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Введение 

В настоящее время одним из приоритетных направлений образования в 

Российской Федерации является работа по обеспечению доступного и 

качественного обучения, воспитания и развития для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом особых 

образовательных и адаптивных потребностей. В связи с этим возникает 

острая необходимость в реализации требований Федеральных 

образовательных стандартов в части инклюзивного образования. Одним из 

условий данной реализации является тьюторское сопровождение различных 

категорий обучающихся.  

Профессия «тьютор» с 2008 года включена в профессиональную 

квалификационную группу должностей педагогических работников и с 2010 

года - в Единый квалификационный справочник должностей. Данный факт 

обусловил развитие тьюторства в образовательных организациях различных 

ступеней.  

В образовательных организациях среднего профессионального 

образования (СПО) тьюторы призваны решить очень важную миссию 

приобщения ребенка к трудовой деятельности, ремеслу. Главная функция 

тьюторского сопровождения заключается в помощи обучающемуся с ОВЗ 

или инвалидностью включиться в микросоциум трудовой организации, 

приобщиться к профессии.  

В основу тьюторского сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного профессионального образования на базе СПО в 

Курской области заложена идея формирования равного отношения ко всем 

обучающимся при создании специальных условий образовательной среды, 

ориентация на социальный заказ – готовность общества к восприятию лиц с 

ОВЗ и инвалидов, предъявляемые требования государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 
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Глава 1. Теоретические основы тьюторского сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в спо 

1.1. Тьюторское сопровождение: понятие, сущность 

Для более полного и практико-ориентированного изучения материала 

целесообразно ознакомиться с основными категориями, используемыми в 

описании теории и практики тьюторского сопровождения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в условиях инклюзивного СПО. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа СПО - это 

учебнометодическая документация, определяющая рекомендуемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Обучающийся СПО с особыми адаптивными возможностями –

обучающийся, имеющий устойчивые индивидуальные влияющие на процесс 

адаптации и самореализации в профессии, что требует создания особой 

(адаптивной) образовательной среды, необходимой для адекватности 

приспособления к ней, специально подготовленных педагогических кадров и 

специальных подходов, позволяющих обеспечить наиболее полную 

самореализацию таких обучаемых потребностей и возможностей региона и 

учреждения СПО. 

Среднее профессиональное инклюзивно ориентированное 

образование - это специально организованное обучение в учреждении СПО, 

направленное на воспитание и развитие в адаптивной (инклюзивной) 

образовательной среде среденго специального образования различных 

категорий обучаемых, в том числе с особыми адаптивными возможностями. 

Тьютор инклюзивного среднего профессионального образования – 

куратор обучающегося с ОАВ, выполняющий функции индивидуального 

сопровождения, направленного на обеспечение оптимального построения 

инклюзивного образовательного процесса, взаимодействия со специалистами 

различных направлений, семьей, социумом в учреждении СПО. 

Специальные условия для получения образования - условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
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обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Организация тьюторского сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях СПО 

Одним из необходимых условий качественного образования для 

многих категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью является наличие системы тьюторского сопровождения, в 

профессиональных образовательных организациях (далее –ПОО) 

реализующих инклюзивную практику.  

Перед тьютором в инклюзивном образовании стоит важная задача: 

помочь лицу с ОВЗ стать успешными в обществе. А это значит, что 

«объектом сопровождения становится сама жизнь обучающимися с 

особенностями в развитии, главным аспектом которой является создание 

условий для полноценной и качественной жизни человека со специальными 

нуждами в рамках нового образовательного пространства. Тьютор может и 

должен сопровождать не только образовательный интерес студента с ОВЗ, но 

и его семью, сформировать вокруг студента толерантную к нему 

социокультурную среду. Кроме того, тьютор в инклюзивном образовании 

может учитывать потребности всех участников, стать платформой для 

приобретения ими представлений в области регулирования человеческих 

отношений, формирования качества толерантности, что позволит более 

успешно решать вопросы адаптации детей с ОВЗ в со-временном 

мире»(Н.Н.Зыбарева). 

Сегодня тьюторство является особой педагогической позицией, 

которая обеспечивает разработку индивидуальных образовательных 

программ (ИОП) обучающихся и сопровождает процесс индивидуального 

образования в образовательной организации. При этом под индивидуальным 

образовательным маршрутом (ИОМ) ребенка с ОВЗ в образовательной 

организации понимается система конкретных совместных действий 

администрации, педагогов, междисциплинарной команды, специалистов 

сопровождения, родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в 

образовательный процесс. 

Среди должностных обязанностей тьютора можно выделить 

следующие: 

– организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

– организует их персональное сопровождение в образовательном 

пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

– координирует поиск информации обучающимися для 

самообразования; 

– сопровождает процесс формирования их личности (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 
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обучения, выстроить цели на будущее); 

– распределяет, совместно с обучающимся и оценивает имеющиеся у 

него ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; 

– координирует взаимосвязь познавательных интересов 

обучающихся и направлений предпрофильной подготовки и профильного 

обучения: определяет перечень и методику преподаваемых предметных и 

ориентационных курсов, информационной и консультативной работы, 

системы профориентации, выбирает оптимальную организационную 

структуру для этой взаимосвязи; 

– оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии 

образования, преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; 

– создает условия для реальной индивидуализации процесса 

обучения (составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий); 

– обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

– проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его 

деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных учебных планов; 

– организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного 

плана; 

– содействует генерированию его творческого потенциала и участию 

в проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом интересов; 

– организует взаимодействие с родителями, лицами, их 

заменяющими, по выявлению, формированию и развитию познавательных 

интересов обучающихся, составлению, корректировке индивидуальных 

учебных (образовательных) планов обучающихся, анализирует и обсуждает с 

ними ход и результаты реализации этих планов; 

– осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора 

обучающимся пути своего образования; 

– организует индивидуальные и групповые консультации для 

обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения 

учебных трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, развития и 

реализации способностей и возможностей, используя различные технологии 

и способы коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), включая 

электронные формы (интернет-технологии) для качественной реализации 

совместной с обучающимся деятельности; 

– поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя 

перспективы развития и возможности расширения его диапазона; 

– синтезирует познавательный интерес с другими интересами, 

предметами обучения; 

– способствует наиболее полной реализации творческого потенциала 

и познавательной активности обучающегося; 
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– участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой образовательной 

организации, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям обучающихся (лицам, их заменяющим); 

– обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов); 

– контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательной 

организации), учитывая успешность самоопределения обучающихся, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучаю-

щихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

– обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Резюмируя изложенное выше, можно заметить, что тьютор – 

специалист, наделенный целым рядом функциональных обязанностей. 

Относя тьютора к типу профессии «человек – человек», важно понимать, что 

взаимодействие и процесс общения тьютора не связаны только лишь с 

конкретным обучающимся, когда выявляются интересы, организуется 

процесс обратной связи и т.п. Значительная часть рабочего времени уходит 

именно на координацию деятельности разных субъектов образования 

(родителей, педагогов, воспитателей и др.), которые могут стать ресурсом в 

разработке и реализации индивидуальной образовательной программы 

конкретного ребёнка. 

Тьютор как специалист, организующий деятельность по 

сопровождению, всегда ориентирован на субъектность ребенка 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 

реализующей свою персональную индивидуальную образовательную 

программу, при этом оказывая необходимую помощь и поддержку. Таким 

образом, по мнению Т.М. Ковалёвой, целью тьюторского сопровождения 

является полноценная реализация образовательного потенциала личности, 

потенциала саморазвития, самоактуализации через образование и 

удовлетворение потребностей субъекта деятельности. 

Среди основных функций тьюторского сопровождения 

исследователи выделяют: 

– информационно-аналитическое сопровождение отдельных этапов 

образовательной деятельности, разработки и реализации ИОП; 

– развивающую диагностику образовательных потребностей, 
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возможностей и перспектив обучающегося; 

– содействие в антропологическом развитии обучающегося с целью 

успешной реализации ИОП; тьюторскую навигацию и консультирование по 

проблемам образования, разработки и реализации ИОП; 

– организацию рефлексии; тренинги самоуправления и 

саморегуляции эмоционально-волевой сферы и самовосстановления 

личности обучающегося. 

В современной теории и практике сложилось несколько пониманий 

(толкований) тьюторской деятельности. 

Во-первых, тьюторскую деятельность рассматривают как 

взаимодействие тьютора и обучающегося, направленное на понимание 

возможностей использования ресурсов образовательного и воспитательного 

пространства тельной организации для построения и реализации 

индивидуальной образовательной программы. В связи с этим тьютор 

выполняет функцию соразработчика образовательных проектов и программ, 

выступает как консультант в сфере образовательных услуг, совмещает 

позицию наставника и проектировщика. Образовательная практика 

свидетельствует о том, что тьюторская деятельность должна быть 

ориентирована на максимальное расширение образовательной среды, 

освоение которой позволит каждому обучающемуся использовать ее ресурсы 

для построения и реализации собственной индивидуальной образовательной 

программы (маршрута). 

Во-вторых, реализация тьюторской деятельности возможна лишь в 

условиях открытого образовательного пространства. Т.М. Ковалева выделяет 

три основных вектора, образующих образовательное пространство 

профессиональных действий тьютора: 

– социальный вектор – анализ инфраструктуры образовательной 

организации для реализации индивидуальной образовательной программы; 

– предметный вектор – изменение границ предметного знания и 

корректировка индивидуальной образовательной программы; 

– антропологический вектор – выявление и расширение личностного, 

антропологического потенциала и перевод данного потенциала в категорию 

ресурсов. 

Поэтому, тьютору необходимо осуществлять свою деятельность в трех 

направлениях: социальном, предметном и антропологическом. 

Практика инклюзивного образования зачастую перед тьютором ставит 

задачу проектирования образовательной среды ПОО для решения задач 

тьюторского сопровождения особого ребенка. Отметим, что понятием 

«образовательная среда» обычно пользуются для того, чтобы подчеркнуть, 

что обучение и развитие ребенка всегда происходит в определенных 

социокультурных условиях, которые могут облегчать или затруднять 

организованные педагогические действия. На сегодняшний день в 

психологической теории и практике выделяют 4 модели образовательной 

среды. 
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 Эколого-личностная модель образовательной среды, разработанная 

В.А. Ясвиным, который определяет среду «как систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении». Рассматривая образовательную среду как предмет психолого- 

педагогического проектирования, В.А. Ясвин определяет следующее: чтобы 

обладать образовательным эффектом, образовательная среда должна 

обеспечить комплекс возможностей для развития всех субъектов 

образовательного процесса. Сам процесс включает в себя три структурных 

элемента как совокупность условий, факторов, которые подлежат 

проектированию, моделированию и экспертизе: 

1) пространственно-предметный элемент (помещения, прилегающие 

территории и пр.), который должен обеспечить разнородность 

пространственных условий, связанность их функциональных зон, гибкость, 

управляемость, символическую функцию, индивидуализированность и 

аутентичность; 

2) социальный элемент должен обеспечивать взаимопонимание и 

удовлетворенность всех субъектов межличностными взаимоотношениями, 

включая ролевые функции и взаимоуважение друг друга; 

3) психо-дидактический элемент, т.е. содержание и методы 

обучения, обусловленные педагогическими целями построения 

образовательного процесса и обеспечивающие соответствие целей обучения, 

его содержания и методов психологическим, физиологическим и возрастным 

особенностям развития детей. 

 Коммуникативно-ориентированная модель образовательной 

среды. Данная модель разработана В.В. Рубцовым. Развитие ребенка, считает 

автор, требует от него участия в различных видах деятельности и, 

соответственно, в создании различных видов общности. Поэтому, чтобы 

быть развивающим, образование должно быть многофункциональным и 

объединять скоординированные усилия педагогов, психологов, управленцев 

и других профессионалов. Образовательная среда понимается В.В. Рубцовым 

как такая форма сотрудничества (коммуникативного взаимодействия), 

которая создает особые виды общности между педагогом и учащимися, а 

также между самими учащимися, которые обеспечивают передачу учащимся 

необходимых для данной общности норм жизнедеятельности, включая 

способы, знания, умения и навыки коммуникации. Необходимым условием 

развития ребенка является его участие в совместной деятельности, 

разделенной со взрослым и (или) с другими субъектами образовательного 

процесса. 

 Антрополого-психологическую модель образовательной среды 

предлагает В.И. Слободчиков. В своем подходе В.И. Слободчиков, как  и  

В.В.Рубцов, также использует понятие совместной деятельности участников 

образовательного процесса, но в несколько иной логике, подчеркивая 

относительность образовательной среды, ее незаданность. Образовательная 



11 
 

среда есть системный продукт взаимодействия образовательного 

пространства, управления образованием, места образования и самого 

обучающегося. При этом образовательное пространство задается 

совокупностью образовательных сред и процессов. Его границы могут 

сужаться и расширяться, так как они задаются профессиональной 

деятельностью педагога, масштабом вовлечения социокультурного 

окружения в сам педагогический процесс. В качестве параметров 

образовательной среды исследователь предлагает использовать ее 

насыщенность (т.е. ресурсный потенциал) и структурированность (т.е. способ 

ее организации). 

Психо-дидактическая модель образовательной среды (В.И. Панов, Н.Ф. 

Круглова). В отличие от других моделей образовательной среды в 

социальном компоненте особый акцент ставится на типах коммуникативного 

взаимодействия между субъектами образовательной среды, в первую очередь 

учащихся между собой, с педагогами и родителями. В функциональном 

отношении эта образовательная среда должна быть направлена на создание 

условий, обеспечивающих: 

– социализацию учащихся в соответствии с возрастными 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 обучающегося 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 возрастного развития обучающегося. На каждом 

возрастном этапе развития образовательная среда должна предоставлять 

возможности для решения соответствующих психологических задач 

развития. В связи с этим важнейшим моментом организации образовательной 

среды являются психологическая диагностика и коррекция регулятивно-

когнитивной сферы построения учебной деятельности как того 

психологического новообразования и технологического компонента, который 

обеспечивает успешность (не успешность) восприятия и усвоения 

обучающегося учебного материала. При этом создание образовательной 

среды включает в себя: 

– создание образовательного пространства данной образовательной 

организации, предоставляющей участникам образовательного процесса 

возможность выбора педагогических технологий, форм деятельности и иных 

условий, обеспечивающих образовательные потребности обучающегося; 

– создание всевозможных общностей обучающихся, обучающегося и 

педагога на основе их включения в различные виды совместной 

деятельности; 
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– создание ситуации взаимодействия обучающегося, педагога и 

других участников образовательного процесса с образовательным 

пространством; 

– создание учебных ситуаций, направленных на актуализацию зоны 

ближайшего развития обучающихся. 

Деятельность тьютора в рамках сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – это всегда работа в 

междисциплинарной команде. 

К сожалению, взаимодействие учителя, воспитателя, специалистов 

сопровождения с тьютором не сразу и не всегда становится по-настоящему 

командным, каждый из специалистов решает свои, узкоспециализированные 

задачи. Однако опыт работы ПОО, реализующих инклюзивную практику, 

показывает, что без нахождения общего языка, постановки общих 

комплексных задач по включению «особого» ребенка в образовательный 

процесс, работу ПОО в данном направлении нельзя назвать успешной. 

Что отличает междисциплинарную команду: 

– общие ценностные ориентиры в профессиональной деятельности и 

в вопросе о включении детей с ОВЗ в среду ПОО 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; 

– достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его 

развития, представляемая специалистами и учителями друг другу, активная 

позиция в формировании запроса; 

– скоординированность и четкая организация действий как в рабочих, 

так и в проблемных, критических ситуациях; 

– привлечение дополнительных методических, материальных и 

других ресурсов; 

– участие в широком профессиональном сообществе. 

1.3. Основные направления и специфика деятельности 

специалистов сопровождения 

Координатор по инклюзии (методист) – специалист, играющий важную 

роль в организации процесса включения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную среду ПОО, создании 

специальных условий для адаптации, обучения и социализации 

обучающихся, регулирующий деятельность всего педагогического 

коллектива в данном направлении. 

Координатор по инклюзии – основной «носитель» информации и 

помощник учителя в организации образовательного процесса в инклюзивном 

классе. При этом важно помнить, что координатор, как и специалисты 
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психолого- педагогического сопровождения, ориентируется в своей 

деятельности на запрос учителя, его инициативу и информацию о состоянии, 

успехах и проблемах «особого» ребенка и всего класса. 

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 усваивающих программу в ПОО. В процессе 

специального обследования и динамического наблюдения совместно с 

другими специалистами дефектолог выявляет: 

– уровень умственного развития обучающихся; 

– отношение обучающихся к учебной работе, характер учебной 

мотивации; 

– обучаемость: восприимчивость студентов к помощи, виды 

помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая), способность 

переноса на аналогичные задания; 

– отношение ученика к оценке учителя, сформированность 

самооценки; 

– достижения ребенка в учении (уровень и качество обученности) и 

способы учебной работы; 

– темп работы, работоспособность. 

По результатам обследования дефектолог совместно с учителем, 

педагогом сопровождения, логопедом определяет объем и содержание 

коррекционной работы, необходимой данному ребенку, проводит 

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия, отслеживает 

динамику развития детей и степень усвоения учебного материала. На 

коррекционно-развивающих занятиях с ребенком с трудностями обучения 

дефектолог решает прежде всего коррекционные задачи: развивает 

мышление, тренирует зрительное и слуховое внимание, память, формирует 

зрительно-пространственное и временное восприятие, развивает навыки 

анализа и синтеза, расширяет и активизирует словарный запас ребенка. 

Важное направление деятельности учителя-дефектолога в ПОО – 

методическая помощь учителю класса в адаптации содержания 

образовательных программ к возможностям ребенка. Совместно с учителем-

логопедом, ассистентом учителя (тьютором) дефектолог подбирает формы 

организации учебной работы всего класса, методы, приемы обучения, 

способствующие успешному освоению ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья программного материала, что способствует в 

конечном итоге его успешной социализации. 

Логопед, основываясь на результатах исследования устной и 

письменной (если есть) речи обучающихся и сравнениях этих данных с 

возрастной нормой: 
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– устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого 

нарушения; 

– разрабатывает программы или перспективные планы 

коррекционно- логопедического обучения детей, нуждающихся в 

логопедической помощи; 

– проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений устной и письменной речи обучающихся (с использованием 

программного материала учебных дисциплин гуманитарного цикла); 

– совместно с учителем класса, дефектологом, тьютором проводит 

работу, основной целью которой являются соблюдение в классе правильного 

речевого режима, обогащение и систематизация словарного запаса учащихся 

в соответствии с учебными предметами, развитие коммуникативных умений; 

– проводит консультативную и просветительскую работу с 

учителями и родителями учащихся. 

Педагог-психолог на основе психологических исследований (данных 

диагностики) совместно со специалистами психолого-медико- 

педагогического консилиума: 

– устанавливает актуальный уровень когнитивного развития 

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 микросреды, 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 воспитателей, родителей 

обучающегося; 

– совместно с координатором по инклюзии и (или) администрацией 

ПОО проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных 

ситуаций и т.д. 

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий 

контроль за соблюдением прав любого ребенка, обучающегося в ПОО. На 

основе социально-педагогической диагностики социальный педагог выявляет 

потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации ребенка в ПОО. Социальный педагог 

собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для команды 

ПОО, совместно с координатором по инклюзии устанавливает 

взаимодействие с учреждениями – партнерами в области социальной 
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поддержки (служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, инвалидов, 

учреждениями дополнительного образования. Важная сфера деятельности 

социального педагога – помощь родителям ребенка с ОВЗ в адаптации в 

сообществе, в среде других родителей. Такой специалист может помочь 

учителю, другим специалистам ПОО в создании «Родительского клуба», 

разработке странички на сайте школы, посвященной инклюзии, поиске 

нужной информации. 

Тьютор (ассистент учителя) – специалист, осуществляющий 

непосредственное сопровождение ребенка (детей) с ОВЗ в течение учебного 

дня на фронтальных и (если есть необходимость) индивидуальных занятиях, 

во время перемены, выполнения тех или иных режимных моментов. 

Основная задача тьютора – помощь самому ребенку, его родителям, учителю 

и другим участникам образовательного процесса в адаптации в 

образовательной среде, формировании учебных навыков, навыков 

адаптивного поведения. 

1.4. Взаимодействие команды специалистов в процессе обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 
Взаимодействие учителя и тьютора осуществляется как минимум в 

трех основных направлениях: 

1) в процессе обучения; 

2) в процессе социализации; 

3) в процессе работы с родителями «особого ребенка». 

Одна из основных форм взаимодействия преподавателя и тьютора в 

процессе обучения – индивидуальная помощь «особому ребенку». Основная 

задача преподавателя и тьютора в процессе обучения – помочь 

обучающемуся с проблемами в развитии в формировании основ учебной 

деятельности. На организационном этапе в зависимости от задачи, которую 

ставит преподаватель перед всей группой, тьютор помогает обучающемуся 

освоить понятия «пара», «перемена», «группа». 

Еще один важный момент, требующий взаимодействия учителя и 

тьютора, – формирование у детей умения контролировать свою деятельность 

и оценивать ее. Создание ситуации успеха для «особого ребенка», 

возможность гордиться своими достижениями – результат взаимодействия 

двух педагогов на уроке. Следует сказать и о стратегии помощи «особому 

ребенку» со стороны тьютора – от «большой» помощи к «маленькой», от 

положения «рядом все время» к положению «рядом, когда нужна помощь и 

поддержка» до полной самостоятельности. Ребенок получает помощь, но при 

этом он должен очень многое делать самостоятельно, совершать ошибки и по 

возможности самостоятельно их исправлять. Кроме индивидуальной помощи 

«особому ребенку», на уроке существуют и другие формы взаимодействия 

учителя и тьютора: 

а) индивидуальная помощь тьютора другим обучающимся класса; 

б) проведение части пары; 
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в) при организации работы на паре по подгруппам работа с одной из 

подгрупп; 

г) помощь всем детям при реализации какого-либо проекта на уроке. 

Взаимодействие учителя и тьютора в процессе обучения 

осуществляется и в методическом плане. 

В триаде «преподаватель – тьютор – дефектолог» – это: 

– разработка индивидуального образовательного плана для 

обучающегося с 

ОВЗ; 

– постановка цели и конкретных задач в организации помощи 

обучающемуся при освоении им образовательной программы; 

– решение вопросов о способе и средствах подачи и закрепления 

нового материала с учетом особенностей познавательной деятельности 

конкретного ребенка или группы, составление и оформление 

индивидуальных карточек с заданиями; 

– планирование системы занятий, включая проектную деятельность; 

– совместное решение вопросов преподавания и оценки успешности 

учебной деятельности «особых» детей в классах на методических 

совещаниях, составление методических рекомендаций; 

– помощь учителю в оформлении методических пособий и др. 

Взаимодействие в процессе адаптации и социализации ребенка в 

группе сверстников 

Взаимодействие в организации процесса адаптации и социализации 

«особого ребенка» в группе сверстников. Известно, что для нормальной 

полноценной жизни ребенка в ПОО важны не только учебные навыки, но и 

его возможность взаимодействовать с другими детьми, коммуникативные 

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 особого 

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 инициации и построении контактов с 

другими детьми, с учителями и другими специалистами; развитие 

коммуникативных навыков и возможностей, формирование направленности 

на других детей; помощь в формировании психологического климата класса, 

доброжелательных, дружеских взаимоотношений между детьми и 

адекватных форм коммуникации друг с другом и с «особым» ребенком. 

Основные направления совместной работы команды специалистов 

1. С учителем (классным руководителем) и воспитателем тьютор 

планирует и проводит праздники, коллективные творческие дела, экскурсии 

и т.д. 

2. С учителем и психологом – наблюдает, обсуждает и оценивает 
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социальную ситуацию в классе, вырабатывает стратегию дальнейшей работы 

по формированию сплоченности 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 преподавателя и тьютора 

1. Координация действий педагогов и родителей в процессе помощи 

ребенку в освоении образовательной программы 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 преподавателя и тьютора 

решаются такие важнейшие задачи, как: 

– помощь обучающемуся в адаптации ПОО, группе сверстников; 

– помощь всей группе в создании атмосферы благожелательности, 

принятия друг друга независимо от физических, личностных и 

интеллектуальных особенностей; 

– помощь родителям в понимании собственной роли в инклюзивном 

образовательном пространстве; 

– помощь преподавателю в освоении нового вида профессиональной 

деятельности. 

1.5. Общие приемы работы тьютора в разных образовательных 

ситуациях 

Сопровождение обучающихся с нарушениями слуха. 

Обучающиеся, имеющие нарушение слуха, хорошо воспринимают 

устную речь зрительно (чтение с губ). Студент, имеющий нарушение слуха, 

обязательно должен быть слухопротезирован, т.е. иметь индивидуальные 

слуховые аппараты. Преподаватель, обучающий ребёнка с нарушением 

слуха, должен: посадить ребенка за первую парту; не поворачиваться спиной 

к обучающемуся; чётко задавать вопросы, обращаясь к студентуу; проверять 

рабочее состояние слуховых аппаратов; разрешать детям оборачиваться, 

чтобы видеть лицо говорящего человека; широко применять наглядность в 

целях более полного и глубокого осмысления учебного материала. Во второй 

половине дня сурдопедагог должен проводить индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции произношения, развитию слухового восприятия, 

общему развитию речи.  

Для адаптации в социуме незаменимую помощь оказывают тьютор, 

педагог-психолог и социальный педагог. Их работа должна быть направлена 

на развитие коммуникативной компетентности, повышение уровня 

доброжелательности, снижение конфликтности, сплочение коллектива. 



18 
 

Большое внимание нужно обращать на формирование межличностных 

отношений между интегрированными ребятами и их сверстниками, что 

помогает решать этические и правовые проблемы. Для слабослышащих 

детей, которые по уровню психофизического и речевого развития 

соответствуют возрастной норме и психологически подготовлены к 

совместному со слышащими сверстниками обучению, может быть 

эффективно интегрированное обучение. Глухие и слабослышащие 

обучающиеся психологически отличаются от сверстников с нормальным 

слухом, они более замкнуты и обидчивы. У них происходит нарушение 

познавательных функций, т.е. внимания, восприятия, речи, памяти, 

мышления. У таких студентов понижена инициатива общения с окружающим 

миром. Страдают ориентация в пространстве, координация движений (в 

связи с тесным взаимодействием слухового и вестибулярного аппарата). 

Устная и письменная речь детей с отклонениями слуха страдает пропусками 

букв и слов, их заменой не по смыслу, а по внешнему сходству. Нужно 

разбирать с ними значение каждого слова. Они запоминают тексты дословно, 

употребляют в речи однотипные грамматические конструкции, однообразные 

слова и фразы, их язык беден. 

Сопровождение детей с нарушениями зрения 

Слабовидящими называют обучающихся, у которых острота зрения 

лучшего глаза с обычной оптической коррекцией составляет 0,05–0,4. 

Специфика обучения и воспитания слепых и слабовидящих студентов 

проявляется в следующем: дозирование учебных нагрузок, применение 

специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, 

расширяющих познавательные возможности детей, специальное оформление 

учебных кабинетов, организация лечебно-восстановительной работы; 

усиление работы по социально-трудовой адаптации. Обучение слабовидящих 

ведется по учебникам, которые печатаются более крупным шрифтом и 

специальными преобразованными изображениями, доступными для 

зрительного восприятия. Во время проведения занятий следует чаще 

переключать обучающихся с одного вида деятельности на другой. Во время 

проведения пар педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих обучающихся. 

Положительное влияние на поддержание работоспособности учащихся и 

предупреждение зрительного пере утомления оказывает проведение 

физкультурных пауз. Во время физ.паузы выполняют дыхательные 

упражнения, хватательные, сгибательные и разгибательные упражнения для 

кистей рук. Слабовидящие не должны выполнять упражнения, связанные с 

наклоном головы вниз и с резким движением тела, т.к. эти упражнения им 

противопоказаны. Слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 

естественному источнику света. При некоторых формах нарушения зрения 

(катаракта, помутнение роговицы) у обучающихся наблюдается светобоязнь. 

Их надо размещать дальше от источника света. Искусственная освещенность 
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помещений, в которых занимаются учащиеся с пониженным зрением, должна 

составлять от 500 до 1000 лк. Поэтому рекомендуется использовать 

крепящиеся 27 на столе лампы. Свет должен падать с левой стороны или 

прямо. Гимнастика до занятий, физ.минутки и лечебная физкультура (ЛФК) 

на коррекционных занятиях являются обязательными и проводятся по 

специальным программам. Для студентов с нарушением зрения 

предусмотрены следующие программы коррекционных занятий: мимика и 

пантомимика; ориентировка в пространстве, социально бытовая 

ориентировка (СБО), развитие зрительного восприятия, осязания и мелкая 

моторика рук, логопедические занятия. Наглядность должна быть яркая, 

крупная. Тьютор больше комментирует все то, что происходит в кабинете. 

Лучше, если студент сидит за первой партой. Объем материала и количество 

заданий должны быть уменьшены. Тексты должны быть максимально 

простые, короткие, понятные. Информация запоминается лучше, если она 

эмоционально окрашена. Эффективно и использование наглядных 

конспектов, опор. Если в группе есть студент с нарушением зрения: 

необходимо четко дозировать зрительную нагрузку. Оптимальная нагрузка 

на зрение у слабовидящих составляет не более 15–20 минут непрерывной 

работы. Для обучающихся с глубоким нарушением зрения, в зависимости от 

индивидуальных особенностей, она не должна превышать 10–15 минут. 

Важно выбрать оптимально освещенное рабочее место, где студенту 

максимально видно доску и преподавателя, например, первая парта в 

среднем ряду. Студент с глубоким снижением зрения, опирающийся в своей 

работе на осязание и слух, может работать за любой партой с учетом степени 

слышимости в этом месте. В кабинете должны быть обеспечены повышенная 

общая освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на 

рабочем месте не менее 400–500 люкс. Следует обратить внимание на 

количество комментариев, которые будут компенсировать обедненность и 

схематичность зрительных образов. Особое внимание следует уделять 

точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и 

мимику. Речь преподавателя должна быть выразительной и точной, ему 

необходимо проговаривать все, что он делает, пишет или рисует. Называйте 

каждого говорящего по имени, чтобы было понятно, кто говорит. 

Используйте более крупные и яркие наглядные пособия, крупный шрифт. 

При использовании доски записи должны быть контрастными, буквы – 

крупными. При записи лучше использовать цветные маркеры для наиболее 

важных моментов в записываемом материале. Создавайте опору на другие 

модальности. Обучающийся должен иметь возможность ориентироваться в 

пространстве: знать основные ориентиры комнаты, где проводятся занятия, 

путь к своему месту. В связи с этим не следует менять обстановку и место 

ребенка, особенно на первых порах, пока он не выработает автоматизма 

движения в знакомом помещении. Студенту важно научиться спрашивать и 

принимать помощь от сверстников. Очень важно, чтобы в этой ситуации 
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ребенок сохранял чувство собственного достоинства и стремился сам 

оказывать помощь в ситуации, соответствующей его возможностям. 

Сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, детским церебральным параличом (ДЦП) 

Нарушения опорно-двигательного аппарата, детский церебральный 

паралич (ДЦП). Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. В зависимости от 

причины и времени возникновения и от действия вредных факторов 

выделяют следующие виды нарушений опорно-двигательного аппарата:  

Заболевания центральной нервной системы: 

 – ДЦП;  

– миопатия, нарушения функций опорно-двигательного аппарата при 

торзионной дистонии и других стойких гиперкинетических синдромах 

врожденной и наследственной природы;  

– нарушения функций опорно-двигательного аппарата после 

перенесенного полиомиелита и других нейроинфекций.  

Врожденная и приобретенная патология опорнодвигательного 

аппарата:  

– врожденный вывих бедра;  

– кривошея;  

– косолапость и другие деформации стоп;  

– недоразвитие и дефекты конечностей;  

– аномалии развития позвоночника;  

– травмы спинного и головного мозга, конечностей;  

– полиартрит;  

– заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и т.д.);  

– системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия). 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, 

темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений 

скелетно-мышечной системой во времени и пространстве. Большинство 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это дети с 

ДЦП. ДЦП объединяет целую группу состояний, при которых нарушаются 

движения и способность контролировать положение тела в пространстве. 

Студент с церебральным параличом не может управлять своими движениями 

так, как другие. При ДЦП очаг повреждения в центральной нервной системе 

не увеличивается и не развивается, т.е. это непрогрессирующее повреждение. 

Но по мере развития у обучающегося могут изменяться проявления этого 

повреждения. Развитие движений тесно связано с развитием других навыков, 

поэтому студент с ДЦП будет трудно не только учиться двигаться, но и 

развиваться в других важных областях: общении, самообслуживании и др. 

ДЦП возникает из-за повреждения тех частей центральной нервной системы, 

которые «отвечают» за управление движениями. Но у обучающегося могут 

быть повреждены и другие отделы мозга, управляющие другими функциями. 



21 
 

В этом случае у него будут сопутствующие нарушения. У студентов с ДЦП 

может нарушаться контроль за движениями глаз, поэтому приблизительно у 

половины из них наблюдается косоглазие. Иногда у таких детей 

диагностируют тугоухость. Достаточно часто у обучающихся с ДЦП бывают 

судороги. Двигательные нарушения ребенка отражаются на работе 

дыхательного аппарата, на голосообразовании, артикуляции, мимике и 

жестах, которыми он пытается пользоваться для общения с окружающими.  

Наличие у обучающихся выраженных проблем двигательного 

характера делает необходимым использование действий по подражанию, 

пассивно-активных и совместных действий, продумывание специального 

содержания их деятельности. 

Сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями и ЗПР 

Снижение интеллекта – одно из самых распространенных нарушений. 

Здесь могут использоваться такие понятия, как нарушение или задержка 

психического или интеллектуального развития, умственная отсталость, 

заторможенность, тяжелые учебные проблемы. В клинической психиатрии 

принято выделять две основные формы интеллектуальных нарушений: 

умственную отсталость (олигофрению) как разновидность дизонтогенеза 

(В.В. Ковалев) и деменцию. При олигофрении отсутствует нарастание 

интеллектуального дефекта. Деменция представляет собой распад более или 

менее сформированных интеллектуальных функций.  

Если в группе есть обучающийся с интеллектуальным нарушением, то 

максимально связывайте материал занятия с практическим опытом и 

повседневной жизнью студента. Адаптируйте задания так, чтобы они 

соответствовали уровню ребенка с ОВЗ, разбивайте задание на короткие 

отрезки и учебные задачи, просите других обучающихся помогать. Не 

замечайте нежелательных действий, если студент делает это с целью 

привлечения внимания. Хвалите и уделяйте внимание тогда, когда поведение 

соответствует желаемому. Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – 

это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе либо имеется отставание в овладении 

школьными навыками (чтения, письма, счета).  

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-

педагогическое определение для наиболее распространенного среди всех 

встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. Задержка 

психического развития рассматривается как вариант психического 

дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного психического 

развития («задержка темпа психического развития»), так и относительно 

стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и 

интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости. 

ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими 

нервно-психическими расстройствами (астеническими, 

церебрастеническими, невротическими, неврозоподобными и др.), 

нарушающими интеллектуальную работоспособность студента. Отсутствие 
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концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им 

трудно или невозможно функционировать в большой группе и 

самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и 

эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря 

на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. При 

организации обучения необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий 

многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от 

коррекционных задач. Обучающемуся с ЗПР необходимо предъявлять 

хорошо структурированный материал. 

Необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и приемы 

обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного 

анализатора, включения в работу большинства анализаторов; использовать 

ориентировочную основу действий (опорных сигналов, алгоритмов, образцов 

выполнения задания). Для таких детей важно обучение без принуждения, 

основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, 

чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, 

личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, 

испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, 

вызывающим желание учиться. При организации учебного процесса следует 

исходить из возможностей ребёнка – задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные 

переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем 

трудность заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. Учителю необходимо: следить за успеваемостью 

обучающихся: 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 усиливает внимание; поддерживать детей, 

развивать в них положительную самооценку, корректно делая замечание, 

если что-то делают неправильно; разрешать обучающимся при выполнении 

упражнений записывать различные шаги. Это является для них опорой, а для 

учителя – это вспомогательное средство, чтобы понять, где именно 

произошла ошибка в процессе мышления; требовать структурирования 

действий. 

Сопровождение детей с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности (СДВГ) 

Активность ребенка нужно постараться направить «в мирное русло» – 

поручить ему собрать или раздать тетради, книги для всего класса, 

вытирать доску, проводить физкультминутки на уроке. Обучающиеся этой 

группы легче удерживают внимание, когда у них заняты руки. Уроки 

рисования, труда даются им легче других. Возможно, таким детям легче 

писать на доске, а не в тетради. Снизить двигательную активность ребенка 

можно прикосновением к плечу, рукам, голове ребенка, более частым 
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обращением своего внимания к ученику во время объяснения материала, 

частым называнием его по имени. Необходимы постоянное разъяснение 

правил поведения, их четкое проговаривание, поощрение (похвала) 

правильных действий. Можно тоже обратиться к визуальной поддержке – 

карточкам картинкам с изображением режимных моментов, расписанием 

занятий или последовательности действий. В тяжелом случае можно вывести 

подопечного из класса с целью переключить внимание на другую 

деятельность и повторить правила поведения. 

Эмоциональная неустойчивость 

Если у ребенка отмечается высокая степень тревожности, то 

необходимо предоставлять возможность выхода из класса, если он 

встревожен, расстроен, сердится, испугался. В комфортном месте тьютор 

может поговорить с ребенком, обсудить ситуацию, помочь успокоиться, 

прежде чем снова вернуться в класс. Разговаривать надо спокойно, с 

мягкостью в голосе. Если ребенок не понимает, что происходит в классе, 

надо очень мягко объяснить «почему, что и как», прокомментировать 

обстановку. В целях успокоения можно использовать различные 

приспособления для релаксации (игрушки «антистресс», мячики, мешочки с 

крупой и т.п.). Чтобы не отвлекать внимание других учеников, использовать 

предметы можно, держа руки под партой. Проблемы с мелкой моторикой. 

Можно использовать совместное письмо (держа руку ребенка в своей). Ручку 

надо подбирать удобную, с хорошим шариком, которая не пачкает. Можно 

вместо ручки использовать карандаш с мягким грифелем или ручку со 

стирающимися чернилами. Первое время тьютор сам стирает неправильно 

написанное, чтобы не тратить на это силы ребенка. Ручка и карандаш могут 

быть со специальной накладкой, обмотаны мягкой тканью, поролоном, чтобы 

ребенку было легче держать их. Если письменные принадлежности падают, 

поднимать их первоначально тоже лучше тьютору. Можно использовать 

технику «мокрое письмо». Ребенок пишет на доске не мелом, а мокрой 

губкой. Нужно успеть решить пример, пока он не высохнет. При этом писать 

ребенку легче, чем мелом. 

Если в классе есть ребенок с СДВГ: такому ребенку необходимо 

позитивное, уравновешенное и последовательное отношение к нему; важно 

давать четкие, конкретные инструкции; соблюдать четкий ритм, структуру, 

организацию; оптимальное место в классе для ребенка с СДВГ - место у 

стены и недалеко от стола учителя; Чаще давайте такому ребенку 

дополнительные задания, допускающие возможность движения (собрать 

тетради, раздать материалы, листы бумаги и т.д.) 

Сопровождение детей с синдромом раннего детского аутизма(РДА) 

и расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип 

нарушения психического развития. У всех детей с аутизмом нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них 

являются аффективные проблемы и трудности становления активных 
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взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их 

установки на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

собственного поведения. У детей с РДА ограничены когнитивные 

возможности; прежде всего это трудности переключения с одного действия 

на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов. Инертность 

может относиться к двигательной, речевой, интеллектуальной сферам. 

Труднее всего преодолевается инертность в мыслительной сфере, что 

необходимо учитывать при сопровождении ребенка в учебной деятельности. 

Как правило, процесс адаптации ребенка с РДА является длительным и 

нестабильным. Наблюдения показывают, что для ребенка с РДА важна 

продолжительность контактов. Это относится, прежде всего, к основному 

педагогу и тьютору, которые проводят с этими детьми максимально 

длительное время. Дополнительные возможности для формирования более 

тесных личностных контактов с ребенком дает внеклассная работа: походы, 

прогулки (целенаправленные и нецеленаправленные, игровые), посещение 

музеев. Однако вечеринки в классе, совместные экскурсии, походы могут 

оказаться слишком тяжелыми для ребенка в спектре аутизма, и он не получит 

от них удовольствия. Очень важно выяснить, как конкретный ребенок 

относится к участию в том или ином мероприятии, и в случае необходимости 

поддержать его, помогая получить удовольствие. Кроме того, у ребенка 

должно быть достаточно свободного времени в одиночестве, чтобы он смог 

восстановиться после чрезмерной стимуляции. Вследствие особенностей 

восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся сверстников не 

является простым и легким процессом для аутичного ребенка. У него часто 

наблюдается отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а 

также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям; ему 

сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого. Отсюда 

следует, что сопровождение ребенка тьютором может стать основным, если 

не самым необходимым, компонентом, который приведет к успеху в 

процессе социализации. Если в классе есть ребенок с аутизмом необходимо 

создать ребенку тихое, уединенное место, где бы он мог побыть один. 

Ребенок должен иметь возможность выйти из класса, он может иметь при 

себе привычный любимый предмет, игрушку, при этом надо стараться, чтобы 

это не отвлекало других учеников. Такому ученику предпочтительнее сидеть 

на последней парте, где он будет постепенно привыкать к обстановке. Важно 

предоставить ребенку возможность самостоятельно обследовать помещение 

класса, комнаты для занятий. Нужно дозировать контакты с ребенком, т.к. 

может наступить пресыщение – тогда даже приятная ситуация становится 

для ребенка дискомфортной и может разрушить уже достигнутое. Общение с 

ребенком должно осуществляться негромким голосом, в некоторых случаях, 

особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать 

прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к 

ребенку с прямыми вопросами или настаивать на продолжительности 

выполнения задания в случае отказа. Одежда специалиста должна быть 
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темных тонов и в ней должно быть постоянство – это поможет ребенку 

привыкнуть к нему. Аутичным детям наиболее доступны схемы, и именно на 

них необходимо опираться в коррекционной работе. Ребенку с аутизмом 

необходима постоянная поддержка взрослого, его ободрение, чтобы перейти 

к более активным и сложным отношениям с миром. Здесь необходимо 

умение чувствовать настроение ребенка, понимать его поведение. В процессе 

работы в поведении аутичного ребенка выявляются стимулы, на которые 

необходимо опираться в ходе коррекционной работы. 

1.6. Модель тьюторского сопровождения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в ПОО 

Относительно организации тьюторского сопровождения особого 

ребенка теория и практика образования детей с ОВЗ учитывает 

существование двух ключевых позиций. 

С одной стороны, это идеи научной школы Т.М. Ковалевой, 

ориентированные на то, что тьютор это специалист по сопровождению 

образовательной программы обучающегося; с другой идеи сторонников 

инклюзивного образования, указывающих на необходимость сопровождения 

самого ребенка в образовательном процессе в связи с его индивидуальностью 

и уникальностью. В этой связи сложились два подхода к организации 

тьюторского сопровождения особого ребенка в образовании, в частности 

действия тьютора в контексте индивидуализированного образования и в 

контексте индивидуального подхода к ребенку. Среди характеристик 

современного образования ключевыми являются: его открытость и 

вариативность. 

Сегодня в ПОО создается такая образовательная среда, которая 

«учитывает» осмысленный запрос самого ребенка, его родителей; 

предоставляет веер возможностей в выборе образовательного маршрута 

ребенка; обеспечивает многообразие образовательных услуг (предложений) 

для обучающегося и его родителей. Индивидуализация является одним из 

принципов, обеспечивающих данные характеристики образовательной среды 

ПОО. Основная профессиональная задача тьютора по сопровождению 

особого ребенка в условиях такой образовательной среды – это построение 

открытого образовательного пространства как пространства проявления 

познавательных инициатив, интересов учащихся, процесса его социализации. 

В этой связи действия тьютора будут направлены на помощь ребенку в 

осмыслении обучения, в выборе различных учебных форм реализации 

образовательного процесса. Тьютор, проектирующий свои 

профессиональные действия по сопровождению особого ребенка в контексте 

индивидуального подхода, приспосабливает образовательную среду к 

индивидуальным особенностям ученика; преодолевает несоответствия между 

уровнем учебной деятельности, заданной образовательными программами и 

реальны ми возможностями обучающихся. Ниже в табл. 2 представлены 

более подробно действия тьютора по сопровождению особого ребенка в 

контексте индивидуального подхода и индивидуализации образования. 
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Одной из задач, решением которой занимается тьютор в рамках реализации 

тьюторского сопровождения, является создание необходимых специальных 

условий для получения образования данной категорией обучающихся. 

Создание всеобъемлющих условий для получения образования всеми детьми 

указанной категории с учетом их психофизических особенностей следует 

рассматривать в качестве основной задачи в области реализации права на 

образование особых детей. 

Таблица 1 

Действия тьютора 
(в условиях 
индивидуализации 
образования) 

Действия тьютора 
(в условиях 
индивидуального 
подхода) 

У учащегося есть право на 

выстраивание собственного 

содержания образования, 

собственной траектории 
образовательной программы. 

Преодоление несоответствия между 

уровнем учебной деятельности, 

заданной образовательными 

программами и реальными 
возможностями обучающихся 
освоить их 

Тьютор сопровождает процесс 

реализации индивидуальной 

образовательной программы 

ученика, помогает ему осмыслить 

об учение, предлагает различные 

учебные формы реализации 

образовательного процесса 

Деятельность тьютора строится как 

средство компенсации «помех» в 

обучении, связанных с 

индивидуальными особенностями 

ученика 

Задача тьютора – построение 

открытого образовательного 

пространства как пространства 

проявления познавательных 
инициатив, интересов учащихся, 
процесса его социализации 

Задача тьютора – 

приспосабливание образовательной 

среды к индивидуальным 

особенностям ученика 

Тьютор – посредник между различными субъектами образовательного 
процесса: учеником, учителями, родителями и т.д. 

Тьютор проектирует события, направленные на выявление и поддержку 

образовательных интересов учащихся, организует их включение в 

различные виды деятельности (учебную, проектную, игровую, 

социально-ориентированную и т.д.) 
Тьютор принимает активное участие в создании необходимых и 
всеобъемлющих условий для получения образования обучающимися 

Требования к условиям получения образования обучающихся с ОВЗ 

отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) начального общего образования. В данном документе говорится о 

том, что необходимо создание специальных условий, в рамках которых 

должна быть создана среда, адекватная общим и особым образовательным 
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потребностям, физически и эмоционально комфортная для ребенка с ОВЗ, 

от крытая для его родителей (законных представителей); гарантирующая 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся. В целом для обучающихся в образовательной организации 

должны быть созданы 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, соответствующих его особым 

образовательным потребностям; 

– адекватную оценку динамики развития жизненной компетенции 

ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, 

включая и работников ПОО, и родителей (их законных представителей); 

–  индивидуализацию образовательного процесса в отношении 

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 образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

– включение детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и 

творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-

исследовательскую деятельность; 

– включение детей с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в разработку 

основной образовательной программы начального общего образования, 

проектирование и развитие внутриколледжной социальной среды, а также 

формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

– использование в образовательном процессе современных научно 

обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

– взаимодействие в едином образовательном пространстве ПОО, 

специализирующихся на обучении лиц с ОВЗ в целях продуктивного 

использования накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и 

созданных для этого ресурсов. 

Схема тьюторского сопровождения в ПОО 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, 

адаптационный, помощь и оценка результатов. 
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Рис.1 Модель организации тьюторского сопровождения ребенка с ОВЗ 

Формирование запроса на сопровождение предварительный этап. 

Решение о необходимости сопровождения может осуществляться по 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка и на основании 

заключения психолого медико-педагогической комиссии (ПМПК). Наличие 

контакта тьютора со специалистами ПМПК, существенно облегчает работу 

тьютора, и делает более эффективным процесс включения ребенка с ОВЗ в 

новую сферу деятельности. Важным параметром сопровождения являются 

доступность тьюторской помощи, информационная, временная и 

территориальная доступность. На предварительном этапе тьютор знакомится 

с результатами диагностики ребенка, проведенной специалистами, с 

медицинской картой ребенка, утвержденным образовательным маршрутом; 

встречается со специалистами и представителями ПМПК для получения 

рекомендаций. Получив общие сведения, он знакомится с самим ребенком и 

его семьей, узнает об особенностях, интересах, сильных и слабых сторонах 

своего подопечного. Происходит постепенное установление контакта. На 

этом этапе часто необходимо заранее познакомить ребенка с помещениями, 

где он будет заниматься, его рабочим местом, местами общего пользования. 

Тьютору - целесообразно заранее провести встречи с родителями, 

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 беседы на родительском собрании, показ фильмов о детях с ОВЗ, 

об инклюзивном образовании. Интересен в этой связи опыт проведения 

«Уроков доброты», которые разработала и внедряет РООИ «Перспектива». 

Важно стимулировать активность детей класса в организации жизни в ПОО. 
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Так, например, обучающихся в составлении правил совместной работы залог 

того, что эти правила будут восприняты и ученики начнут им следовать.  

Адаптационный этап. Идет повседневная, последовательная работа 

тьютора и ученика по вхождению в образовательный процесс и социальную 

жизнь ОО, постепенное включение ребёнка в различные учебные и 

внеучебные ситуации. Сроки адаптации детей в колледже очень 

индивидуальны и зависят от типа особенностей развития. Они варьируются в 

пределах нескольких месяцев, у детей с аутизмом могут составлять 1–1,5 

года. На этом этапе тьютор осознает составляющие и особенности задач, 

стоящих перед ребенком с ОВЗ, и потенциальные возможности решения, 

определение позитивных и негативных факторов влияния 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 положительной эмоциональной поддержки, ребенок 

с ОВЗ пере ходит на новый этап, который характеризуется снижением 

тревожности и напряжения. Теперь акцент тьюторства переносится в сферу 

углубления социализации и коррекционно-развивающего обучения. Здесь 

важно поддерживать мотивацию ребенка, дать ему возможность 

почувствовать его успехи. Проводятся анализ и оценка первых результатов. 

На каждом этапе тьютор наблюдает и информирует родителей и всех 

участников образовательного процесса о процессе обучения и социализации 

ребенка, при необходимости организует консультации ребёнка у 

специалистов, налаживает сотрудничество со специалистами других 

организаций, занимающихся с ребёнком с ОВЗ, посещающем ОО. Последним 

этапом, если это возможно, должен стать постепенный выход 

сопровождающего из посреднической роли тьютора, предоставление ребенку 

максимальной самостоятельности в учебе с последующей отсроченной 

оценкой. Выход тьютора из системы или уменьшение его влияния являются 

критерием его эффективности. 

Глава 2. Законодательная база тьюторского сопровождени 

2.1. Федеральное законодательство 

Рассматривая законодательную базу тьюторского сопровождения, 

хочется особо отметить Федеральное законодательство, которое включает 

ряд законов, прямо или косвенно регламентирующих тьюторское 

сопровождение, в том числе и в учреждениях СПО. Основываясь на 

различных международных законах, которые подробно характеризуются в 

педагогических, психологических, коррекционных направлениях, они 

наиболее детально выражают требования к личности и деятельности 

тьютора.  

В России должность «тьютор» официально закреплена в числе 

должностей работников общего, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования. В Приказе Минздравсоцразвития РФ от 

5 мая 2008 г. № 216-н «Об утверждении профессиональных 
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квалификационных групп должностей работников образования», в 

профессиональную квалификационную группу должностей педагогических 

работников, в 4 квалификационный уровень включен тьютор. В данном 

законе присутствует ремарка, за исключением тьюторов, занятых в сфере 

высшего и дополнительного профессионального образования.  

В Приказе Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. и 217-н, 

зарегистрированном в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11725 тьютор 

относится к 3 квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группе должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала.  

Специальность «тьютор» внесена в «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», в 

раздел «квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приказ № 761-н Миздравсоцразвития от 26.08.2010, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. № 18638).  

Должностные обязанности, регламентируемые данным документом 

слово можно подразделить на организационные, координационные, 

коррекционные, проективные, консультативные и пр.  

Тьютор организует процесс индивидуальной работы с обучающимися 

по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; координирует поиск 

информации обучающимися для самообразования; сопровождает процесс 

формирования их личности (помогает им разобраться в успехах, неудачах, 

сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на 

будущее).  

Совместно с обучающимся тьютор распределяет и оценивает 

имеющиеся у него ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; 

координирует взаимосвязь познавательных интересов, обучающихся и 

направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения: 

определяет перечень и методику преподаваемых предметных и 

ориентационных курсов, информационной и консультативной работы, 

системы профориентации, выбирает оптимальную организационную 

структуру для этой взаимосвязи.  

Оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии 

образования, преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; 

создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий); 

обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его 

деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных учебных планов. Организует 
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взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального учебного плана, содействует 

генерированию его творческого потенциала и участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учетом интересов.  

Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, 

по выявлению, формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся, в том числе младшего и среднего школьного возрастов, 

составлению, корректировке индивидуальных учебных (образовательных) 

планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты 

реализации этих планов.  

Осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора 

обучающимся пути своего образования. Организует индивидуальные и 

групповые консультации для обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) 

по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции индивидуальных 

потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся 

(группой обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии) 

для качественной реализации совместной с обучающимся деятельности.  

Поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя 

перспективы развития и возможности расширения его диапазона. 

Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами 

обучения. Способствует наиболее полной реализации творческого 

потенциала и познавательной активности обучающегося. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, 

в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой образовательного учреждения, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, 

их заменяющим).  

Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 

Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного 

учреждения), учитывая успешность самоопределения обучающихся, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих», регламентирует систему основных компетенций 

педагога-тьютора.  
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Тьютор должен знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; 

психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и 

подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и формы 

мониторинга деятельности обучающихся; педагогическую этику; теорию и 

методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся; технологии открытого образования и тьюторские технологии; 

методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы 

установления контактов с обучающимися разного возраста и их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации 

своей позиции; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, права, 

социологии; организацию финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; административное, трудовое 

законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. Таким образом, в соответствии с Федеральным 

законодательством, система знаний тьютора должна включать 

законодательные, педагогические, психологические, коррекционные, 

экологические, экономические, информационно-комуникационные основы 

знаний.  

В соответствии со Справочником должностей, требования к 

квалификации. Тьютора заключаются в высшем профессиональном 

образовании по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет.  

Справка по установлению повышающего коэффициента к 

нормативам затрат, отражающих особенности обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп в 

профессиональных образовательных организациях от 28 декабря 2016 

года указывает на результаты мониторинга повышающего коэффициента к 

нормативным затратам (повышенному нормативу) на оказание услуги при 

реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

различных регионах.  

Данный документ представляет результаты мониторинга деятельности 

профессиональных образовательных организаций по вопросам приема 

инвалидов, обучения студентов с инвалидностью и обеспечения специальных 
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условий для получения образования, трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

Приведены количественные и качественные показатели по проведению 

семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей по 

вопросам профессиональной ориентации и получения услуг среднего 

профессионального образования для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Дана информация о проведении II Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» (далее – Чемпионат), а также об итогах Чемпионата.  

Данная справка является вспомогательным документом для 

определения направлений и непосредственной организации деятельности 

тьютора в учреждениях СПО.  

С выходом Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания», прояснились требования к профессии 

«Тьютор», поменялись некоторые акценты.  

Так, тьютор в настоящее время может обладать средним 

профессиональным образованием «…в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки». К 

опыту и стажу работы особых требований не предъявляется.  

Приказ регулирует трудовые действия тьютора, которые включают 

необходимые умения и знания к выявлению индивидуальных особенностей 

обучающегося; проектированию открытой, вариативной образовательной 

среды; реализации индивидуальных маршрутов, планов, проектов.  

Таким образом, в современном законодательстве, базирующемся на 

ряде международных и федеральных законов, приветствуется получение 

образования, в том числе в учреждениях СПО, различными категориями 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с участием педагога-тьютора, 

выполняющего определенные регламентируемые законом функции. 

2.2. Локальные нормативные акты  

Положение о тьюторском сопровождении лиц с инвалидностью и ОВЗ 

в ПОО. Порядок организации тьюторского сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ разных нозологических групп .
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