
 



 осуществлять индивидуально-ориентированную, психолого-

педагогическую, коррекционно-развивающую помощь детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных программ на 

доступном им уровне, их интеграцию в образовательном учреждении и 

социализацию в обществе. 

Направления: 

1. Диагностическая работа 

Обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях общеобразовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий  

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Консультативно-просветительская работа 

 Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Принципы ПП-сопровождения 

Работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителями (законными представителями) построена на принципах: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в 

центре стоит учѐт личностных особенностей ребѐнка, семьи. 

2. Гуманно-личностный - всестороннее уважение и любовь к ребѐнку, к 

каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» 

каждого ребѐнка, его представления о себе. 

3. Принцип комплексности- сопровождение можно рассматривать 

только в комплексе, в тесном контакте администрации, педагога- психолога, 

социального педагога, логопеда, педагогами образовательной организации и 

родителями (законными представителями). 

4. Принцип деятельностного подхода - психологическая, 

логопедическая, социальная и педагогическая помощь осуществляется с учѐтом 

ведущего вида деятельности, определяемого возрастом ребѐнка, а также так же на 



тот вид деятельности, который является личностно-значимым для ребенка. 

5. Принцип системности реализуется в процессе оказания психолого-

педагогической помощи, оказываемой в реальной ситуации обучения ребѐнка, 

выявляет имеющиеся сложности, потенциальные возможности обучающегося, его 

сильные стороны. 

6. Принцип интегративности предусматривает интеграцию различных 

методов, подходов, дидактических и психотерапевтических приемов; приоритет 

особых потребностей ребѐнка. 

7. Принцип непрерывности - отражает необходимость ранней 

диагностики возможностей и способностей ребѐнка, осуществления психолого-

педагогического сопровождения на протяжении всего периода обучения. 

Контингент обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

В МБОУ гимназии №11 по состоянию на 2023-2024 учебный год обучаются 

и воспитываются 28 обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Из них обучаются по 

программам: 

ООП НОО – 4  чел. ООП ООО – 6 чел. 

АООП НОО ЗПР вариант 7.1. – 1 чел.  

АООП НОО РАС вариант 8.1. – 1 чел.  

АООП НОО РАС вариант 8.2. – 4 чел.  

АООП НОО РАС вариант 8.3. – 10 чел.  

АООП НОО РАС вариант 8.4. – 2 чел. 

Детей инвалидов – 23. С диагнозами: РАС – 16; ДЦП-1; ЗПР – 2; нарушение 

звукопроизношения – 1; порок сердца – 1; порок развития челюстно-лицевой 

области – 1; по слуху – 1; эндокринология – 1; офтальмологическое –1; 

нарушение функций кожи и связанных с ней систем –1. 

 На домашнем обучении – 1 (РАС). 

Трое детей получают дополнительное образование в художественной школе 

(1), в музыкальной школе (1) и спортивной школе (1). Обучающиеся также 

принимают участие в кружках и секциях гимназии. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: дифференциация условий 

обучения, оптимальная учебная нагрузка, услуги социального педагога, 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации ребенка с ОВЗ. 

Обеспечение специальных условий образовательного процесса: 

разработка специальной коррекционной программы, планирование 

образовательного процесса, подбор специальных средств обучения учащихся с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий образовательного 

процесса. Обеспечение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью воспитательными 

и досуговыми мероприятиями. 

Оценка динамики развития обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

успешности освоения образовательной программы проводится 4 раза в год в 

конце каждой четверти, итоговая – в конце учебного года. 



В течение учебного года при необходимости вносятся изменения в 

индивидуальную программу психолого-педагогического сопровождения 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 
 
 

Содержание работы педагога-психолога 

по реализации мероприятий программы психолого-педагогического 

сопровождения образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 
№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат 

I. Организационно-методическая работа 

1 Составление списка 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Сентябрь База данных обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью, нуждающихся 

в сопровождении специалистами 

2 Подготовка к проведению 

диагностических, коррекционно- 

развивающих, просветительских 

мероприятий, индивидуальных и 

групповых консультаций, 

обработка результатов 

диагностик и мониторингов 

В течение 

года 

Реализация психологического 

сопровождения в ОО детей с 

ОВЗ 

3 Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей (исходя 

из актуальных проблем 

сопровождения и по результатам 

диагностики обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью) 

В течение 

года 

Повышение психологической 

компетентности педагогов и 

родителей 

4 Подготовка справок, заполнение 

журналов учета проведенных 

мероприятий, подготовка 

отчетов о работе 

В течение 

года, май 

Учет и анализ деятельности 

специалистов сопровождения 

5 Создание и переработка 

развивающих и коррекционных 

программ педагога-психолога 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

В течение 

года 

Оптимизация деятельности 

педагога-психолога, организация 

психологического 

сопровождения в ОО 

6 Выступления на педагогических 

советах школы (по работе с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью) 

В течение 

года 

Получение педагогами сведений 

о ходе психологической работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью по различным 

направлениям 

7 Участие в работе психолого- 

педагогического консилиума, 

оформление необходимой 

документации (списки, банк 

данных, диагностика, 

планирование, протоколы ППк) 

В течение 

года 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 



II.Диагностическая работа 

1 Изучение личных дел с ОВЗ и 

инвалидностью, протоколов 

обследования детей – инвалидов 

Сентябрь Создание базы данных 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, нуждающихся в 

индивидуальном     

психолого-педагогическом 

сопровождении 

2 Наблюдения за обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью на уроках 

Сентябрь Выявление детей группы риска 

3 Диагностика адаптации 

учащихся с ОВЗ к школьному 

обучению 

 

Ноябрь 

Выявление учащихся группы 

риска по возникновению 

школьной дезадаптации 

III. Коррекционно-развивающая работа 

1 Коррекционные занятия по 

развитию интеллектуальных 

возможностей и формированию 

коммуникативной сферы. 

 

 

Ноябрь-Май 

Формирование 

коммуникативных навыков и 

интеллектуальных умений в 

коррекционных классах 

IV. Консультативная и просветительская работа 

1 Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

с ОВЗ 

В течение 

года (по 

запросу) 

Психологическая поддержка 

и  просвещение. 

2 Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей с 

ОВЗ 

В течение 

года (по 

запросу) 

Психологическая поддержка 

и  просвещение. 

3 Рекомендации классным 

руководителям, учителям, 

работающим с детьми с ОВЗ 

В течение 

года (по 

запросу) 

Психологическая поддержка 

и    просвещение. 

 

Содержание работы социального педагога 

по реализации мероприятий программы психолого-педагогического 

сопровождения образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Работа социального педагога с детьми-инвалидами, обучающимися с ОВЗ 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Социально - педагогическое исследование: 

• изучение межличностных взаимоотношений в школе и семье; 

• социально - психологический портрет ребѐнка-инвалида, ребѐнка с ОВЗ; 

• составление социальных паспортов классов; 

• диагностика склонности к отклоняющему поведению; 

2. Социально - педагогическая защита прав ребѐнка: 

• списки обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и 

попечительстве; 

3. Социально - педагогическая поддержка семьи: 

• банк данных по неблагополучным семьям: 

• акт материально - бытовых условий семьи; 



• проведение родительского всеобуча; 

4. Социально - педагогическое консультирование: 

• беседы; 

• индивидуальные консультации; 

5. Социально - педагогическая профилактика: 

• участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

• мероприятия по классам по профилактике употребления ПАВ у детей и 

подростков; 

• сотрудничество с КДН и ЗП, ГПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. 

Пятигорску; ОДН 

6. Социально - педагогическая помощь в профессиональном определении: 

• анкетирование выпускников по профориентации; 

• мероприятия в рамках проведения Месячника профориентации. 

 

Содержание работы учителя-логопеда 

по реализации мероприятий программы психолого-педагогического 

сопровождения образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Логопедическое сопровождение детей-инвалидов. обучающихся с ОВЗ в 

МБОУ гимназии №11играет важную роль в коррекционной работе. 

Логопедическое сопровождение в школе осуществляется с целью оказания 

помощи в освоении общеобразовательных программ (особенно по русскому 

языку и чтению). 

Основными задачами учителя-логопеда являются: 

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

детям-инвалидам, обучающимся с ОВЗ общеобразовательных программ; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей, обучающихся. 

Задача логопеда – устранить речевые дефекты и развить устную и 

письменную речь ребѐнка до такого уровня, на котором он бы смог успешно 

обучаться в школе. В свою очередь, учитель продолжает речевое развитие 

ребѐнка, опираясь на усвоенные им умения и навыки, т. е. происходит интеграция 

логопедической работы и образовательно-воспитательного процесса. 

Ограниченные возможности здоровья препятствуют освоению образовательных 

программ и являются предпосылкой к нарушению взаимодействия детей с 

окружающим миром, обуславливают возникновение отклонений в их 

психическом развитии.  

Коррекционная логопедическая работа в течение года проводится по 

следующим направлениям: 

• организационная; 

• диагностическая; 

• коррекционно-развивающая; 

• профилактическая. 



Логопедическое сопровождение детей-инвалидов, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья направлено на разрешение жизненных 

проблем развития. 

Работа учителя-логопеда направлена на формирование и развитие: 

• неречевых процессов (внимания, памяти, познавательной активности, 

воспитание навыков и приѐмов самоконтроля); 

• звукопроизношения; 

• фонематических процессов; 

• пополнение лексического запаса (обогащение словаря); 

• грамматического строя речи; 

• связной речи; 

• моторики чтения и письма. 

 

Содержание работы учителя-дефектолога 

по реализации мероприятий программы психолого-педагогического 

сопровождения образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Опыт сопровождения образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включенных в общеобразовательную школу 

показывает, что в настоящее время большинство учеников испытывают либо 

огромные трудности при обучении, либо не в состоянии овладеть даже 

минимальными требованиями образовательной программы. 

Таким образом, одним из главных направлений деятельности учителя-

дефектолога в образовательной организации является решение задач по вопросам 

обучения и воспитания детей, трудности которых требуют постоянной 

специализированной помощи и предоставление специальных условий. 

Таким образом, основная цель деятельности учителя-дефектолога: 

максимальная образовательная адаптация ребенка с ограниченными 

возможностями в школьной среде, а также обеспечение своевременной помощи 

учащимся, которые испытывают выраженные трудности в обучении в условиях 

общеобразовательной школы. 

Примерное содержание дефектологической работы с различными 

категориями детей с ОВЗ, 

Содержание работы с детьми с задержкой психического развития: 

- нормализация ведущей деятельности; 

- преодоление трудностей в овладении учебными знаниями, умениями 

и навыками 

Содержание работы с детьми, имеющими нарушение слуха: 

- развитие слухового восприятия; 

- развитие разговорной речи; 

- развитие коммуникативной функции; 

Содержание работы с детьми, имеющими нарушение зрения: 

- развитие зрительного восприятия; 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- развитие социально-бытовой ориентировки. 



Содержание работы с детьми, имеющими нарушение речи: 

- расширение и обогащение словарного запаса; 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие пространственного восприятия и зрительно-моторной 

координации; 

- развитие мелкой моторики. 

Содержание работы с детьми с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- развитие зрительно-моторной координации и моторики; 

- коррекция коммуникативной функции. 

Содержание работы с детьми с расстройствами аутистического спектра: 

- организация поведения; 

- развитие коммуникативной функции общения; 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие пространственной ориентировки. 

Формы работы: 

- групповые занятия — работа с группой учащихся, объединенных 

общими коррекционно'образовательными потребностями, выявленными в ходе 

диагностического обследования; 

- индивидуальные занятия — наиболее предпочтительная форма 

работы с учащимися, которые имеют выраженные нарушения развития. 

Необходимо отметить, что работа таких специалистов, как тифлопедагога и 

сурдопедагога, в которых в обязательном порядке будут нуждаться дети 

соответствующих категорий, рассматривается как привлечение образовательным 

учреждением внешних специалистов. 

В своей работе учитель-дефектолог ориентируется на дифференцированный 

подход внутри каждой категории детей с ОВЗ с целью определения 

индивидуальных методов и способов коррекционной работы. Также задачей 

учителя-дефектолога является привлечение к процессу коррекционно-

развивающего обучения родителей, педагогов, специалистов сопровождения и 

администрации образовательного учреждения. 

Сопровождение детей с ОВЗ различных категорий учителем-дефектологом 

реализуется в следующих направлениях: 

1. Диагностическое: 

Цель — определение уровня актуального развития ребенка, выявление 

причин и механизмов трудностей в обучении, а также определение мер 

коррекционного воздействия. Данное направление предполагает: 

а) предварительную беседу с педагогами по выявлению детей, 

нуждающихся в специализированной помощи; 

б) педагогическое наблюдение за учащимися в учебной ситуации и во 

время режимных моментов; 

в) проведение индивидуальной диагностики с использованием 



специальных методов, способов и приѐмов; 

г) проведение этапной диагностики (с целью выявления динамики 

развития учащегося, а также правильности выбора методик и стратегий оказания 

специализированной помощи); 

д) проведение текущей диагностики с целью корректировки 

индивидуальной коррекционной программы и выявления возможных 

дополнительных трудностей; 

е) проведение итоговой диагностики. Проводится в конце 

коррекционного курса и определяет результативность и эффективность 

коррекционной работы на развитие учебно-познавательной деятельности детей. 

На каждого учащегося, нуждающегося в сопровождении учителя-

дефектолога составляется заключение и рекомендации по составлению 

индивидуального план сопровождения. Все результаты обсуждаются на 

заседаниях ПМПк образовательного учреждения, в результате которого 

разрабатывается компонент комплексной индивидуальной программы 

сопровождения. Данные обследования сообщаются родителям ребенка, совместно 

обсуждается план предстоящей работы. 

2. Коррекционное: 

Цель — определение содержания и форм коррекционно-развивающей 

работы; а также непосредственно проведение комплекса мер по преодолению 

недостатков и трудностей в обучении. 

Задачи: 

- нормализация ведущей деятельности; 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-временных отношений; 

- развитие познавательной деятельности в соответствии с возрастом и 

программой обучения; 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения 

программного материала; 

- формирование универсальных учебных действий, нормализация 

ведущей деятельности возраста; 

- формирование и расширение представлений об окружающей 

действительности; 

- развитие речи на основе ознакомления с окружающим миром; 

- формирование школьных компетенций (школьное поведение, навыки 

учебной деятельности); 

- формирование навыков социального взаимодействия. 

Данное направление предполагает: 

а) изучение заключений и рекомендаций специалистов психолого-

медико-педагогической комиссии с целью составления индивидуальной 

коррекционной программы для учащихся, нуждающихся в сопровождении; 

б) составление индивидуальной коррекционной программы с указанием 

целей, задач и сроков реализации; 

в) реализация коррекционно-развивающей работы посредством 

индивидуальной или групповой формы работы. Занятия проводятся не меньше, 



чем два раза в неделю. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога строится на основе программ 

для общеобразовательных учреждений, с использованием коррекционных 

методик по каждому направлению работы. 

3. Консультативно-просветительское 

Цель — обеспечение сотрудничества и взаимодействия между всеми 

участниками коррекционного и образовательного процесса. 

Данное направление предполагает: 

а) выявление запроса педагогов на оказание методической помощи, на 

основании которого проходит: 

- наблюдение учебного процесса; 

- совместное обсуждение проблем развития и образования учащихся с 

ОВЗ; 

- совместное составление индивидуального учебного плана и 

индивидуальной программы обучения; 

- разработка методических рекомендаций по вопросам развития и 

обучения детей с ОВЗ; 

- информирование об инновационных разработках в сфере помощи 

детям с трудностями в обучении, а также проведении различных мероприятий; 

- проведение открытых занятий, совместных уроков, методических 

объединений, профессиональных встреч; 

- рекомендации по использованию методической литературы и 

интернет-источников. 

б) оказание помощи родителям по вопросам воспитания, развития и 

обучения ребенка: 

- проведение личных встреч с целью информирования и расширения 

представлений о психофизических особенностях ребенка, а также по 

предотвращению вторичных нарушений; 

- информирование родителей о школьных проблемах ребенка; 

- участие в родительских собраниях; 

- разработка методических рекомендаций по оказанию коррекционной 

помощи в рамках семьи; 

- совместное составление индивидуальной коррекционной программы; 

- информирование об источниках дополнительного сопровождения и 

оказания психолого-педагогической помощи; 

- информирование о мероприятиях, организованных для родителей; 

- проведение открытых занятий. 

Отметим, что деятельность учителя-дефектолога не только оценивается как 

компонент психолого-педагогического сопровождения, но максимально 

включается и непосредственно в разработку адаптированной образовательной 

программы, является базисом для адаптации образовательной программы в 

соответствии с возможностями ребенка. 

4. Аналитическое 

Цель — проведение анализа процесса коррекционного воздействия на 

развитие учащегося и оценку его эффективности, а также анализа и оценки 



взаимодействия специалистов 

Данное направление предполагает: 

а) проведение анализа по созданию специальных условий для обучения 

и развития детей с ОВЗ; 

б) проведение анализа качества взаимодействия специалистов 

сопровождения с другими участниками образовательного процесса; 

в) анализ коррекционно-развивающей работы с целью внесения 

изменений и дополнений в индивидуальную программу; 

г) осуществление (на основе проделанного анализа) работы по 

преодолению недостатков процесса психологопедагогического сопровождения в 

рамках образовательного учреждения. 

Организация индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ педагогом-

психологом (пример) 

Психолог, как член школьного консилиума, в инклюзивной практике 

работает практически со всеми субъектами образовательного процесса, то есть, в 

отличие от учителя-логопеда и дефектолога ориентирован и на всех детей 

инклюзивного образования, и на родителей детей с ОВЗ, и на всех остальных 

родителей. В соответствии с этим можно выделить направления деятельности 

психолога с различными субъектами образовательного процесса. Традиционно на 

первом месте стоит диагностическое направление. 

Технология сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках комплексной 

программы психолого-педагогического сопровождения заключается, по крайней 

мере, в двух основных аспектах: 

1. Технология формирования базовых предпосылок учебной 

деятельности (формирование произвольного компонента деятельности и 

формирование пространственно-временных представлений) в соответствии с 

уровнем и особенностями психического развития ребенка и характера его 

нарушений (типом отклоняющегося развития). 

2. Другой вид психологической помощи представляет собой технологию 

социальной адаптации ребенка в среде сверстников, а также в целом в 

пространстве образовательного учреждения. Эта технология направлена, в 

первую очередь, на формирование представлений, навыков и компетенций 

социального взаимодействия ребенка с окружающими детьми и взрослыми. Это 

своеобразное простроение «границ» коммуникации, умение строить 

взаимодействие с окружающими, понимать их эмоции (что особенно актуально не 

только для детей с расстройствами аутистического спектра, но и для детей с 

нарушениями зрения и слуха). 

Именно эта технология должна помочь ребенку (и всем окружающим его 

детям) стать полноправным членом детского сообщества, то есть быть 

адаптированными социально. 

Помимо коррекционно-развивающей деятельности с ребенком с ОВЗ, 

безусловно, психолог вначале должен провести диагностическую работу, которая 

направлена не только на выявление особенностей и уровня развития ребенка, 

сформированность его эмоционально-личностных характеристик, но и 

диагностику межличностных отношений детей класса друг к другу и, в том числе, 



к включаемому в пространство класса ребенка с особенностями развития. Эта 

задача наиболее адекватно может быть решена с помощью технологии 

социометрического исследования. Для решения этой задачи наиболее эффективно 

использовать оценку социометрических позиций детей посредством методики 

ЦТО (цветового теста отношений) (Н.Я. Семаго, 2007). Одним из важных 

показателей, который дает этот метод, является возможность получения 

«реальной» самооценки ребенка, а также анализ его субъективного отношения к 

взрослым, находящимся рядом: к педагогам, воспитателям ГПД, тьюторам и 

другим значимым взрослым. Собственно социометрическое исследование — 

непараметрическая социометрия методом цветовых выборов — ЦТО проводится 

с целью изучения структуры и особенностей эмоциональных межличностных 

предпочтений в инклюзивных классах. 

В соответствии с результатами социометрического исследования психолог 

получает в руки полную картину субъективного отношения детей в классе, в том 

числе, и по отношению к включаемому ребенку. Это позволяет развернуть 

психологическую работу, направленную на принятие ребенка с ОВЗ детьми-

сверстниками, используя различные технологии групповой психокоррекционной 

работы, направленной на повышение социального статуса ребенка. Такая 

групповая работа с включением в нее и самого ребенка с ОВЗ должна помочь 

решить проблемы его социальной адаптации в среде сверстников. Именно 

психолог помогает ребенку в формировании отношений с детьми и взрослыми, 

способов и приемов взаимодействия, а также помогает почувствовать границы 

взаимодействия, то есть соблюдать определенную дистантность во 

взаимодействии. 

Одновременно посредством той же социометрической технологии мы 

получаем возможность оценить субъективные отношения родителей обычных 

детей к тому факту, что в классе находится «не такой как все» ребенок. Эти 

данные дают основания начать собственно психологическую работу в рамках 

таких организационных форм, как «родительский клуб», куда в обязательном 

порядке, должны быть включены и родители особого ребенка и все остальные 

родители. Проблема мотивированности к посещению такого мероприятия лежит 

не только на самом психологе, но и на координаторе (в данном случае 

руководителе ПМПк). 

В рамках разработки адаптированной образовательной программы — ее 

компонента психолого-педагогического сопровождения психолог, оценивая 

операциональные характеристики деятельности ребенка — его темп, 

работоспособность, продуктивность деятельности, уровень активного внимания и 

т. п., разрабатывает рекомендации для педагога о дозировании объема учебных 

нагрузок, объема учебного материала с учетом продуктивной работоспособности 

ребенка, чередовании различных видов деятельности в процессе организации 

урока, о темпе подачи учебного материала и необходимости учета темпа 

деятельности самого ребенка при фронтальной работе в классе. 

В свою очередь, оценка пространственно-временной организации 

психической деятельности ребенка с ОВЗ дает возможность создания 

оптимальных организационных условий для обучения ребенка: оптимальное 



место посадки ребенка, организация внешних опор. 

Особенности развития практически любого ребенка с ОВЗ, особенности 

развития произвольный форм деятельности, в частности произвольного или 

разделенного внимания (концентрации внимания на совместной деятельности), 

произвольного сосредоточения, создают необходимость разработки специальных 

тактик в организации процесса обучения. В учебной ситуации такой ребенок 

испытывает множество трудностей: не схватывает схему движения по показу, с 

трудом усваивает последовательность необходимых действий, «не видит» 

рабочего пространства страницы, не может распределить, скоординировать свои 

движения в нем. Технологии деятельности психолога в этом плане многообразны. 

Таким образом, можно выделить основные направления деятельности 

психолога, которые должны быть технологизированы — это помощь в 

организации обучения; психологическая поддержка учителя; индивидуальная 

работа с ребенком, направленная на его социальное, эмоциональное и личностное 

развитие; работа с семьей и координация ее взаимодействия со специалистами; 

работа с соучениками ребенка. 

Содержание работы тьютора 

по реализации мероприятий программы психолого-педагогического 

сопровождения образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 (Материалы данного раздела основываются на методических разработках 

И.В. Карпенковой «Тьютор в инклюзивном классе, сопровождение ребенка с 

особенностями развития. Из опыта работы.» М, Изд-во Теревинф, 2010). 

В школах, где инклюзивная практика уже прижилась и дает положительные 

результаты, действуют различные схемы организации учебного процесса. В 

соответствии с ними тьютор может выполнять три совершенно разные 

организационные задачи: 

1. Тьютор — персональный сопровождающий ребенка с ОВЗ 

По оценкам специалистов более реальной в ближайшее время 

представляется картина, когда учитель инклюзивного класса не является 

специалистом в области нарушения развития детей, а тьютор наоборот, имеет 

соответствующее специальное образование. В таком случае тьютор берет на себя 

функцию специалиста, который тонко и четко выстраивает учебный процесс в 

среде класса, помогая учителю приспособиться к особенностям включенного 

ребенка, не снижая при этом качества образования всего класса. 

От тьютора, как равноправного специалиста ПМПк может потребоваться 

адаптация учебной программы к возможностям ученика с особенностями 

развития. 

В этом случае тьютор следит за тем, что излагает учитель, и подает 

материал в объеме и на уровне, понятном подопечному. Ребенок при этом 

находится в классе, слушает и учителя, и ответы учеников, но выполняет то 

количество заданий, которые может. Процесс активности ученика находится под 

контролем тьютора. Таким образом, тьютор как бы берет под контроль обучение 

своего подопечного, постепенно расширяя его знания, все более «встраивая» его в 

образовательный процесс урока. 

2. Тьютор — помощник учителя. 



Другой вариант предусматривает помощь тьютора в организационных 

моментах, но при этом учебная нагрузка формируется учителем класса. В этом 

случае от тьютора может потребоваться помощь и другим ученикам, например, 

собрать у всех детей тетради, поддержать дисциплину класса во время 

выполнения задания учителя. Учитель же в это время уделяет внимание 

подопечному тьютора. Если учитель стремится занимать максимально лидерскую 

позицию в учебной деятельности ученика с особенностями развития, а тьютор 

при этом не имеет специального образования (дефектология, специальная или 

клиническая психология и т. п.), то в такой паре самое оптимальное — стать для 

учителя помощником в реализации его идей относительно обучения ребенка с 

особенностями развития. 

3. Тьютор — второй учитель в классе 

Такой подход распространен в американских школах. В силу того, что 

признание ребенка не способным учиться самостоятельно считается нарушением 

его прав, в классе, где учится ребенок с особенностями развития, работают два 

учителя, которые попеременно помогают учиться всем детям, но ребенку с 

особенностями развития — в большей степени. 

Так или иначе, тьютор и учитель могут придерживаться разных вариантов. 

По сути, они становятся одной командой, в которой учитель может играть 

ведущую роль, либо тьютор может выступать в роли эксперта в отношении 

обучения ученика с особенностями развития, а учитель придерживается 

рекомендаций тьютора во время ведения урока. Но в этом случае необходимо 

помнить, что учитель должен играть главную роль в сознании ученика. 

В рамках технологии тьюторской деятельности можно говорить об 

определенной динамика отношений в диаде «тьютор — ученик с особенностями 

развития». Несмотря на то, что в образовательной среде ребенок вовлечен в 

отношения с различными людьми: с учителем, с тьютором, с другими учениками, 

со своими родителями, родителями других учеников, деятельность тьютора, 

можно определить следующими фазами: 

1. инициация правильной активности подопечного ребенка. 

2. поддержание этой активности. 

3. постепенный выход из посреднической роли тьютора — 

предоставление максимальной самостоятельности ученику с особенностями 

развития. 

4. Расставание с подопечным ребенком. 

Как уже упоминалось выше, сопровождение ученика может осуществляться 

в течение всего периода обучения, но всегда надо ориентироваться на 

возможность самостоятельного обучения ребенка с особенностями развития в 

среде класса. 

Можно описать последовательность этапов движения от сопровождения к 

самостоятельности: 

1. Ученик и тьютор сидят вместе за партой, тьютор помогает ребенку во 

всем. 

2. Ученик сидит один, а затем (или сразу) с другим учеником класса, 

тьютор — сзади или поодаль. 



3. Тьютор приходит не на все уроки, а только на те, на которых без него 

не обойтись (например, на письменные). 

4. Тьютор приходит не каждый день. 

5. Ребенок учится самостоятельно. 

Конечно, полный выход тьютора из системы отношений иногда может быть 

невозможным, но надо всегда помнить, что это — идеальная цель и стремиться к 

ней. В очень большом количестве случаев не столько ребенок не может быть 

самостоятельным, сколько взрослые не могут дать ему возможность быть 

самостоятельным. Бывает и такая ситуация, когда ребенок с особенностями 

развития по интеллекту может опережать сверстников. Поэтому главной задачей, 

которую пришлось решать учителю и тьютору, стала задача «как не дать 

заскучать» этому ребенку. 

В процессе формирования самостоятельности важно помнить, что для 

различных категорий детей с ОВЗ, особенно для детей с тяжелыми нарушениями 

в развитии — первична социализация, т.е. вписывание в рамки социальной среды. 

Роль тьютора в системе организации жизненного пространства 

подопечного ребенка 

Роль тьютора в организации жизненного пространства ученика с 

особенностями развития включает в себя разнообразные аспекты школьной 

жизни, особенно первое время. По отношению непосредственно к самому ребенку 

тьютор формирует доверительные и эмоционально насыщенные отношения с 

подопечным, в начале работы становится «проводником», защитником, 

выразителем желаний и вместе с тем организующей и гармонизирующей силой. 

Он обязан следить за состоянием ребенка: помогает разрешить конфликтные 

ситуации, успокаивает, воодушевляет и т. п.; если нужно отдохнуть — может 

вывести из класса в игровую комнату; в туалет и т. п. ... 

 

Ожидаемые результаты 

Планируется достижение следующих ожидаемых результатов при работе с 

данной целевой группой: 

1) осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК); 

2) определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3) определение особенностей организации образовательного процесса 

для детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

4) обеспечение дифференцированных условий образования: 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 



 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

5) создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального, либо основного, либо среднего общего образования и их инклюзии в 

образовательной организации; 

6) создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей, посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

 
 

 

 

 


