем включиться в раскрашивание 
«портрета»;

3) содержание предварительной подготовки тьюторан-
та к этой деятельности. Например, для участия в вышеопи-
санном проекте «Портретная галерея» необходимо на инди-
видуальном занятии повторить части тела и предметы одеж-
ды, отличие девочки от мальчика и т.д.



При организации подгрупповой досуговой деятельно-
сти ребенка с умеренной и тяжелой умственной отстало-
стью в условиях частичной интеграции тьютору важно:

1) хорошо владеть содержанием работы специальных 
педагогов с тьюторантом;

2) определить, какие «жизненные компетенции» и «ака-
демические знания» будут закрепляться / формироваться 
у тьюторанта в подгрупповой досуговой деятельности;

3) определить характер и содержание совместной досу-
говой деятельности;

4) определить виды деятельности тьюторанта в под-
группе;

5) заранее на индивидуальном занятии подготовить 
тьюторанта к этой деятельности;

6) продумать рекомендации для родителей по закрепле-
нию результатов деятельности в домашних условиях, по-
вседневной жизни.

Следующим моментом, требующим разъяснения в де-
ятельности тьютора в рамках реализации модели частич-
ной интеграции ребенка с умеренной и тяжелой умствен-
ной отсталостью, является составление расписания посеще-
ний массовой школы. Рекомендуемый режим – от 1 до 3 раз 
в неделю на 2–3 часа. За одно посещение возможны вклю-
чение в 1 урок (либо фронтальное внеклассное мероприя-
тие) и / или организация 1 академического часа подгруппо-
вой досуговой деятельности с обязательным индивидуаль-
ным занятием, подготавливающим тьюторанта к включе-
нию в урок, внеклассное мероприятие, подгрупповую до-
суговую деятельность. Дни и уроки должны быть отобраны 
и зафиксированы в расписании, а также согласованы с роди-
телями (лицами, их заменяющими), администрацией массо-
вой и специальной школы (закреплены в договоре).
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Приложение 1

Рекомендации по разработке ИОМ и ИОП 
для ребенка с ОВЗ, 

посещающего общеобразовательное учреждение7

Ключевые понятия: индивидуальный образователь-
ный маршрут ребенка с ОВЗ; индивидуальный образова-
тельный план; индивидуальная образовательная программа.

Индивидуальный образовательный маршрут ребен-
ка с ОВЗ (ИОМ) – это система конкретных совместных дей-
ствий администрации, основных педагогов, междисципли-
нарной команды специалистов сопровождения образова-
тельного учреждения, родителей в процессе включения ре-
бенка с ОВЗ в образовательный процесс. 

Индивидуальный образовательный план – доку-
мент, отражающий общую стратегию и конкретные шаги 
междисциплинарной команды и родителей в организации 
психолого-педагогического сопровождения индивидуаль-
ного образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках 
школы на определенный период, утвержденный директо-
ром образовательного учреждения и подписанный родите-
лями ребенка.

Индивидуальная образовательная программа – доку-
мент, описывающий специальные образовательные условия 
для максимальной реализации особых образовательных по-
требностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения и воспита-
ния на определенной ступени образования. Индивидуальная 
образовательная программа является результатом проек-
тирования индивидуального образовательного маршрута 
для ребенка с ОВЗ в рамках ОУ и продуктом деятельности 
школьного психолого-педагогического консилиума.
7 Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: методические рекоменда-
ции / отв. ред. С.В. Алехина. М.: МГППУ, 2012. 92 с.
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Общие рекомендации по разработке 
индивидуального образовательного маршрута / 

индивидуального образовательного плана / 
индивидуальной образовательной программы

Разрабатывая ИОМ, необходимо решить следующие 
задачи: 

– определить индивидуальные потребности ребенка 
в тех или иных материально-технических ресурсах. Соот-
ветственно подобрать необходимые приспособления, орга-
низовать предметно-пространственную среду школы;

– определить формы обучения ребенка, режима пре-
бывания в школе, общей учебной и внеучебной нагрузки, 
соответствующей возможностям и специальным потребно-
стям ребенка в области получения образования;

– определить объем, содержание, основные направле-
ния, формы организации психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка, его семьи;

– определить стратегии, формы, содержание 
коррекционно-развивающей работы с ребенком, критерии 
и формы оценки динамики учебных и личностных достиже-
ний, степени адаптации в коллективе сверстников;

– определить степень и направления адаптации обра-
зовательной программы, необходимость данной адаптации;

– определить необходимость адаптации или разработ-
ки учебных пособий и дидактических материалов; 

– определить стратегию организации образовательного 
процесса, способствующую включению ребенка в социум;

– определить стратегии включения ребенка с ОВЗ в об-
щешкольную жизнь, его участие в системе дополнительного 
образования, внеурочных и внеклассных мероприятиях.

В рамках разработки и реализации индивидуального об-
разовательного маршрута необходимо решать следующие 
дополнительные задачи, которые возникают на различных 
этапах включения ребенка с ОВЗ в образовательную среду.
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1. Определение тактики и конкретных действий учите-
ля и специалистов сопровождения в период адаптации ре-
бенка и его семьи в школе.

2. Определение стратегии и тактик взаимодействия 
с семьей ребенка на разных этапах его обучения.

3. Определение формы и содержания рубежной аттес-
тации ребенка при переходе им на следующую ступень об-
разования, а также форм итоговой аттестации.

4. Поиск направлений предпрофессиональной и началь-
ной профессиональной подготовки ребенка с ОВЗ, создание 
условий для развития социально-бытовой ориентации.

5. Приспособление системы дополнительного образо-
вания к возможностям и потребностям ребенка на разных 
этапах его развития.

6. Работа с детским коллективом класса, школы, спо-
собствующая максимально полному принятию ребенка 
с ОВЗ на разных этапах возрастного развития (такая работа 
будет отличаться, например, с детьми младшего школьного 
возраста, подростками, старшеклассниками) и др.

Общий алгоритм деятельности команды 
в рамках реализации и разработки 

индивидуального образовательного маршрута
1. Администрация школы вместе с координатором 

по инклюзии определяет, к какому учителю и в какой класс 
поступает ребенок. Также определяется, какие специалисты 
психолого-педагогического сопровождения могут войти 
в междисциплинарную команду. Если в школе нет какого-
либо специалиста, административная группа ищет возмож-
ные варианты привлечения дополнительных ресурсов (при-
влечение тьюторов, волонтеров и т.д.). Заключается договор 
с родителями.

2. Планирование индивидуального образовательного 
маршрута ребенка с ОВЗ при поступлении в первый класс 
школы начинается с тщательного сбора и анализа предва-
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рительной (первоначальной) информации о ребенке и его 
семье. Изучается документация: индивидуальная програм-
ма реабилитации ребенка-инвалида (если есть инвалид-
ность), заключение ПМПк, медицинская карта (первокласс-
ника, если ребенок поступает в 1 класс общеобразователь-
ной школы), возможно, психолого-педагогические характе-
ристики, предоставленные с согласия родителей (законных 
представителей) специалистами других образовательных 
учреждений.

На этапе сбора информации и целеполагания основная 
задача администрации и сотрудников школы – договориться 
с родителями об одной общей цели на определенный, «по-
нятный» период времени, например на один год. В беседе 
с родителями необходимо расставить приоритеты в разви-
тии ребенка, исходя из его возможностей, в соответствии 
с ними учитель и вся междисциплинарная команда будут ре-
шать практические задачи в области обучения и социальной 
адаптации ребенка. При этом подписывая договор о сотруд-
ничестве, а затем принимая участие в разработке индиви-
дуального образовательного плана для своего ребенка, ро-
дитель должен осознать меру ответственности за качество 
жизни ребенка не только в кругу семьи, но и в школе.

3. Разработку индивидуального образовательного 
маршрута (и, соответственно, ИОП) предваряет диагности-
ческий этап, в процессе которого в течение двух (максимум 
трех) недель пребывания ребенка в школе учитель и спе-
циалисты психолого-педагогического сопровождения про-
водят комплексную оценку его состояния на момент пос-
тупления в школу. Если специалисты школы затрудняются 
в выборе тех или иных форм и тактик диагностики, интер-
претации полученных результатов, можно через координа-
тора по инклюзии обратиться за консультацией к специали-
стам ПМПК, являющегося ресурсным в данном направле-
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нии. В результате на заседании ПМПК по разработке ИОП 
выносится заключение о психологических особенностях ре-
бенка, сформированности у него учебных навыков, специ-
фике взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Основная цель комплексной диагностики в данном слу-
чае – определить, какие образовательные потребности есть 
у ребенка, на какие его возможности можно опереться в пер-
вую очередь, какие из направлений деятельности учителя 
и специалистов являются самыми актуальными. 

4. Разработка индивидуальной образовательной про-
граммы (ИОП) на заседании Психолого-медико-педагоги-
ческого (психолого-педагогического) консилиума школы. 

5. Совместная деятельность администрации, учителей, 
специалистов, психолого-педагогического сопровождения, 
родителей в рамках реализации индивидуального образо-
вательного маршрута ребенка (индивидуального образова-
тельного плана на определенный период времени).

6. Анализ результатов деятельности учителей и специа-
листов – динамики психического и физического развития 
ребенка, уровня его адаптации в школьной среде, освоения 
образовательной программы, включенности семьи в обра-
зовательный процесс, а также выявление наиболее эффек-
тивных форм и приемов обучения и социализации ребенка 
с ОВЗ, организации взаимодействия с родителями.

7. Постановка задач на последующий временной период.
Индивидуальная образовательная программа являет-

ся результатом проектирования индивидуального образова-
тельного маршрута для ребенка с ОВЗ в рамках ОУ и про-
дуктом деятельности школьного психолого-педагогического 
консилиума (далее – ИОП).

Основная цель ИОП – построение образовательного 
процесса для ребёнка с ОВЗ в соответствии с его реальными 
возможностями, исходя из особенностей его развития и об-
разовательных потребностей.
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 Индивидуальная образовательная программа долж-
на обладать следующими характеристиками:

– наличие «индивидуальной составляющей» целевого, 
содержательного и технологического компонентов, предусма-
тривающей успешность в образовательном процессе и отра-
жающей интересы, возможности и потребности ученика;

– обеспечение реализации права учащегося и его за-
конных представителей на выбор темпа достижения лич-
ностно значимого результата;

– возможность адаптации программы к меняющимся 
запросам;

– ориентация учебно-воспитательного процесса 
на продуктивность, развитие индивидуальных особенно-
стей учащихся.

Индивидуальная образовательная программа реализу-
ется через индивидуальный образовательный план – коррек-
тируемая часть индивидуальной образовательной програм-
мы, структурированная программа действий администрации, 
учителей, специалистов психолого-педагогического сопрово-
ждения, родителей обучающегося / воспитанника с ограни-
ченными возможностями здоровья на некотором фиксиро-
ванном этапе обучения (четверть, триместр, полугодие).

Организационно-педагогические условия проекти-
рования и реализации ИОП:

1) наличие в ОУ службы сопровождения, в рамках кото-
рой проводится комплексная оценка специалистами необхо-
димости и целесообразности разработки для ребенка с ОВЗ 
ИОП. В качестве оптимальной структуры сопровождения 
обучающихся в образовательном учреждении выступает 
школьный ПМПк (психолого-медико-педагогический или 
психолого-педагогический консилиум);

2) согласие родителей (законных представителей) 
на обучение ребенка по Индивидуальной образовательной 
программе;

3) наличие подготовленных педагогических кадров.
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В табл. 4 ниже в обобщенном виде представлены функ-
ции различных групп специалистов, обеспечивающих раз-
работку и реализацию индивидуальных образовательных 
программ для детей с ОВЗ в общеобразовательной школе. 

Таблица 4

Функции специалистов по разработке 
и реализации индивидуальных образовательных программ 

для детей с ОВЗ в общеобразовательной школе 
Группа Функционал

1 2
Администрация Проектирование образовательного процесса с уче-

том разработки и реализации ИОП для детей с осо-
быми образовательными потребностями:
– финансовое обеспечение реализации ИОП;
– внесение изменений в существующие и разработ-

ка новых локальных нормативно-правовых и ре-
гламентирующих документов (Устав школы, ООП 
НОО, приказы, положения и т.д.);

– кадровое обеспечение реализации ИОП (наличие 
кадров, повышение квалификации, стимулирова-
ние);

– обеспечение материально-технических условий 
(безбарьерной предметной образовательной сре-
ды, специального учебного оборудования, обо-
рудования для использования тех или иных ме-
тодов, приемов, технологий, информационно-
коммуникативной среды);

– поиск необходимых ресурсов, социальное пар-
тнерство (организация сотрудничества с ППМС-
центрами, общественными организациями, учреж-
дениями здравоохранения, социального обеспече-
ния и др.);

– организация мониторинга образовательной среды 
школы, анализ и оценка эффективности деятель-
ности специалистов школы в направлении обуче-
ния и сопровождения детей с ОВЗ



97

Продолжение табл. 4
1 2

Специалисты 
психолого-
педагогическо-
го сопровожде-
ния (педагог-
психолог, учи-
тель-логопед, 
учитель-дефек-
толог, социаль-
ный педагог, 
тьютор, члены 
ПМПК)

– Разработка индивидуальных образовательных 
программ;

– отслеживание динамики развития обучающегося;
– оценивание успешности обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья в освоении 
программ и в случае необходимости внесение не-
обходимых коррективов;

– помощь педагогам в выборе адекватных методов 
и средств обучения;

– проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий;

– консультирование родителей
Учитель 
(основной)

Проектирование образовательного процесса в клас-
се с учетом реализации ИОП, создание условий для 
развития позитивных потенций каждого ребенка:
– участие в разработке индивидуальных образова-

тельных программ;
– разработка рабочих программ по предметным об-

ластям с учетом образовательных потребностей 
и возможностей обучающихся;

– организация развивающей среды в классе;
– создание и поддержка эмоционально-комфортной 

атмосферы в классном коллективе, формирование 
у детей отношений сотрудничества, принятия;

– формирование у всех обучающихся положитель-
ной учебной мотивации;

– выстраивание содержания обучения в соответ-
ствии с образовательными потребностями и воз-
можностями каждого обучающегося;

– применение технологий обучения и воспитания, 
отвечающих задачам развития всех детей и Инди-
видуальных образовательных программ;

– при необходимости – адаптация содержания 
основных и дополнительных учебных материалов 
(учебников, рабочих тетрадей и т.д.);

– выстраивание взаимоотношений сотрудничества 
с родителями обучающихся, в том числе детей 
с ОВЗ
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Окончание табл. 4

1 2
Воспитатели 
группы прод-
ленного дня, 
педагоги до-
полнительного 
образования

– Участие в разработке и реализации образователь-
ных программ;

– помощь учителю в решении задач социальной 
адаптации и формирования социальной компе-
тентности детей, в том числе детей с ОВЗ;

– применение технологий обучения и воспитания, 
способствующих раскрытию творческого потен-
циала и самореализации детей, в том числе с ОВЗ

 
Индивидуальная образовательная программа разраба-

тывается в несколько этапов (табл. 5).

Таблица 5

Этапы разработки индивидуальной 
образовательной программы

Этап Шаги 
проектирования

Содержание деятельности

1 2 3
Пред-
вари-
тель-
ный

Предварительная 
оценка образователь-
ных потребностей ре-
бенка и запроса роди-
телей

Администрация школы вместе с коор-
динатором по инклюзии
– определяет, к какому учителю и в ка-

кой класс поступает ребенок. Так-
же определяется, какие специалисты 
психолого-педагогического сопрово-
ждения могут войти в междисципли-
нарную команду;

– если в школе нет какого-либо спе-
циалиста, административная группа 
ищет возможные варианты привле-
чения дополнительных ресурсов;

– заключается договор с родителями;
– проводятся сбор и анализ предвари-

тельной (первоначальной) информа-
ции о ребенке и его семье



99

Продолжение табл. 5

1 2 3
 Оценка требований 

ФГОС и ОП
– Изучение документации;
– разработка локальных регламентирую-

щих документов: приказа о деятельно-
сти ПМПк (ППК), службы психолого-
педагогического сопровождения и т.д.

Диаг-
нос-
тика

Изучение результатов 
комплексного 
психолого-
педагогического об-
следования

– Организация диагностической ра-
боты учителя и специалистов 
психолого-педагогического сопро-
вождения в режиме взаимодействия 
(по возможности комплексно);

– подготовка заключений о психологи-
ческих особенностях ребенка, сфор-
мированности у него учебных навы-
ков, специфике взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми. Основ-
ная задача комплексной диагностики 
в данном случае – определить, какие 
образовательные потребности есть 
у ребенка, на какие его возможности 
можно опереться в первую очередь, 
какие из направлений деятельности 
учителя и специалистов являются са-
мыми актуальными. Организация дея-
тельности ПМПК: обсуждение заклю-
чений специалистов. Принятие реше-
ния о необходимости разработки ИОП

 Описание необходи-
мых ребенку с ОВЗ 
специальных образо-
вательных условий 
с учетом возможно-
стей и дефицитов

 

Разра-
ботка

Проектирование не-
обходимых структур-
ных составляющих 
ИОП

Деятельность учителя и специалистов 
сопровождения в рамках работы ПМПк.
При необходимости – привлечение спе-
циалистов ППМС-центра, с которым за-
ключено соглашение о сотрудничестве
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Окончание табл. 5
1 2 3

 Определение времен-
ных границ реализа-
ции ИОП

 

 Четкое формулирова-
ние цели ИОП (сов-
местно с родителями!)

 

 Определение круга за-
дач в рамках реализа-
ции ИОП

 

 Определение содержа-
ния ИП (коррекцион-
ный, образовательный 
компоненты)

 

 Планирование форм 
реализации разделов 
ИОП

 

 Определение форм 
и критериев монито-
ринга учебных дости-
жений и формирова-
ния социальной ком-
петентности

 

 Определение форм 
и критериев монито-
ринга эффективности 
коррекционной работы

 

Реали-
зация

 – Организация деятельности учи-
теля и специалистов психолого-
педагогического сопровождения в со-
ответствии с Программой и планом; 

– организация мониторинга учебных 
достижений и социальной компе-
тентности ребенка;

– организация мониторинга эффектив-
ности коррекционной работы

Ана-
лиз 
и кор-
рек-
ция

 – Организация деятельности ПМПк 
по анализу эффективности работы, 
динамики развития и учебных дости-
жений ребенка;

– внесение коррективов в ИОП (ИОп)
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Важно! В зарубежных методических пособиях, рассма-
тривающих вопрос о разработке Индивидуальной образова-
тельной программы (плана) (или подобного документа) го-
ворится о необходимости выяснения ожиданий родителей 
относительно будущего ребенка, конкретизации их целей 
на ближайшие несколько лет. 

Примерные вопросы для беседы с родителями
Какая деятельность приносит ребёнку удовольствие? 

Приносит ли эта активность какие-либо долговременные 
результаты?

– О чём мечтает ребёнок? Каковы его планы на буду-
щее?

– Каковы планы на будущее родителей ребёнка? О чём 
они мечтают для него?

– Кем бы вы хотели видеть ученика после окончания 
школы?

– Как вы видите счастливую и наполненную жизнь для 
ребёнка в будущем? Что может способствовать обретению 
такой жизни?

– Есть ли что-то мешающее исполнению планов на бу-
дущее в отношении этого ученика? Как и в какой степени 
можно устранить эти препятствия?

Структура ИОП для ребенка с ОВЗ:
– титульный лист программы с указанием наименова-

ния учреждения, назначение программы, срок реализации, 
адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год 
обучения), гриф утверждения руководителем, согласова-
ние с родителями и председателем ПМПК школы, указани-
ем специалиста, который является ответственным за реали-
зацию индивидуальной образовательной программы);

– пояснительная записка, в которой излагается крат-
кая психолого-педагогическая характеристика ребенка с пе-
речнем сформированных умений и навыков и тех, которые 
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не сформированы в должной степени, структура индиви-
дуальной образовательной программы, её цели и задачи);

– индивидуальный учебный план;
– содержание программы;
– мониторинг достижений обучающегося, в котором 

конкретно сформулированы результаты реализации про-
граммы на уровне динамики показателей психического 
и психологического развития обучающегося и уровне сфор-
мированности ключевых компетенций;

– заключение и рекомендации. Формулируются обо-
снование внесения коррективов по результатам промежу-
точной диагностики и заключение о реализации индиви-
дуальной программы в целом при обсуждении данного во-
проса в рамках итогового психолого-медико-педагогического 
консилиума в конце учебного года.

Структура ИОП для ребенка с ОВЗ максимально соот-
ветствует тем направлениям работы педагогического кол-
лектива (или группы учителей и специалистов, реализую-
щих инклюзивную практику в школе), которые неизбежно 
возникают при разработке и сопровождении индивидуаль-
ного образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках 
одного образовательного учреждения.

1. Сведения о ребенке: предварительная информация 
о ребенке и его семье может включать в себя:

Содержание информации Возможная 
документация

1 2
Психолого-педагогическое заключение о состоя-
нии ребенка на момент поступления в школу;
Перечисление специальных условий, необходи-
мых ребенку для освоения образовательной про-
граммы и социальной адаптации в данном образо-
вательном учреждении

Заключение 
ОПМПК, Инди-
видуальная про-
грамма реабили-
тации ребенка-
инвалида (ИПР)

Актуальное состояние здоровья ребенка, рекомен-
дации врачей на момент поступления в школу

Медицинская кар-
та первоклассника
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1 2
Образование и психолого-педагогическое сопро-
вождение ребенка до поступления в школу: по-
сещал ли ребенок детский сад, какую группу или 
структурное подразделение, какие специалисты 
с ним работали в детском саду или дополнитель-
но; посещал ли группы по подготовке к школе 
вне детского сада – ППМС-центре, другой школе, 
учреждениях дополнительного образования и т.д.

Психолого-
педагогическая 
характеристи-
ка ребенка, днев-
ник психолого-
педагогического 
сопровождения

Сведения о семье: полная или неполная, состав 
семьи; есть ли поддержка со стороны других род-
ственников; есть ли у ребенка няня или постоян-
ный сопровождающий! Данная информация важ-
на для понимания необходимости и объема помо-
щи семье ребенка с ОВЗ, а также для определения 
режима пребывания ребенка в школе.
Кроме формальных сведений, сотрудники школы 
в беседе с родителями выясняют их отношение 
к тем или иным требованиям школы, готовность 
к сотрудничеству с педагогами и администраци-
ей, конкретизируют представление об обучении 
их ребенка в инклюзивном классе, выясняют, ка-
кие ближайшие и долгосрочные цели относитель-
но их ребенка есть у родителей

Анкета

Сведения о дополнительном образовании: по-
сещает ли ребенок какие-либо кружки, секции, 
творческие объединения; занимается ли с педаго-
гами на дому; каковы режим и длительность до-
полнительных занятий

Анкета

Сведения об актуальном психолого-
педагогическом сопровождении: занимается ли 
ребенок с какими-либо специалистами (психолог, 
дефектолог, логопед, кинезотерапевт и т.д.) на мо-
мент поступления в школу; планируют ли роди-
тели продолжать занятия с этими специалистами 
параллельно обучению в школе, если да, то каким 
образом можно «связаться» с этими специалиста-
ми для определения общего направления работы

Анкета
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Родители могут, но не обязаны сообщать сотрудникам 
школы медицинские диагнозы ребенка, наблюдается ли он 
у того или иного врача. Если между родителями и специа-
листами школы складываются отношения доверия и со-
трудничества, родители по собственной воле сообщают 
обо всем, что может повлиять на качество обучения или 
потребовать специальных условий для адаптации ребенка 
в школьной среде.

Педагогическая диагностика: определение возможностей 
и затруднений в освоении образовательной программы

В настоящее время существует множество пособий 
и рекомендаций по проведению педагогической диагности-
ки ребенка после поступления его в школу. 

Учитель сам выбирает формы и методы диагностичес-
кой работы с учетом особенностей ребенка, запроса его ро-
дителей. При этом содержанием педагогической диагности-
ки могут быть:

– речевое развитие ребенка (углубленную диагностику 
особенностей развития речи ребенка проводит логопед, но 
учитель должен иметь свое представление о том, насколько 
понятно (внятно) ребенок говорит, как он использует речь 
для общения со сверстниками и взрослыми, может ли по-
строить связное высказывание, достаточен ли его словар-
ный запас, может ли использовать речь для планирования 
и регуляции собственной деятельности);

– сформированность элементарных пространствен-
ных представлений: выше-ниже, дальше-ближе, справа-
слева и т.д. (более углубленную диагностику степени сфор-
мированности пространственных и квазипространствен-
ных представлений проводит психолог, учителю это нуж-
но знать для понимания необходимости пространственно-
го маркирования учебных материалов, рабочего места для 
ребенка);
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– развитие элементарных математических представле-
ний;

– кругозор (общая осведомленность об окружающем 
мире);

– особенности поведения ребенка в учебной ситуации: 
может ли сидеть за партой, следовать фронтальной инструк-
ции, ждать, пока ответят одноклассники или его спросят, ак-
куратно обращаться с учебными материалами, взаимодей-
ствовать с другими детьми в процессе выполнения заданий, 
критично оценивать свою работу и т.д.;

– общие особенности поведения ребенка: степень са-
мостоятельности, владение гигиеническими навыками, осо-
бенности взаимодействия с другими детьми и взрослыми;

– общая характеристика деятельности: темп, работо-
способность, способы преодоления истощения;

– особенности эмоционально-личностного развития 
ребенка: его интересы вне учебы, мотивация, адекватность 
эмоционального реагирования.

По нашему мнению, специально организованная диаг-
ностическая деятельность учителя не должна занимать 
много времени и сил. Опытному учителю достаточно на-
блюдения по выбранным направлениям и изучения про-
дуктов деятельности детей (рисунков, письменных работ), 
чтобы составить представление об их возможностях и про-
блемах.

Основные помощники учителя в процессе педагогичес-
кой диагностики – учитель-дефектолог и тьютор, имеющие 
возможность оценить степень усвоения программного мате-
риала в ходе индивидуальной работы с ребенком.

2. Создание образовательной среды: специальные 
приспособления в помещениях школы, оборудование рабо-
чего места; тактильные и зрительные поддержки, специаль-
ное учебное оборудование и др.
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Здесь следует пояснить: с точки зрения средового под-
хода в инклюзивном образовании образовательная среда – 
это «совокупность влияний, условий и возможностей разви-
тия личности ребенка».

Для создания «безбарьерной» среды необходимо осо-
знание барьеров, возникающих на пути ребенка с особен-
ностями психофизического развития, а их профилактика 
и устранение – один из способов решения его образователь-
ных проблем. В широком смысле, безбарьерный, или до-
ступный, дизайн – это дизайн, который создает наиболее 
легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей 
и способствует их независимому образу жизни.

3. Психолого-педагогическое сопровождение: на-
правления, задачи развития ребенка, критерии его достиже-
ний; формы, график работы специалистов, междисципли-
нарное взаимодействие.

4. Организация процесса освоения образовательной 
программы: задачи по предметным областям, формы орга-
низации учебной деятельности и контроля, показатели до-
стижений.

Здесь необходимо отметить следующее.
1. Индивидуальная образовательная программа в дан-

ном разделе касается только тех предметных областей, 
в освоении которых ребенок с ОВЗ может испытывать             
реальные трудности.

2. При определении направлений поддержки ребен-
ка, подборе тактик и приемов педагогической деятельно-
сти учитель, как и все остальные специалисты, опирается 
на знание возможностей ребенка, его сильных сторон, а так-
же точное понимание его возможных затруднений в соот-
ветствии с тем или иным нарушением развития, индиви-
дуальными особенностями усвоения учебного материала, 
стиля учебной деятельности, поведения и т.д.



107

3. Для формулировки задач в освоении образователь-
ной программы по тому или иному предмету можно опи-
раться на знание Планируемых результатов начального об-
щего образования, характеристик деятельности ученика 
при изучении того или иного предмета (как предлагается 
в календарно-тематическом планировании Примерных про-
грамм по учебным предметам). При этом критерии дости-
жений будут представлены в форме описания тех или иных 
компетенций – ребенок умеет… (например, задача может 
звучать так: научить читать слоги с гласными буквами; на-
учить соотносить звук и соответствующую ему букву; в та-
ком случае критериями достижений будут: правильно чита-
ет слоги с гласными… в восьми из десяти предложенных ва-
риантов; умеет правильно соотносить звук и соответствую-
щую ему букву и т.п.). 

При описании критериев достижений учителю важно 
понимать, как он сможет увидеть, что ребенок действитель-
но чему-то научился. 

Каждый педагог определяет, что является самым явным 
показателем сформированности у ребенка того или ино-
го умения – это могут быть частотность правильных отве-
тов, высокий темп и правильность при выполнении заданий 
на заданную тему, степень самостоятельности ребенка при 
выполнении тех или иных заданий, возможность творческо-
го применения имеющихся знаний и умений, перенос име-
ющихся знаний, умений, алгоритмов деятельности на но-
вый материал и т.д.

4. Обязательным направлением работы по реализации 
образовательной программы в соответствии с ФГОС ново-
го поколения является формирование социальной компе-
тентности.

Современное образование в соответствии с содержа-
нием новых образовательных стандартов (ФГОС начально-
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го и основного общего образования) нацелено на овладение 
учащимися такими компетенциями, которые позволят им са-
мореализовываться в дальнейшей жизни, получать удоволь-
ствие от процесса образования и достижения результатов, 
разделять ответственность за свое учение с педагогами. Без 
получения метакомпетенций (умения самостоятельно рабо-
тать, самостоятельно решать проблему и др.) и без адаптив-
ных навыков ребенок с ОВЗ не будет готов к реальной жизни, 
где ему предстоит играть множество жизненных ролей.

Огромное значение придается использованию динами-
ческих, интерактивных форм организации учебного про-
цесса и определению предметного содержания, позволяю-
щего гибко приспосабливать его к индивидуальным потреб-
ностям учащихся, а также смещению акцента на самостоя-
тельную работу учащихся.

5. Календарно-тематическое планирование по предме-
ту, выделение в каждой теме дидактических единиц, уни-
версальных учебных действий, соответствующих той или 
иной категории («обязан, должен, может»), сопоставление 
содержания той или иной темы с программами школ VIII 
вида, выделение общего.

6. Постановка цели и задач урока по той или иной теме 
в соответствии с предполагаемым уровнем освоения ребен-
ком с ОВЗ данной темы.

Одним из самых сложных направлений деятельности 
педагогов является адаптация образовательной программы 
в рамках преподавания того или иного предмета. 

Адаптация образовательной программы нужна для 
решения следующих задач:

– компенсация дефицитов, возникших вследствие спец-
ифики развития ребенка;

– минимизация рисков, связанных с организацией и со-
держанием обучения;



– реализация потребностей ребенка в развитии и адап-
тации в социуме;

– выполнение государственного заказа на оказание об-
разовательной услуги.

Адаптация образовательной программы включает сле-
дующие направления деятельности учителя:

– анализ и «купирование» содержания;
– изменение структуры и временных рамок для освое-

ния выбранной предметной области;
– использование тех или иных форм организации учеб-

ной деятельности;
– использование тех или иных технологических приемов;
– использование тех или иных дидактических материалов. 
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Приложение 2

Проект профессионального стандарта тьютора 
(выдержки)

07.03.2012

Межрегиональная тьюторская ассоциация 
Федеральный институт развития образования

 
Вид экономической деятельности (область профес-

сиональной деятельности): тьюторское сопровождение ин-
дивидуальной образовательной программы (ИОП)

 
Квалификационный уровень – 7
 

Обшие положения

1.1. Область применения 
профессионального стандарта

Профессиональный стандарт – это многофункциональ-
ный нормативный документ, определяющий в рамках кон-
кретного вида экономической деятельности (области про-
фессиональной деятельности) требования к содержанию 
и условиям труда, квалификации и компетенциям работни-
ков по различным квалификационным уровням.

Профессиональный стандарт предназначен:
– для проведения оценки квалификации и сертифика-

ции работников, а также выпускников учреждений профес-
сионального образования;

– формирования государственных образовательных 
стандартов и программ всех уровней профессионального 
образования, в том числе обучения персонала на предприя-
тиях, а также для разработки учебно-методических материа-
лов к этим программам;
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– решения широкого круга задач в области управления 
персоналом (разработки стандартов предприятия, систем 
мотивации и стимулирования персонала, должностных ин-
струкций; тарификации должностей; отбора, подбора и ат-
тестации персонала, планирования карьеры);

– проведения процедур стандартизации и унификации 
в рамках вида (видов) экономической деятельности (уста-
новление и поддержание единых требований к содержанию 
и качеству профессиональной деятельности, согласование 
наименований должностей, упорядочивание видов трудо-
вой деятельности и пр.).

1.2. Термины, определения 
и используемые сокращения

В настоящем профессиональном стандарте использу-
ются следующие термины:

– область профессиональной деятельности – совокуп-
ность видов трудовой деятельности, имеющая общую инте-
грационную основу и предполагающая схожий набор ком-
петенций для их выполнения. Корреспондируется с одним 
или несколькими видами экономической деятельности;

– вид трудовой деятельности – составная часть области 
профессиональной деятельности, образованная целостным 
набором трудовых функций и необходимых для их выпол-
нения компетенций;

– единица профессионального стандарта – структур-
ный элемент профессионального стандарта, содержащий 
развернутую характеристику конкретной трудовой функ-
ции, которая является целостной, завершенной, относитель-
но автономной и значимой для данного вида трудовой дея-
тельности;

– квалификационный уровень – совокупность требова-
ний к компетенциям работников, дифференцируемых по па-
раметрам сложности, нестандартности трудовых действий, 
ответственности и самостоятельности;
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– квалификация: 
1) готовность работника к качественному выполнению 

конкретных функций в рамках определенного вида трудо-
вой деятельности;

2) официальное признание (в виде сертификата) освое-
ния компетенций, соответствующих требованиям к выпол-
нению трудовой деятельности в рамках конкретной профес-
сии (требований профессионального стандарта);

– компетенция – способность применять знания, уме-
ния и опыт в трудовой деятельности;

– сертификат – официальный документ, выдаваемый 
уполномоченным органом, подтверждающий результа-
ты образования (обучения), продемонстрированные в ходе 
установленных процедур оценки;

– трудовая функция – составная часть вида трудовой де-
ятельности, представляющая собой интегрированный и от-
носительно автономный набор трудовых действий, опреде-
ляемых бизнес-процессом и предполагающий наличие не-
обходимых компетенций для их выполнения;

– условия труда – совокупность факторов производст-
венной среды и трудового процесса, оказывающих влияние 
на работоспособность и здоровье работника.

Перечень единиц
профессионального стандарта
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Примечание. 2 – рекомендуемый раздел.
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Приложение 3

Профессиограмма тьютора (выдержки)8

Профессиональные 
характеристики

Краткое описание 
профессиональных характеристик

1 2
Название профес-
сии и специальности 
по официально при-
нятой номенклатуре

Профессия «Тьютор»

Таксономические 
сведения

Вид экономической деятельности – образование.
Вид трудовой деятельности – тьюторское со-
провождение формирования и реализации ин-
дивидуальных образовательных программ 
школьников.
Тип профессий – Человек – Человек (Ч):
класс профессий – преобразующие;
вид профессий – учебная, 
требующая специального обучения;
категория профессий – социально-
педагогическая.
Возможные специальности (перечень дораба-
тывается):
– тьютор дошкольного образования;
– тьютор начального общего образования;
– тьютор основного общего образования;
– тьютор среднего (полного) общего образова-

ния;
– тьютор профессионального образования, про-

фессионализации;
– тьютор дополнительного образования;
– социальный тьютор;
– тьютор инклюзивного образования;
– тьютор – организатор проектной и исследова-

тельской деятельности;
– тьютор-организатор образовательных событий;
– тьютор-методист и др.

8 Ковалева Т.М., Кобыща Е.И., Попова (Смолик) С.Ю., Теров А.А., Чередилина М.Ю. 
Профессия «тьютор». М.; Тверь: СФК-офис. 246 с.
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1 2
Престиж, имидж, 
статус профессии 
в данной отрасли, 
регионе, профессио-
нальной группе

– Привлекательность имиджа связана с ин-
новационным характером профессиональ-
ной деятельности, с небольшим количеством 
профессионалов-тьюторов и расширяющим-
ся и повышающимся спросом на тьюторскую 
профессиональную деятельность, как в госу-
дарственных образовательных учреждениях, 
так и в частных, а также у индивидуальных 
потребителей тьюторских услуг

 – Высокий статус в сфере образования.
– В целом в мире профессий статус ближе 

к среднему уровню. 
 Имидж и статус профессии в регионе зави-

сит от специфики региона, от ориентации ре-
гиона на инновационное развитие региона, 
в том числе и прежде всего за счет развития 
научно-образовательной сферы. Значитель-
ное влияние на статус и имидж профессии 
«Тьютор» в регионе оказывают активность 
и продуктивность деятельности региональ-
ных отделений МОО «Межрегиональная тью-
торская ассоциация». Наиболее высок пре-
стиж, и сформирован положительный имидж 
профессии тьютор в таких регионах, как Том-
ская область, Москва, Чувашская Республика, 
Республика Удмуртия, Краснодарский край, 
Волгоградская область, Приморский и Перм-
ский края, и в ряде других регионов

Должностной оклад 
и его оценка

Должностной оклад колеблется по регионам 
в достаточно широком диапазоне зарплат и за-
висит на данный момент от размера оклада 1 
разряда ЕТС и региональных коэффициентов.
В целом оплата труда тьютора выше, чем сред-
няя оплата труда в сфере образования.
В сфере высшего профессионального обра-
зования оплата труда тьютора ниже средней 
среди профессий и должностей профессорско-
преподавательского состава, так как пока про-
фессия отнесена к группе профессий вспомога-
тельного персонала. 
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1 2
Правление МТА ведет активную работу по от-
несению Министерством здравоохранения 
и социального развития профессии «тью-
тор» в категорию профессий и должностей 
профессорско-преподавательского состава

Краткая характе-
ристика основных 
квалификационных 
и должностных 
обязанностей

Должностные обязанности:
– организует процесс индивидуальной работы 

с обучающимися по выявлению, формирова-
нию и развитию их познавательных интересов;

– организует их персональное сопровожде-
ние в образовательном пространстве предпро-
фильной подготовки и профильного обучения;

– координирует поиск информации обучающи-
мися для самообразования;

– сопровождает процесс формирования их лич-
ности (помогает им разобраться в успехах, не-
удачах, сформулировать личный заказ к про-
цессу обучения, выстроить цели на будущее);

– совместно с обучающимся распределяет 
и оценивает имеющиеся у него ресурсы всех 
видов для реализации поставленных целей;

– координирует взаимосвязь познавательных 
интересов обучающихся и направлений пред-
профильной подготовки и профильного обу-
чения: определяет перечень и методику пре-
подаваемых предметных и ориентационных 
курсов, информационной и консультативной 
работы, системы профориентации, выбира-
ет оптимальную организационную структуру 
для этой взаимосвязи;

– оказывает помощь обучающемуся в осознан-
ном выборе стратегии образования, преодоле-
нии проблем и трудностей процесса самооб-
разования;

– создает условия для реальной индивидуали-
зации процесса обучения (составление ин-
дивидуальных учебных планов и плани-
рование индивидуальных образовательно-
профессиональных траекторий);
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1 2
– обеспечивает уровень подготовки обучаю-

щихся, соответствующий требованиям феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта, проводит совместный с обуча-
ющимся рефлексивный анализ его деятель-
ности и результатов, направленных на анализ 
выбора его стратегии в обучении, корректи-
ровку индивидуальных учебных планов;

– организует взаимодействие обучающегося 
с учителями и другими педагогическими ра-
ботниками для коррекции индивидуально-
го учебного плана, содействует развитию его 
творческого потенциала и участию в проект-
ной и научно-исследовательской деятельно-
сти с учетом интересов;

– организует взаимодействие с родителями 
(или лицами, их заменяющими) по выявле-
нию, формированию и развитию познава-
тельных интересов обучающихся, в том чис-
ле младшего и среднего школьного возраста;   
составлению, корректировке индивидуаль-
ных учебных (образовательных) планов обу-
чающихся; анализирует и обсуждает с ними 
ход и результаты реализации этих планов;

– осуществляет мониторинг динамики процес-
са становления выбора обучающимся пути 
своего образования;

– организует индивидуальные и групповые 
консультации для обучающихся, родителей 
(лиц, их заменяющих) по вопросам устране-
ния учебных трудностей, коррекции индиви-
дуальных потребностей, развития и реализа-
ции способностей и возможностей, используя 
различные технологии и способы коммуни-
кации с обучающимся (группой обучающих-
ся), включая электронные формы (интернет-
технологии) для качественной реализации  
совместной с обучающимся деятельности;
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1 2
– поддерживает познавательный интерес обу-

чающегося, анализируя перспективы разви-
тия и возможности расширения его возмож-
ностей;

– синтезирует познавательный интерес с други-
ми интересами, предметами обучения;

– способствует наиболее полной реализации 
творческого потенциала и познавательной ак-
тивности обучающегося;

– участвует в работе педагогических, методи-
ческих советов, других формах методиче-
ской работы, в подготовке и проведении ро-
дительских собраний, оздоровительных, вос-
питательных и других мероприятий, преду-
смотренных образовательной программой об-
разовательного учреждения, в организации 
и проведении методической и консультатив-
ной помощи родителям обучающихся (лицам, 
их заменяющим);

– обеспечивает и анализирует достижение 
и подтверждение обучающимися уровней об-
разования (образовательных цензов). Кон-
тролирует и оценивает эффективность по-
строения и реализации образовательной про-
граммы (индивидуальной и образовательно-
го учреждения), учитывая успешность самоо-
пределения обучающихся, овладение умени-
ями, развитие опыта творческой деятельнос-
ти, познавательного интереса обучающихся, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы 
в своей деятельности;

– обеспечивает охрану жизни и здоровья обуча-
ющихся во время образовательного процесса. 
Выполняет правила по охране труда и пожар-
ной безопасности.

Тьютор должен знать:
– приоритетные направления развития образо-

вательной системы Российской Федерации;
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1 2
– законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образовательную, 
физкультурно-спортивную деятельность;

– конвенцию о правах ребенка;
– основы педагогики, детской, возрастной и со-

циальной психологии, психологию отноше-
ний, индивидуальные и возрастные особен-
ности детей и подростков, возрастную физио-
логию, школьную гигиену:

– методы и формы мониторинга деятельности 
обучающихся; педагогическую этику;

– теорию и методику воспитательной работы, 
организации свободного времени обучаю-
щихся;

– технологии открытого образования          
и тьюторские технологии, современные педа-
гогические технологии продуктивного, диф-
ференцированного, развивающего обучения, 
реализации компетентностного подхода;

– методы управления образовательными систе-
мами; методы установления контактов с обу-
чающимися разного возраста и их родителями 
(лицами, их заменяющими), коллегами по ра-
боте, убеждения, аргументации своей позиции;

– технологии диагностики причин конфликт-
ных ситуаций, их профилактики и разреше-
ния;

– основы экологии, экономики, права, социоло-
гии, организации финансово-хозяйственной 

   деятельности образовательного учреждения; 
   административного, трудового законодательства;
– основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной по-
чтой и браузерами, мультимедийным обору-
дованием;

– правила внутреннего трудового распоряд-
ка образовательного учреждения; правила 
по охране труда и пожарной безопасности
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Основные особенно-
сти профессиональ-
ного общения

Характер общения тьютора с тьюторантом си-
стемный, комплексный. 
Характер общения детерминирован стратеги-
ческими, среднесрочными и тактическими об-
разовательными целями, зафиксированными 
при разработке и корректируемыми при реали-
зации Индивидуальной образовательной про-
граммы, от масштаба и формата ИОП, от целей 
тьюторской встречи и образовательной ситуа-
ции, а также от ряда других ситуативных и си-
стемных факторов.
Общение тьютора с тьюторантом основано 
на сформированности у тьютора компетенции по-
знать самого себя, познать тьюторанта прежде 
всего в контексте организации образовательной 
деятельности тьюторанта, умения правильно оце-
нить ситуацию, коммуникативную компетенцию.
Познание тьюторанта тьютором включает об-
щую оценку образовательного и личностно-
го потенциала тьюторанта; выявление образо-
вательных запросов и потребностей, интенций 
и устремлений, оценку образовательных мотивов 
и намерений; оценку связи внешне наблюдаемо-
го поведения с внутренним миром человека; уме-
ние «читать» позы, жесты, мимику, пантомимику.
Познание тьютором самого себя предполагает, 
прежде всего, оценку своих профессиональных 
знаний, способностей и возможностей; оценку 
своего характера и других черт личности; оцен-
ку того, как тьютор воспринимается со сторо-
ны, прежде всего со стороны тьюторанта, и вы-
глядит в глазах окружающих его людей, прежде 
всего субъектов образовательного процесса.
Умение правильно оценить ситуацию обще-
ния – это способность тьютора наблюдать 
за обстановкой, выбирать наиболее информа-
тивные ее признаки и обращать на них внима-
ние; правильно воспринимать и оценивать, об-
разовательный смысл и потенциал, социальный 
и психологический смысл возникшей ситуации.
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Коммуникативная компетентность включа-
ет в себя: умение вступать в контакт с различ-
ными, в том числе незнакомыми, людьми; уме-
ние предупреждать возникновение и своевре-
менно разрешать уже возникшие конфликты 
и недоразумения; умение вести себя так, чтобы 
быть правильно понятым и воспринятым дру-
гим человеком; чтобы дать возможность дру-
гому человеку, прежде всего тьюторанту, про-
явить свои интересы и чувства; умение извле-
кать из общения максимум пользы для себя.
Базовые характеристики, специфика общения 
тьюторанта и тьютора:
– общение носит постоянный, регулярный,          

системный характер;
– предметом общения являются разработка 

и реализация тьюторантом ИОП, ресурсное 
обеспечение ИОП и т.д.;

– общение может быть непосредственным и / или 
опосредованным, с применением или без при-
менения современных средств связи, интернет-
технологий, мобильной телефонии и т.д.;

– сочетание персонального общения непо-
средственно между тьютором и тьюторантом 
и коллективного общения тьютора, тьюторан-
та и других субъектов образовательной дея-
тельности, а также лиц, прямо или косвенно 
связанных с разработкой и реализацией тью-
торантом ИОП;

– сочетание узкопрофессионального общения 
и общепрофессионального, общекультурного 
общения и др.

Краткая характе-
ристика требований 
профессии к безо-
шибочности и на-
дежности, требова-
ния к безопасности 
труда

– Гуманистическая направленность личности 
тьютора;

– неприятие авторитарного стиля педагогиче-
ского общения;

– полное неприятие давления, манипулирова-
ния сознанием тьюторанта, физического, мо-
рального, психического и иного насильствен-
ного воздействия;
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– понимание и обязательное следование,         

соблюдение в профессиональной деятельно-
сти ценности и принципов:
• открытости;
• субъектности в образовательной деятельности;
• индивидуализации;
• уважения личности тьюторанта и других 
 субъектов образовательной деятельности;
• учета при организации разработки и реализа-
 ции тьюторантом ИОП его возрастных, нацио-
 нальных, конфессиональных, гендерных, пси-
 хологических и иных особенностей;

– сохранение конфиденциальности при обще-
нии с тьюторантом, раскрытие, обнародова-
ние информации об образовательной деятель-
ности тьюторанта только с его личного согла-
сия и / или с согласия родителей и других за-
конных представителей интересов ребенка;

– строгое соблюдение правил и норм педагоги-
ческой этики

Общая характеристика труда
Описание рабочего 
времени, оценка ди-
намических факто-
ров труда, влияние 
условий труда на ра-
ботоспособность 
тьютора

– Рабочее время тьютора. Рабочий день тьюто-
ра – понятие достаточно условное. Норматив-
но установлена рабочая неделя тьютора 36 
часов, т.е. при шестидневной рабочей неделе 
6-часовой рабочий день.

 Однако количество часов, в рамках которых 
тьютор проводит непосредственно тьюториа-
лы, тьюторские консультации, не должно пре-
вышать 4 часов в день, суммарно 20 часов 
в неделю. Это связано с огромными интел-
лектуальными, эмоциональными и психоло-
гическими затратами, связанными со специ-
фикой и инновационным характером профес-
сиональной тьюторской деятельности;

– оценка динамических факторов труда тьютора: 
работоспособность высокая, индивидуальный 
уровень работоспособности. Одним из показа-
телей работоспособности является количество 
тьюторантов на одного тьютора
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Основные требования к психическим процессам
1. Психомоторика 
профессии

Рабочая поза: трудовая деятельность осуществ-
ляется в основном сидя за рабочим столом, мо-
жет быть разнообразной, статические нагруз-
ки высокие, необходимы динамические паузы, 
возможно применение разных рабочих поз с це-
лью профилактики статических перегрузок как 
тьютора, так и тьюторанта.
Рабочие действия: гностические, преобразую-
щие, организаторские, направлены на организа-
цию самообразовательной и саморазвивающей 
деятельности тьюторанта, на инициирование 
разработки и реализации индивидуальных об-
разовательной программы, исследований 
и проектов и т.д.

2. Сенсорная и пер-
цептивная сферы

Чувствительность различных сенсорных мо-
дальностей: высокая чувствительность аудиаль-
ной, визуальной сенсорной системы. Первосте-
пенное значение имеет развитое умение слу-
шать и слышать собеседника, тьюторанта, ви-
деть, адекватно воспринимать неречевые фор-
мы самовыражения, выражения стремлений, 
желаний собеседника, тьюторанта.
Особые требования к сенсорной и перцептив-
ной сферам тьютора, работающего в системе 
инклюзивного образования

3. Профессиональ-
ные особенности 
познавательных 
процессов

– Важно наличие у тьютора сформированной 
компетенции по восприятию другого как дру-
гого, умение через вербальное и невербаль-
ное общение выявлять образовательные зап-
росы и потребности тьюторанта;

– у тьютора должно быть заниженным влияние 
представлений, стереотипов для обеспечения 
эффективности и надежности трудовой дея-
тельности; тьютор по возможности должен 
быть свободен от педагогических стереоти-
пов, которые могут ему помещать адекватно 
воспринимать, понимать про образователь-
ные запросы и потребности тьюторанта;
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– тьютор должен обладать воспроизводящим, но 

прежде всего творческим воображением, по-
зволяющим ему оказывать консультативную, 
навигационную и иную помощь тьюторанту 
при проектировании и реализации ИОП;

 Преобладающие типы мышления: аналити-
ческое, критическое, наглядно-действенное, 
проективное, в какой-то мере теоретиче-
ское (абстрактное), лимитированное в усло-
виях дефицита времени мышление; тьютор-
ское мышление, включающее в себя рефлек-
сивное, эмпатийное, критическое мышление 
(подразумевает необходимость анализиро-
вать свое взаимодействие с обучаемым) твор-
ческую созидательную направленность мыш-
ления; проблемно-вариативное мышление, 
основанное на понимании и осознании важ-
ности и значимости индивидуализации.

Особенности принятия решений при выполне-
нии работы:
 – самостоятельность, ответственность, само-

контроль. Высокая стрессоустойчивость;
– преобладающий вид памяти: долговременная, 

словесно-логическая, образная, ассоциативная 
память. Устойчивость памяти в условиях на-
пряженности (эмоционально-мнемоническая 
устойчивость) – выше среднего;

– высокая устойчивость к факторам, вызываю-
щим стрессовые состояния (эмоциональные, 
нервные, коммуникативные перегрузки, де-
фицит времени и т.д.);

– особенности речи, требования к речи: речь 
внятная, четкая, с хорошей дикцией, правиль-
ным темпом, эмоционально богатая, удель-
ный вес речи в профессиональной деятельно-
сти до 95 %.

– внимание и его особенности: широта, интен-
сивность, устойчивость – выше среднего, вы-
сока роль внимательности как профессио-
нального качества тьютора
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 Приложение 4
Должностная инструкция тьютора

Согласовано: Утверждаю:
председатель профсоюзного комитета директор школы 
_______________ (ФИО) _______________ (ФИО)
«_____» _________ 2013 г. «_____» _________ 2013 г.

 
Должностная инструкция тьютора

I. Общие положения
1. Настоящая должностная инструкция разработана 

в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 года № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Типовым поло-
жением о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонени-
ями в развитии, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 12.03.1997 года № 288 с изменениями, приказом 
Минздравсоцразвития от 26.08.2010 года № 761н «Об утверж-
дении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образо-
вания», Письмом Министерства общего и профессионально-
го образования РФ «О специфике деятельности специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I–VIII вида» 
от 04.09.1997 года № 48, Письмом Министерства образова-
ния РФ «Об организации работы с обучающимися, имеющи-
ми сложный дефект» от 03.04 2003 года № 27/2722-6, Уста-
вом краевого государственного казенного специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Красноярская специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа VIII вида № 5 » (далее – Школа).

2. Тьютор относится к категории педагогических ра-
ботников.
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3. Тьютор должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование 
по направлениям подготовки Образование и педагогика, Пе-
дагогическое образование, Психолого-педагогическое обра-
зование или в области, соответствующей данной должно-
сти, без предъявления требований к стажу работы либо выс-
шее профессиональное образование или среднее профес-
сиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению деятельности в Школе без 
предъявления требований к стажу работы. 

3.1. Тьютор назначается на должность и освобождается 
от должности в установленном действующим трудовым за-
конодательством порядке приказом директора Школы.

3.2. Тьютор подчиняется заместителю директора Шко-
лы по учебно-воспитательной работе.

3.3. Тьютор должен знать:
– приоритетные направления развития образователь-

ной системы Российской Федерации;
– законы и иные нормативные правовые акты, регла-

ментирующие образовательную деятельность;
– Конвенцию о правах ребенка;
– основы общетеоретических дисциплин в объеме, не-

обходимом для решения педагогических, методических, 
организационно-управленческих задач;

– основы общей и коррекционной педагогики, детской, 
возрастной, социальной, специальной психологии;

– психологию отношений, индивидуальные и возраст-
ные особенности детей и подростков, возрастную физиоло-
гию, школьную гигиену;

– основы инклюзивного образования;
– педагогическую этику;
– теорию и методику воспитательной работы, органи-

зации свободного времени обучающихся;
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– технологии открытого образования и тьюторские тех-
нологии;

– методы установления контактов с обучающимися 
разного возраста и их родителями (лицами, их заменяющи-
ми), коллегами по работе, убеждения, аргументации своей 
позиции;

– технологии диагностики причин конфликтных ситуа-
ций, их профилактики и разрешения;

– основы экологии, экономики, права, социологии;
– административное, трудовое законодательство;
– основы работы с текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузерами, муль-
тимедийным оборудованием;

– правила внутреннего трудового распорядка образова-
тельного учреждения;

– правила по охране труда, санитарные нормы и прави-
ла, правила пожарной безопасности.

3.4. Тьютор должен соблюдать: правила внутреннего 
трудового распорядка Школы, правила по охране труда, са-
нитарной и пожарной безопасности, локальные акты Школы.

II. Должностные обязанности
Тьютор выполняет следующие должностные обязан-

ности.
2.1. Организует процесс индивидуальной работы с об-

учающимися Школы по выявлению, формированию и раз-
витию их интересов. Синтезирует интерес обучающихся 
с другими интересами, предметами обучения, направления-
ми воспитательной, внеурочной работы.

2.2. Совместно с другими специалистами разрабатыва-
ет, осуществляет сопровождение и корректировку индиви-
дуальных образовательных программ обучающихся, орга-
низует оценку стартовых возможностей, ресурсов и дефи-
цитов обучающихся.
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2.3. Контролирует и оценивает эффективность реали-
зации индивидуальных образовательных программ обучаю-
щихся.

2.4. Организует условия для развития ребенка с учетом 
его возможностей и потенциала, расширяет образователь-
ное пространство для успешной учёбы и социальной адап-
тации обучающихся.

2.5. Совместно с родителями (лицами, их заменяющи-
ми) и другими специалистами осуществляет поиск обра-
зовательных ресурсов для создания и реализации индиви-
дуальных образовательных программ, для развития и со-
циальной адаптации обучающихся.

2.6. Организует взаимодействие с родителями (лицами, 
их заменяющими) по выявлению, формированию и развитию 
интересов обучающихся, составлению, корректировке инди-
видуальных образовательных программ обучающихся, анали-
зирует и обсуждает с ними ход и результаты их реализации.

2.7. Организует индивидуальные и групповые кон-
сультации (тьюториалы) для родителей (лиц, их заменяю-
щих) по вопросам индивидуального образовательного дви-
жения обучающихся, развития и реализации способностей 
и возможностей, используя различные технологии и спосо-
бы коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), 
включая электронные формы (интернет-технологии) для ка-
чественной реализации деятельности.

2.8. Реализует различные способы педагогического 
взаимодействия между всеми субъектами образовательной 
среды (с учениками по отдельности и в группе, с родителя-
ми (лицами, их заменяющими), учителями, специалистами, 
руководством).

2.9. Организует взаимодействия обучающегося с учи-
телями и другими специалистами для реализации и коррек-
ции индивидуальной образовательной программы, содей-
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ствует генерированию его творческого потенциала и уча-
стию во внеурочной деятельности с учетом интересов.

2.10. Организует персональное сопровождение обу-
чающихся в образовательном пространстве по профессио-
нальной подготовке, способствует поиску и привлечению 
партнёров для реализации профессиональных проб обуча-
ющихся.

2.11. Осуществляет мониторинг динамики развития об-
учающихся в рамках реализации индивидуальных образова-
тельных программ.

2.12. Участвует в работе педагогических, методических 
советов, других формах методической работы, в подготов-
ке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой Школы, в организации и про-
ведении методической и консультативной помощи родите-
лям обучающихся (лицам, их заменяющим).

2.13. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучаю-
щихся во время образовательного процесса.

2.14. Выполняет правила по охране труда, санитарной 
и пожарной безопасности.

2.15. Ведёт соответствующую документацию.

III. Права
3.1. Тьютор имеет право:
– на предоставление ему работы, обусловленной трудо-

вым договором;
– на предоставление ему рабочего места, соответству-

ющего государственным нормативным требованиям охра-
ны труда и условиям, предусмотренным коллективным до-
говором;

– на предоставление ему полной и достоверной инфор-
мации об условиях труда и требованиях охраны труда на ра-
бочем месте;



137

– на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение своей квалификации в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

– на участие в обсуждении вопросов, касающихся ис-
полняемых им должностных обязанностей;

– на получение материалов и документов, относящихся 
к своей деятельности, ознакомление с проектами решений 
руководства Школы, касающимися его деятельности;

– на взаимодействие с другими подразделениями Шко-
лы для решения оперативных вопросов своей профессио-
нальной деятельности;

– представлять на рассмотрение своего непосредствен-
ного руководителя предложения по вопросам своей дея-
тельности;

– на участие в управлении Школой в порядке, опреде-
ляемом Уставом Школы;

– на защиту профессиональной чести и достоинства.
IV. Ответственность

4.1. Тьютор несет ответственность:
– за жизнь и здоровье обучающихся во время образо-

вательного процесса, за соблюдение прав и свобод обучаю-
щихся;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение без ува-
жительных причин Устава и Правил внутреннего трудового 
распорядка Школы, законных распоряжений директора Шко-
лы и иных локальных нормативных актов, должностных обя-
занностей, установленных настоящей инструкцией, в соот-
ветствии с действующим трудовым законодательством;

– применение, в том числе однократное, методов вос-
питания, связанных с физическим и (или) психическим на-
силием над личностью обучающегося, а также совершение 
иного аморального проступка в соответствии с действую-
щим трудовым законодательством и Законом РФ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;



– виновное причинение школе или участникам обра-
зовательного процесса ущерба в связи с исполнением (не-
исполнением) своих должностных обязанностей в соответ-
ствии с действующим трудовым и (или) гражданским зако-
нодательством.

V. Взаимоотношения. Связи по должности
5.1. Тьютор организует свою работу в соответствии 

с режимом труда, отдыха, установленными правилами вну-
треннего трудового распорядка Школы.

5.2. Рабочая неделя составляет 36 часов, в рамках кото-
рых тьютор проводит групповые и индивидуальные тьюто-
риалы, консультации, осуществляет работу с документаци-
ей и методическую работу, участие в общешкольных меро-
приятиях.

5.3. В период каникул, не совпадающих с отпуском, 
привлекается администрацией Школы к педагогической, 
методической, организационной работе в пределах установ-
ленного рабочего времени. График работы тьютора в кани-
кулы утверждается приказом директора Школы.

5.4. На время отсутствия тьютора (командировка, от-
пуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет педагоги-
ческий работник, назначенный в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.5. Тьютор получает от администрации Школы мате-
риалы нормативно-правового и организационно-методичес-
кого характера, знакомится с соответствующими докумен-
тами.

5.6. Обменивается информацией по вопросам, входя-
щим в его компетенцию, с администрацией, педагогически-
ми работниками, медицинскими работниками.
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Приложение 7
 

Пакет специальных условий9 для организации 
образовательного процесса для детей с ОВЗ 

в общеобразовательных организациях10

 
1. Организационное обеспечение

Нормативно-правовые локальные акты  
Организация медицинского обслуживания  
Организация питания  
Организация взаимодействия с родителями  
Организация взаимодействия с ППМС-центрами  
Организация взаимодействия со СКОУ  
Организация взаимодействия с МСЭ  
Организация взаимодействия с ПМПК  
Организация взаимодействия 
с органами социальной защиты

 

Информационное обеспечение  
 
Это важно! Организационное обеспечение на норма-

тивной базе. Создание этих условий должно обеспечить, 
не только реализацию образовательных прав самого ребен-
ка на получение соответствующего его возможностям обра-
зования, но и реализацию прав всех остальных детей, вклю-
9 Создание специальных условий для детей с расстройствами аутистического спек-

тра в общеобразовательных учреждениях: метод. сб. / отв. ред. С.В. Алехина; под ред.          
Е.В. Самсоновой. М.: МГППУ, 2012. 56 с.

 Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: метод. рекомендации / 
отв. ред. С.В. Алехина. М.: МГППУ, 2012. 92 с. 

10 Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особенностей, каждый из 
приведенных компонентов специальных условий, обеспечивающих реализацию необ-
ходимого уровня и качества образования, а также необходимую социализацию этой ка-
тегории детей, должен будет реализовываться в различной степени выраженности, в 
различном качестве и объеме. Так, например, материально-техническое обеспечение в 
максимальной степени будет присутствовать при создании образовательного простран-
ства для детей с нарушениями слуха и зрения за счет такой важной для их обучения и 
воспитания составляющей, как технические средства, в то время как для детей с РАС 
ТСО не будут иметь такого превалирующего значения. Для них «центр тяжести» специ-
альных условий будет сдвинут на наличие специальным образом подготовленных тью-
торов и другие организационно-педагогические условия.
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ченных наравне с особым ребенком в образовательное про-
странство. Поэтому, помимо нормативной базы, фиксирую-
щей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответ-
ствующих локальных актов, обеспечивающих эффектив-
ное образование и других детей. Наиболее важным локаль-
ным нормативным документом следует считать договор 
с родителями, в котором будут фиксированы как права, так 
и обязанности всех субъектов инклюзивного пространства, 
предусмотрены правовые механизмы изменения образова-
тельного маршрута в соответствии с особенностями и воз-
можностями ребенка, в том числе новыми, возникающими 
в процессе образования. 

Также должна быть организована система взаимодей-
ствия и поддержки образовательного учреждения со сто-
роны внешних» социальных партнеров – территориальной 
ПМПК, методического центра, ППМС-центра, окружного 
и городского ресурсного центра по развитию инклюзивного 
образования, специальных (коррекционных) школ, органов 
социальной защиты, организаций здравоохранения, обще-
ственных организаций. С этими организациями надо про-
строить отношения на основе договоров. Реализация этого 
общего условия обеспечить для ребенка максимально адек-
ватный при его особенностях развития образовательный 
маршрут, позволяет максимально полно и ресурсоемко обе-
спечить обучение и воспитание ребенка. Важным компонен-
том этого условия является наличие разнообразных учреж-
дений образования (включая учреждения дополнительного 
образования) в шаговой доступности. 

Для определенных категорий детей важным является 
организация питания и медицинского сопровождения. 

Финансово-экономические условия. Эти условия долж-
ны обеспечивать образовательному учреждению возмож-
ность исполнения всех требований и условий, включенных 
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в индивидуальную образовательную программу, в том числе 
прописанный в ней штат специалистов, реализующих сопро-
вождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а также эф-
фективную реализацию самого образовательного маршрута.

Информационное обеспечение. Информационно-
образовательная среда образовательного учреждения долж-
на включать в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты, созданные с учетом особых об-
разовательных потребностей детей с ОВЗ, включая фор-
мирование жизненной компетенции, социализации и др.); 
культурные и организационные формы информационно-
го взаимодействия с учетом особых образовательных по-
требностей детей с ОВЗ, применение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ.

2. Материально-техническое обеспечение 
образовательной организации 
(образовательного процесса)

Архитектурная среда
Внеучебное пространство Учебное пространство

  
Специальное оборудование

  
 
Это важно! Материально-технические условия реали-

зации индивидуальной образовательной программы долж-
ны обеспечивать соблюдение: санитарно-гигиенических 
норм образовательного процесса с учетом потребностей об-
учающихся в данном учреждении (требования к водоснаб-
жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому ре-
жиму и т.д.); возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся к объектам инфраструктуры ОУ; санитарно-
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бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, об-
учающихся в данном учреждении (наличие оборудован-
ных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 
социально-бытовых условий с учетом конкретных потреб-
ностей ребенка, обучающегося в данном учреждении (на-
личие адекватного оборудованного пространства школьно-
го учреждения, рабочего места ребенка и т.д.); пожарной 
и электробезопасности с учетом потребностей детей с ОВЗ. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение
Организационно-педагогические условия  
Программно-методическое обеспечение  
Основная образовательная программа  
Коррекционная программа как часть 
общеобразовательной, разработанная с учетом:

 

коррекционных программ;  
индивидуально адаптированной программы;  
программы дополнительного образования;  
программы начальной и средней 
профессиональной подготовки;

 

учебно-методических материалов;  
дидактических материалов;  
формы и методы организации инклюзивного 
образовательного процесса в классе

 

вариативные формы образования  
Формы и методы организации внеучебной работы  
система оценивания достижений учащихся  

 
Это важно! Организационно-педагогические усло-

вия. Эти условия ориентированы на полноценное и эффек-
тивное получение образования всеми учащимися. Непо-
средственно в рамках образовательного процесса должна 
быть создана атмосфера эмоционального комфорта, форми-
рования взаимоотношений в духе сотрудничества и приня-
тия особенностей каждого, формирования у детей позитив-
ной, социально направленной учебной мотивации. 
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Нужны применение адекватных возможностям и по-
требностям обучающихся современных технологий, мето-
дов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках 
разработки ИОП), а также адаптация содержания учебно-
го материала, выделение необходимого и достаточного для 
освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или раз-
работка необходимых учебных и дидактических материа-
лов и др. Важными компонентами являются создание усло-
вий для адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, ор-
ганизация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий 
с использованием интерактивных форм деятельности де-
тей, внеклассной работы, направленной на раскрытие твор-
ческого потенциала каждого ребенка, реализацию его по-
требности в самовыражении, участии в жизни класса, шко-
лы, а также использование адекватных возможностям детей 
способов оценки их учебных достижений, продуктов учеб-
ной и внеучебной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение образова-
тельного и воспитательного процесса как одно из основ-
ных условий реализации индивидуальной образовательной 
программы ориентировано на возможность постоянного 
и устойчивого доступа для всех субъектов образовательно-
го процесса к любой информации, связанной с реализаци-
ей ИОП, планируемыми в ней результатами, в целом орга-
низацией образовательного процесса и условиями его осу-
ществления. 

В рамках реализации ИОП образовательное учреж-
дение должно быть обеспечено удовлетворяющими осо-
бым образовательным потребностям детей с ОВЗ учебни-
ками, в том числе учебниками с электронными приложени-
ями, являющимися их составной частью, соответствующей 
учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы. 
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Образовательное учреждение, специалисты сопрово-
ждения должны иметь доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электрон-
ным образовательным ресурсам, предназначенным для де-
тей с ОВЗ. Библиотека образовательного учреждения долж-
на быть укомплектована общими и специализированны-
ми для детей с ОВЗ печатными образовательными ресур-
сами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 
а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд до-
полнительной литературы должен включать детскую худо-
жественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровожда-
ющие реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Библиотека образовательного учреждения, где обу-
чаются дети с ОВЗ, должна быть укомплектована научно-
методической литературой по специальной психологии 
и коррекционной (специальной) педагогике, печатными об-
разовательными ресурсами и ЭОР, включая формирование 
«академических» знаний и жизненной компетенции ребен-
ка с ОВЗ, а также иметь фонд дополнительной литерату-
ры по актуальным проблемам обучения и воспитания раз-
ных категорий детей с ОВЗ, обучающихся в данной шко-
ле. Этот дополнительный фонд должен включать научно-
методическую литературу, справочно-библиографические 
и периодические издания, сопровождающие обучение ре-
бенка с ОВЗ.

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ОВЗ в ОО

Специалисты  
ПМПк  
Программы Рекомендуемые программы 

работы специалистов
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Это важно! Необходимо обеспечить комплексное 
психолого-педагогическое сопровождение ребенка на протя-
жении всего периода его обучения в образовательном учреж-
дении. Для этого надо: предусмотреть в штатном расписании 
или по договору с ППМС-центром специалистов психолого-
педагогического сопровождения для детей с ОВЗ и инвалид-
ностью, нуждающихся в нем; организовать деятельность 
специалистов в форме консилиума для выявления, обследо-
вания детей, разработку ИОП; организовать в соответствии 
с разработанной программой процесс сопровождения ре-
бенка; организовать привлечение специалистов психолого-
педагогического сопровождения к участию в проектирова-
нии и организации образовательного процесса. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Наличие в образовательной 
организации специалистов:

 

учителей;  
учителей-дефектологов;  
учителей-логопедов;  
логопедов;  
педагогов-психологов;  
социальных педагогов;  
тьюторов;  
координаторов по инклюзии  

 
Это важно! Требования к кадровым условиям реализа-

ции основной образовательной программы начального об-
щего образования включает следующие положения: 

– укомплектованность образовательного учреждения 
педагогическими и руководящими работниками, компетент-
ными в понимании особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ; 

– уровень квалификации педагогических и иных работ-
ников в области образования детей с ОВЗ; 
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– непрерывность профессионального развития педаго-
гических работников образовательного учреждения в сфе-
ре коррекционной (специальной) педагогики, специальной 
психологии и клинической детской психологии; 

– включенность в реальное взаимодействие общеобразо-
вательных и специальных (коррекционных) школ I–VIII видов. 

Непрерывность профессионального развития ра-
ботников образовательного учреждения должна обеспе-
чиваться освоением работниками дополнительных профес-
сиональных образовательных программ в области коррек-
ционной педагогики в достаточном объеме не реже чем каж-
дые пять11 лет в научных и образовательных учреждениях, 
имеющих лицензию на право ведения данного вида образо-
вательной деятельности. 

Пакет специальных условий включения детей с РАС  
в пространство школы

1. Организационное обеспечение
Нормативно-правовая база Внесение в устав пункта по орга-

низации работы с детьми с РАС.
Положение об организации ин-
клюзивной практики (локальный 
акт к уставу).
Образовательная программа, 
включающая коррекционно-
развивающую программу.
Приказ о создании и положение 
о ПМПк.
Договор с родителями.
Договор между ОУ и ОПМПК.
Договор с ППМС-центром

Организация медицинского об-
служивания

Сопровождение врача-психиатра 
в учреждениях здравоохранения

11 По новому закону «Об образовании в Российской Федерации» не реже чем каждые три 
года.
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Организация питания Возможность для ребенка питать-
ся принесенной из дома пищей. 
Возможность для ребенка поль-
зоваться одноразовой или личной 
посудой

Организация взаимодействия 
с родителями

На основе договора

Организация взаимодействия 
с ППМС-центрами

На основе договора

Организация взаимодействия со 
СКОУ

На основе договора

Организация взаимодействия 
с МСЭ

На основе договора

Организация взаимодействия 
с ПМПК

На основе договора

Организация взаимодействия 
с органами социальной защиты

На основе договора

2. Материально-техническое обеспечение образовательной 
организации (образовательного процесса)

1 2
Архитектурная среда

Внеучебное пространство Учебное пространство
Комната для релаксации Зона отдыха
Выделенное место для родителей, 
ожидающих детей
Игровая комната
Двигательная зона

Специальное оборудование 
Оборудование для игровой ком-
наты, укомплектованное в зависи-
мости от возраста и предпочтений 
ребенка

Ширма, мягкие маты и модули; 
театрализации; стеллажи с кни-
гами, игровой уголок, наборы игр 
для театрализации

Оборудование для комнаты релак-
сации: мягкая мебель, ковровое 
покрытие, аквариум, аудиообору-
дование (с набором дисков музы-
кальных и звуков природы)

Индивидуальные парты с изме-
няющимся углом наклона, закре-
пленной подставкой для ручек, 
карандашей



210

1 2
Оборудование для двигательной 
зоны, укомплектованное в зави-
симости от возраста и предпочте-
ний ребенка

Стенды с опорными материала-
ми (правила поведения в школе, 
классе, схема, диаграммы)

Оборудование для места ожидания 
(стол, кресла, специальная литера-
тура, оборудование для просмотра 
тематических фильмов)

Компьютерное оборудование 
класса (ПК, проектор, экран)

3. Организационно-педагогическое обеспечение
3.1. Организация образовательного процесса                          

(содержание образовательного процесса)

Основная образовательная 
программа

Варианты основных 
общеобразовательных программ 

по выбору школы
1 2

Программы специальных коррек-
ционных школ

Программы для СКОУ V,VII, VIII 
видов

Коррекционнно-развивающие 
программы

Программы для формирования 
коммуникативных навыков и пси-
хических функций (Teach, по-
веденческая терапия, частно-
сти ABA- прикладной поведен-
ческий анализ и др.), авторские 
коррекционно-развивающие про-
граммы, программы логопедиче-
ской работы, программы деятель-
ности дефектолога 

Индивидуальная образовательная 
программа

Составляется раз в полугодие 
с учетом особенностей развития 
ребенка с возможностью дозиро-
вания темпа прохождения объема 
учебного материала, возможно-
стью включения элементов про-
грамм V, VII и VIII видов, коррек-
тируется в течение учебного года 
на консилиумах 
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1 2
Учебно-методические материалы УМК для массовой программы 

и программ СКОУ V, VII и VIII 
видов, дидактические материалы 
для коррекционно-развивающей 
работы логопеда, дефектолога, 
психолога

3.2. Организация образовательного процесса                        
(формы и методы организации)

Формы и методы организации 
образовательного процесса

Активная и интерактивная

 Фронтальная, подгрупповая, ма-
логрупповая, индивидуальная 

 Реализация индивидуального 
подхода

 Дозирование учебных и эмоцио-
нальных нагрузок

 Гибкий режим посещения ОУ
 Гибкий режим нахождения 

в среде сверстников
Система оценивания достижений Индивидуальная система оцени-

вания достижений
 Система позитивного подкрепле-

ния одобряемых форм поведения 

3.3. Дополнительное образование
 и воспитательная работа

Программы дополнительного 
образования

ЛФК, ОФП, технология, музыка, 
ритмика, информатика, театраль-
ная студия, социально-бытовая 
ориентировка (СБО), экскурсион-
ные программы

Организация дополнительного 
образования

В рамках внеучебной деятельно-
сти индивидуально или в малых 
группах



4. Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ОВЗ в ОУ

№ Направления работы
1 Организация работы ПМПк
2 Занятия с психологом по формированию модели психических, 

коммуникативных навыков, навыков социального функциониро-
вания

3 Занятия с дефектологом по формированию необходимых учебных 
навыков

4 Занятия с дефектологом по формированию алгоритма продуктив-
ной деятельности, занятия, помогающие освоению программно-
го материала

5 Занятия с логопедом по развитию коммуникативных функций 
речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений 
устной и письменной речи

6 Занятия с социальным педагогом по формированию социаль-
ных компетенций в различных жизненных ситуациях, занятия 
социально-бытовой ориентировкой (СБО)

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Наличие в образовательной 
организации специалистов

Отметка о наличии / отсутствии 
работников, прошедших профес-

сиональную переподготовку
Учителей;  
учителей-дефектологов;  
учителей-логопедов;  
логопедов;  
педагогов-психологов;  
социальных педагогов;  
тьюторов;  
координаторов по инклюзии  
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