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Тью торское сопровождение 
м ладш их школьников 
с задержкой психического развития
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современного образования — организации и реали
зации тьюторского сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ее цель заклю
чается в описании специфики тьюторского сопровождения младших школьников с задержкой психического 
развития как наиболее многочисленной и при этом неоднородной группы обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья. В статье рассматриваются различные организационные модели деятельности тьютора в 
зависимости от индивидуальных особенностей и нарушений в развитии обучающихся с задержкой психического 
развития на уровне начального общего образования. Приводится сопоставительное описание вариантов орга
низации и реализации практики работы с тьюторантами, имеющими нарушения преимущественно регулятивно
го компонента и поведения, и тьюторантами, имеющими преимущественно интеллектуальную дефицитарность. 
Авторами делается вывод о единстве и существенных различиях в профессиональной деятельности тьютора с 
этими двумя типологическими группами обучающихся с задержкой психического развития на различных этапах 
их сопровождения.
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Tutor Support for Junior Schoolchildren 
with Mental Retardation
This article is devoted to one of the urgent problems of modern education — the organization and implementation 
the tutor support for schoolchildren with disabilities. The purpose of the article is to describe the specifics of tutoring 
support for younger schoolchildren with mental retardation as the most numerous and at the same time heterogeneous
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group of schoolchildren with disabilities. The article examines various organizational models of a tutor's activity, 
depending on individual characteristics and developmental disorders of schoolchildren with mental retardation at the 
level of primary general education. A comparative description is given of options for organizing and implementing 
the practice of working with tutorants who have violations of the mainly regulatory component and behavior, and 
tutorants who have mainly intellectual deficits. The authors conclude about the unity and significant differences in the 
professional activity of a tutor with these two typological groups of schoolchildren with mental retardation at various 
stages of their support.
Keywords: tutor practice; inclusive education; primary general education; schoolchildren with disabilities.

В
 настоящее время тьюторство является не
отъемлемой частью педагогической прак
тики в современной системе российского 
образования. Тьюторы как специалисты по 
организации и поддержке индивидуализа

ции образовательной деятельности обучающихся мо
гут их сопровождать на всех уровнях образования [12]. 
Значительная роль отводится тьютору и в сопровожде
нии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) [6], которое осуществляется с учетом 
их общих и специфических образовательных потреб
ностей, а также с учетом различия целей реализации 
адаптированных образовательных программ (АОП) на 
разных уровнях общего образования [3].

Обучающиеся с задержкой психического развития 
(ЗПР) по сравнению с другими типологическими груп
пами обучающихся с ОВЗ — довольно благополучная 
группа в отношении возможного прогноза их развития 
и включения в инклюзивное образовательное про
странство. Необходимость тьюторского сопровожде
ния данной группы обучающихся для многих педагоги
ческих работников вовсе не очевидна по сравнению, 
например, с обучающимися, имеющими расстройства 
аутистического спектра, или обучающимися с выра
женными интеллектуальными нарушениями. При этом 
в некоторых случаях психолого-медико-педагогиче- 
ская комиссия (ПМПК) рекомендует общеобразова
тельной организации (ОО) организовать тьюторскую 
поддержку этим обучающимся, а в некоторых случаях 
ОО самостоятельно принимают соответствующие ор
ганизационные решения на своем уровне.

Цель данной статьи — описать специфику практи
ки тьюторского сопровождения младших школьников 
с ЗПР как самой многочисленной группы обучающих
ся с ОВЗ, с одной стороны, и крайне неоднородной 
по составу — с другой. Основное внимание авторов 
сосредоточено на специфике организационных и со
держательных аспектов профессиональной деятель
ности тьютора в зависимости от таких факторов, как:
1) предпочитаемые организационные модели тьютор
ского сопровождения обучающихся, сложившиеся в 
школе; 2) психолого-педагогические особенности этих 
обучающихся. Также считаем важным остановиться на 
анализе и вычленении значимой для работы тьютора 
информации, представленной в заключении ПМПК.
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Прежде всего, остановимся на организационных 
моделях деятельности тьютора, которые могут реали
зовываться и последовательно меняться в зависимо
сти от решаемых им в ходе сопровождения обучаю
щихся профессиональных задач.

Первая модель представляется нами как деятель
ность тьютора в роли персонального сопровожда
ющего обучающегося с ЗПР [10]. В этой роли тьютор 
осуществляет индивидуализацию образовательного 
процесса для обучающегося с ЗПР как в ходе индиви
дуальных форм организации учебной деятельности 
на индивидуальных занятиях (уроках), так и во время 
фронтальных форм организации учебной деятель
ности на уроке. Ведущим специалистом при этом яв
ляется тьютор, а не учитель в классе. Именно тьютор 
определяет основные задачи, планируемые результа
ты и содержание образовательного процесса в ходе 
сопровождения обучающегося с ЗПР, согласовывая их 
с учителем.

Вторая модель деятельности тьютора заключается 
в роли помощника учителя в классе, и характерным 
для этой роли будет то, что ведущим специалистом при 
этом является учитель, а тьютор подключается к сопро
вождению в те, чаще всего организационные, момен
ты урока, которые обозначены учителем (например, в 
ходе занятия, когда обучающийся выполняет инструк
ции педагога). В это время тьютор пытается привлечь 
внимание обучающегося с ЗПР к педагогу следующи
ми фразами: «Смотри на... (имя педагога), слушай...»; 
«возьми ручку, пиши»; «открывай учебник»; «открывай 
тетрадь». При данной модели сопровождения тьютор 
должен заранее согласовать с учителем свои конкрет
ные действия в ходе каждого этапа урока в работе с 
обучающимся с ЗПР, обсудить возможные трудности, 
которые могут отвлекать сопровождаемого и оказы
вать влияние на его работоспособность. Тьютор дол
жен также согласовать с педагогом свой возможный 
уход с урока и возвращение, перечень необходимых 
действий при возникновении выраженных поведен
ческих дезадаптивных проявлений обучающегося или 
трудностей учебного характера в ходе выполнения 
различных заданий и работ. Тьютор и педагог обсуж
дают наиболее эффективные методы и приемы совер
шенствования взаимодействия с обучающимся с ЗПР в 
зависимости от его дефицитов и возможностей.
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Представленные организационные модели тью- 
торского сопровождения могут реализовываться по 
отдельности или комбинироваться в зависимости от 
профессиональных предпочтений специалистов и ха
рактера трудностей, которые испытывает тьюторант 
при включении в образовательную деятельность.

По нашему мнению, которое совпадает с многочис
ленными методическими рекомендациями и наблюде
ниями практиков [6], деятельность тьютора состоит в 
том, чтобы оказать обучающемуся помощь, находясь 
рядом во время его пребывания в образовательной 
организации, при постоянно меняющихся условиях. 
Однако при этом необходимо поддерживать и всеми 
доступными средствами инициировать все проявле
ния самостоятельности ребенка при выполнении им 
заданий, а кроме того, развивать его способность вза
имодействовать с другими участниками образователь
ных отношений, в первую очередь с педагогами и деть
ми в классе. Важно еще раз подчеркнуть, что помощь 
должна быть разумно дозирована и иметь направляю
щий характер.

В связи с этим тьютору необходимо иметь четкое 
представление об оптимальном соотношении инди
видуальных и фронтальных форм организации обра
зовательной деятельности конкретного обучающегося 
с ЗПР в процессе его сопровождения, а также о воз
можных этапах тьюторского сопровождения, на кото
рых будет более целесообразным применение той или 
иной формы организации его образовательной дея
тельности.

Общей тактикой при организации процесса обуче
ния тьюторанта будет постепенное уменьшение коли
чества индивидуальных занятий, которые он посещает, 
и увеличение количества фронтальных форм организа
ции его образовательной деятельности на уроках и во 
внеурочное время, в которые он включается. Различия 
же в основном заключаются в планируемом результате 
и, соответственно, ведущей цели тьюторской поддерж
ки обучающихся с ЗПР, что определяется основным 
характером трудностей включения этих школьников в 
инклюзивное образовательное пространство класса и 
их психолого-педагогическими особенностями.

Несомненно, как было только что отмечено, важ
ным аспектом, определяющим организационные и 
содержательные характеристики профессиональной 
деятельности тьютора, является знание им психоло- 
го-педагогических особенностей обучающихся с ЗПР 
и умение реализовывать в практике своей работы 
дифференцированный подход, основанный на этом 
знании.

Прежде всего, необходимо понять из заключения 
ПМПК, что данный ученик (или группа учащихся) отно
сится к обучающимся с ЗПР. Это важно для разработ
ки и реализации соответствующего варианта АОП на 
уровне начального общего образования, а также для 
создания необходимых специальных образовательных

условий, к которым в том числе относится тьюторское 
сопровождение данного обучающегося.

Понимание того, что в начальную школу пришел 
обучающийся с ЗПР должно появиться после изуче
ния формулировки названия рекомендуемой ПМПК 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы. Непосредственное упоминание в назва
нии этой программы о том, на какую типологическую 
группу обучающихся она должна быть ориентирована, 
показывает, что в дальнейшем при разработке соот
ветствующей адаптированной образовательной про
граммы начального общего образования, рабочих 
программ по предметам, системы психолого-педагоги- 
ческого сопровождения обучающегося с ОВЗ в школе 
необходимо ориентироваться на методическую лите
ратуру по проблематике образования обучающихся 
именно данной типологической группы. Упоминание 
об «обучающихся с задержкой психического развития» 
и цифрового кода варианта адаптированной образо
вательной программы («7.1» или «7.2») [7] должно быть 
интерпретировано вполне однозначно.

В дальнейшем считаем важным остановиться на 
описании особенностей психофизического развития 
этих обучающихся и их дифференциации, которые мо
гут быть полезны прежде всего для педагогической де
ятельности тьютора.

Изучение данной группы обучающихся с ОВЗ в 
нашей стране имеет большую историю и на различ
ных его этапах ориентировалось на клинические 
[2; 5], этиопатогенетические [4], нейропсихологические 
аспекты [5]. В настоящее время разработка подходов к 
дифференциации состава обучающихся с ЗПР основы
вается на психолого-педагогических аспектах, которые 
очень важны в условиях стандартизации образования 
и понимания педагогом его ресурсов при организации 
урока в условиях включения такого ребенка в класс 
нормативно развивающихся обучающихся.

В связи с этим считаем важным остановиться на ти- 
пологизации младших школьников с ЗПР, разработан
ной Н. В. Бабкиной и И. А. Коробейниковым [1]. Они вы
деляют легкую, умеренную и выраженную ЗПР. Прин
ципиальные отличия между этими группами заключа
ются не только в степени выраженности недоразвития 
(дефицитарности) познавательных функций, но и в том, 
что в структуре их нарушений выходит на первый план: 
регулятивный или познавательный компонент. Эта ти- 
пологизация групп младших школьников с ЗПР может 
быть соотнесена с вариантами рекомендуемых для 
этих обучающихся адаптированных основных общеоб
разовательных программ и быть учтена при организа
ции тьюторской деятельности.

У обучающихся с легкой ЗПР отмечается незначи
тельный дефицит познавательных и социальных спо
собностей, на первый план выступают трудности про
извольной регуляции собственной деятельности и по
ведения, признаки общей социально-эмоциональной
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незрелости. Как мы понимаем, именно для этих обучаю
щихся специалисты ПМПК рекомендуют адаптирован
ную образовательную программу начального общего 
образования (АОП НОО), вариант 7.1, предполагающий 
тот же срок освоения образовательной программы на
чального общего образования — четыре года, но при 
условии адаптации данной программы, которая за
ключается в выделении существенного блока коррек
ционно-развивающей поддержки [7]. При этом данная 
поддержка осуществляется усилиями специалистов по 
профессиональной коррекции нарушений развития, 
то есть прежде всего учителем-дефектологом, педаго- 
гом-психологом и учителем-логопедом. Однако тьютор 
не является специалистом по коррекционно-разви
вающей работе, и, если в школе все эти специалисты 
есть, то, как правило, тьюторская поддержка таким 
обучающимся не нужна. Но при наличии у некоторых 
обучающихся выраженных поведенческих нарушений 
и проявлений школьной дезадаптации без тьюторской 
поддержки бывает не обойтись. Если такие проявле
ния отмечаются в поведении обучающегося, то именно 
они и являются основной мишенью работы тьютора с 
обучающимся с ЗПР.

У обучающихся с умеренной и выраженной ЗПР от
мечается более выраженный дефицит познавательных 
и социальных способностей, в структуре их нарушений 
на первый план выходит не столько нарушение регу
лятивного компонента, которое тем не менее имеет 
место быть, сколько когнитивные и речевые наруше
ния, обусловленные, в свою очередь, недоразвити
ем мыслительной сферы. Также значительно более 
выраженное недоразвитие познавательной сферы 
у этих обучающихся отмечается на фоне серьезного 
снижения умственной и физической работоспособно
сти, аффективно-поведенческих расстройств, иногда 
значительных дезадаптивных проявлений. Для таких 
обучающихся специалисты ПМПК рекомендуют вари
ант АОП НОО 7.2, который предполагает более дли
тельный срок освоения образовательной программы 
начального общего образования (пять или не более 
шести лет), корректировку планируемых образова
тельных результатов, систему коррекционно-развива
ющей помощи, индивидуализацию образовательного 
процесса, которая также может осуществляться с тью- 
торской поддержкой [7].

Таким образом, говоря о тьюторском сопровожде
нии обучающихся с ЗПР, мы понимаем, что в нем нужда
ются далеко не все обучающиеся с ЗПР. К тем, кому мо
жет быть необходима тьюторская поддержка, прежде 
всего относятся обучающиеся по АОП НОО (вариант 
7.2) по причине выраженности их интеллектуальных 
и (или) поведенческих нарушений, а также в связи со 
значительной сложностью их включения во фронталь
ные формы организации образовательного процесса. 
Однако в некоторых случаях в тьюторской поддерж
ке могут нуждаться обучающиеся с ЗПР, осваивающие
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АОП НОО (вариант 7.1), в связи с выраженными пове
денческими нарушениями.

При этом выбор модели тьюторского сопрово
ждения и содержание деятельности тьютора по отно
шению к данной группе обучающихся, наверняка, не 
могут определяться только вариантом рекомендуе
мой адаптированной образовательной программы, а 
должны предполагать учет какой-то дополнительной 
информации о ребенке. Анализ эффективного опыта 
тьюторской деятельности в условиях ряда школ г. Но
восибирска показывает, что такой информацией явля
ется характер трудностей, возникающих у обучающих
ся с ЗПР при освоении ими образовательной програм
мы при совместных со здоровыми сверстниками фор
мах организации образовательного процесса. Данный 
факт приводит к необходимости индивидуализации 
образовательного процесса, что успешно может быть 
реализовано при тьюторской поддержке.

Обобщив сказанное выше, мы выделили две типо
логические группы обучающихся с ЗПР, особенности 
которых могут определять специфику деятельности 
тьютора при индивидуализации учебной работы в 
ходе освоения ими программного материала:

-  обучающиеся с ЗПР при наличии у них выражен
ных нарушений регулятивного компонента психиче
ской деятельности и поведенческих дезадаптивных 
проявлений (вне зависимости от степени выраженно
сти интеллектуальных дефицитов);

-  обучающиеся с ЗПР при наличии у них выражен
ной интеллектуальной дефицитарности при относи
тельной благополучности поведения и достаточных 
ресурсах их социализации.

Далее считаем важным остановиться на единстве и 
различиях профессиональной деятельности тьютора с 
этими двумя типологическими группами обучающихся 
с ЗПР при постепенном изменении преимущественной 
формы организации их образовательной деятельно
сти и на различных этапах их сопровождения.

При определении соотношения количества ин
дивидуальных и фронтальных (или групповых) форм 
организации образовательной деятельности обучаю
щихся с ЗПР общим является, как уже было отмечено 
выше, то, что постепенно количество индивидуальных 
занятий уменьшается, а фронтальных, соответственно, 
увеличивается. Данная логика объясняется постепен
ным возрастанием самостоятельности обучающегося 
и его способностью к более успешному включению 
в различные виды коммуникации и взаимодействия. 
Однако необходимо отметить также и различия задач 
тьюторского сопровождения у двух вышепредставлен- 
ных групп обучающихся с ЗПР.

Так, для обучающихся с преобладанием нарушений 
регулятивного компонента деятельности и возмож
ным дезадаптивным поведением основной мишенью 
педагогического воздействия тьютора является раз
витие произвольности их деятельности, самоконтроля
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(как в ходе выполнения индивидуальных заданий, так и 
в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстни
ками). То есть отсутствие, ослабление и преодоление 
дезадаптивных проявлений в поведении будут основ
ными выражениями результата деятельности данного 
педагогического работника. Работая с ребенком, тью
тор будет постепенно снижать количество индивиду
альных занятий и, напротив, увеличивать время, когда 
обучающийся с ЗПР вместе с одноклассниками включа
ется в совместную деятельность не столько на уроке, 
сколько во внеурочное время, и при этом не нуждается 
в поддержке со стороны тьютора.

При сопровождении обучающихся с выраженной 
интеллектуальной недостаточностью основной сфе
рой приложения усилий тьютора будет именно учеб
ная деятельность обучающегося, его способность ос
ваивать содержание учебных предметов и достигать 
предметные результаты, предусмотренные АОП НОО. 
В этом случае постепенно планируется уменьшение 
количества индивидуальных занятий, на которых об
учающийся с ЗПР совместно со специалистом изучал 
наиболее сложный или новый учебный материал, вы
полнял проверочные и контрольные работы. Со вре
менем такой школьник становится способен более ак
тивно и успешно включаться в различные виды работ 
в классе, предполагающие не только закрепление зна
ний и отработку учебных умений, но и в более трудные 
для него виды работ (сначала с тьюторской поддерж
кой, а потом и без нее).

Таким образом, ведущим критерием эффективно
сти деятельности тьютора является его постепенный 
выход из роли внешнего организатора и помощника в 
учебной деятельности тьюторанта с предоставлением 
ребенку всё большей доли самостоятельности. Так
же тьютор со временем перестает быть посредником 
между обучающимся с ЗПР и его окружением, предо
ставляя ему возможность самостоятельно выстраивать 
коммуникацию с всё более широким кругом участни
ков образовательных отношений (как в образователь
ной организации, так и вне ее).

Далее необходимо остановиться на единстве и раз
личиях профессиональной деятельности тьютора с 
двумя вышепредставленными группами обучающихся 
с ЗПР на различных этапах их сопровождения.

I. Этап знакомства и установления контакта.
Основной целью работы тьютора на этом этапе, как 

видно из его названия, является установление эмоци
онального контакта с тьюторантом и его родителями 
(законными представителями), а также сбор и анализ 
всесторонней, максимально объективной информа
ции об обучающемся, которая потом будет положена 
в основу работы по его тьюторскому сопровождению в 
процессе освоения АОП НОО.

В деятельности тьютора с двумя данными группами 
обучающихся на этом этапе есть как общие направле
ния и формы работы, так и специфические.

На данном этапе происходит непосредственное 
знакомство специалиста с обучающимися. Тьютор ор
ганизует знакомство ребенка с ОО: проводит экскур
сию по зданию, знакомит с учителями и классом. На 
этом этапе специалист также знакомится с родителя
ми (законными представителями) обучающегося с ЗПР. 
В самом начале администрация ОО заключает до
говор с родителями (законными представителями) 
школьника с ОВЗ о реализации соответствующего 
варианта АОП НОО, однако конкретные мероприя
тия индивидуализации образовательного процесса 
(индивидуальный учебный план (ИУП) или индивиду
альный образовательный маршрут (ИОМ), индивиду
альное расписание и т. д.) могут быть доработаны и 
согласованы с родителями (законными представите
лями) позднее.

Впоследствии тьютор осуществляет педагогиче
ское наблюдение за тьюторантом на уроках, пере
менах, занятиях во внеурочное время, в том числе на 
занятиях по курсам коррекционно-развивающей обла
сти (КРО), на внеклассных мероприятиях с целью вы
явления и уточнения индивидуальных особенностей 
и особых образовательных потребностей школьника 
с ОВЗ. Именно по итогам реализации данного этапа 
деятельности определяется основной характер труд
ностей данного обучающегося, соотнесенность его с 
одной из вышеперечисленных типологических групп и 
основной перечень особых образовательных потреб
ностей. Результаты педагогического наблюдения и 
психолого-педагогической диагностики обучающего
ся могут регулярно и неоднократно обсуждаться все
ми педагогическими работниками по ходу знакомства 
с ним и установления контакта.

В литературе не указаны сроки данного этапа. Но 
нам кажется, что его продолжительность составляет 
не менее недели, потому что ребенку необходимо по
знакомиться со всеми специалистами, работающими 
в классе, педагогами, реализующими коррекционно
развивающую работу, медицинскими работниками, ра
ботниками столовой, детьми, а также начать уверенно 
ориентироваться в здании школы и на пришкольном 
участке.

Данный этап завершается проведением психоло- 
го-педагогического консилиума (ППК), на котором все 
специалисты системы психолого-педагогического со
провождения обучающегося с ЗПР констатируют и ана
лизируют причины выявленных в процессе знакомства 
с ним особенностей, нарушений в развитии, перечень 
особых образовательных потребностей, возможно, 
корректируют намеченный ранее план работы с ним.

Несмотря на то, что начало деятельности тьютора 
(наряду с остальными специалистами) предполагает 
единство задач и направлений деятельности с двумя 
вышеперечисленными группами обучающихся, тем не 
менее определенная специфика в работе тьютора уже 
может быть определена.
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Младших школьников с ЗПР, характеризующихся 
нарушениями регулятивного компонента и в связи с 
этим дезадаптивными поведенческими проявлениями, 
особенно первоклассников, как правило, не рекомен
дуется сразу вводить в детский коллектив. Кроме того, 
для тьютора важно такого ребенка познакомить с пра
вилами поведения на уроке, правилами бесконфликт
ного общения с детьми на переменах. Уже на данном 
этапе тьютор минимизирует конфликты тьюторанта с 
детским коллективом и возможные нарушения им дис
циплины на уроках, занятиях, в ходе иных мероприя
тий: постоянно сопровождает его в течение учебного 
дня, регулирует время пребывания обучающегося в 
классе, осуществляет постоянный контроль за ребен
ком на уроках, занятиях, мероприятиях и переменах, 
чтобы тьюторант не причинил ущерб или вред окружа
ющим и себе.

Младших школьников с выраженной интеллекту
альной дефицитарностью тьютор мотивирует к вклю
чению в детский коллектив, помогает познакомиться с 
одноклассниками, предупреждает физическое и психи
ческое истощение ребенка от избытка эмоций, необхо
димости находиться определенное количество уроков 
в школе. Следовательно, тьютор с помощью педагоги
ческого наблюдения на данном этапе дозирует нагруз
ку школьника с ЗПР, определяет оптимальное количе
ство уроков, которые может посещать данный ребенок. 
Также важно выявить учебные предметы, вызывающие 
наибольшие трудности у данных обучающихся.

После проведенного в конце этапа знакомства и 
установления контакта заседания ППК тьютор в со
ставе междисциплинарной команды психолого-педа- 
гогического сопровождения участвует в разработке 
и реализации мероприятий по индивидуализации об
разовательного пространства ОО в соответствии с осо
быми образовательными потребностями конкретного 
обучающегося с ЗПР, в том числе при необходимости в 
разработке и реализации ИУП и (или) ИОМ обучающе- 
гося-тьюторанта.

II. Этап адаптации.
Основной целью данного этапа деятельности тью

тора с обучающимися с ЗПР является создание условий 
для максимально полной и эффективной адаптации 
данного обучающегося в пространстве всей ОО и про
странстве класса, адаптации в системе межличностных 
отношений и адаптации к учебным нагрузкам при ор
ганизации их образовательной деятельности.

Общим для двух выделенных нами типологических 
групп обучающихся с ЗПР направлением работы тью
тора на данном этапе деятельности является адапта
ция образовательного пространства в соответствии с 
возможностями обучающегося с ЗПР: расположения и 
оборудования рабочего места школьника, его маршру
та передвижения по ОО, в том числе на уроки к учи- 
телям-предметникам и занятия к педагогам, осущест
вляющим коррекционно-развивающую работу, а также
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места приема ребенком пищи в столовой. Кроме этого, 
возможна адаптация режима дня, в том числе режима 
пребывания обучающегося в школе.

На этом этапе также решаются задачи по социаль
ной адаптации младшего школьника с ЗПР. Тьютор ор
ганизует общение ребенка с одноклассниками на пе
ременах и взаимодействие с работниками ОО, сопро
вождает обучающегося при посещении внеклассных 
мероприятий, в столовой.

На данном этапе тьютор осуществляет педагоги
ческое наблюдение, постоянный мониторинг образо
вательных и личностных результатов обучающегося с 
ЗПР; информирует и консультирует родителей (закон
ных представителей), педагогов тьюторанта; сопро
вождает ребенка на уроках, занятиях специалистов, 
реализующих курсы КРО, внеклассных мероприятиях. 
Также тьютор может начать проводить индивидуаль
ные уроки по учебным предметам, если они выделены 
в ИУП, осуществлять индивидуальную работу по фор
мированию у обучающегося учебной мотивации, реф
лексии деятельности (удачи и неудачи, установление 
причин неудач).

Однако содержание работы на данном этапе с вы
деленными нами группами обучающихся с ЗПР также 
имеет свою специфику.

В психологической литературе описаны три функ
циональных уровня адаптации: физиологический, 
психический и социальный. Каждому из этих уровней 
соответствует свой вид адаптации: психофизиологиче
ская адаптация, психологическая адаптация, социаль
ная адаптация [8]. Для каждого обучающегося с ЗПР 
в силу его индивидуальных характеристик, особен
ностей здоровья, а также особенностей физического, 
психологического и социального развития могут от
мечаться различные проявления напряжения уровней 
адаптационных механизмов. При этом у указанных 
нами типологических групп обучающихся с ЗПР мож
но выделить специфические проявления затрудне
ний развития адаптационных процессов, что должно 
учитываться в ходе тьюторского сопровождения этих 
групп обучающихся.

Так, особенностями работы с обучающимся с ЗПР, 
имеющими нарушения регулятивного компонента и в 
связи с этим склонными к дезадаптивному поведению, 
станут: контроль подготовки рабочего места к уроку, 
организующая помощь в одновременном с классом 
(группой на занятиях КРО) начале выполнения зада
ний, контроль работоспособности ребенка в процессе 
их выполнения, контроль его физического состояния 
(таким детям трудно долгое время занимать одно ста
тичное положение, заниматься одним видом учебной 
деятельности). Важным направлением работы будет 
предупреждение негативных поведенческих реакций 
в форме выкриков, хождения по классу, порчи лич
ного и школьного имущества, нанесения поврежде
ний себе и (или) одноклассникам и педагогам, иногда
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и аффективных вспышек (как проявлений трудностей 
психофизиологической и психической адаптации). Так 
как детям этой группы свойственна социальная деза
даптация, то к задачам тьюторского сопровождения на 
данном этапе также относятся: предупреждение воз
можных проявлений агрессии на переменах, помощь 
в решении конфликтных ситуаций с внешним вмеша
тельством взрослого, контроль за соблюдением норм 
обращения к педагогам и детям [9; 11].

Обучающиеся с ЗПР, имеющие выраженную интел
лектуальную дефицитарность при относительной бла
гополучности их поведения и достаточных ресурсах 
социализации, нуждаются в иной помощи со стороны 
тьютора. Эта помощь заключается в постоянном об
ращении ребенка к тексту задания с целью выделения 
ключевых слов, количества подзаданий в нем. Направ
ляющая помощь требуется ребенку в процессе выпол
нения задания: если тьютор видит затруднения в ходе 
работы, он предлагает тьюторанту обратиться к прави
лу, алгоритму, памятке, опорной схеме, помочь выпол
нить рисунок или схему к задаче, наглядно показать 
ситуацию, описанную в ней, а также задать наводя
щие вопросы. С целью формирования положительной 
учебной мотивации уже на этом этапе тьютор создает 
ситуации успеха для обучающегося. Кроме того, нель
зя забывать о том, что дети данной категории быстро 
истощаются психически и физически. Следовательно, 
одним из направлений работы тьютора станет преду
преждение и профилактика психических и физических 
перегрузок (дозирование времени активной деятель
ности, посильность предлагаемых заданий), монито
ринг психофизиологического состояния тьюторанта.

Продолжительность периода адаптации индивиду
альна. Нормативно развивающимся детям достаточно 
полутора месяцев, чтобы привыкнуть к новой обста
новке, новому коллективу и новым требованиям, а у 
детей с ЗПР процесс адаптации может длиться до года.

Итогом командной работы педагогических работни
ков на данном этапе является проведение очередного 
заседания ППК, на котором оцениваются выявленные в 
процессе адаптации дефициты, слабые и сильные сто
роны обучающегося с ЗПР, его ресурсы, анализируются 
первые результаты деятельности тьютора и всей меж
дисциплинарной команды психолого-педагогического 
сопровождения, уточняются или корректируются зада
чи и перспективы работы с ребенком.

III. Основной этап.
Ведущей целью и основным результатом работы 

тьютора на данном этапе является увеличение доли 
самостоятельности обучающегося в различных видах 
образовательной деятельности при различных фор
мах ее организации. Это может проявляться, напри
мер, в увеличении количества уроков, которые по
сещаются вместе с классом, уменьшении количества 
индивидуальных уроков, проводимых тьютором, ми
нимизации помощи тьютора на контрольных работах,

в самостоятельном посещении ребенком столовой, 
гигиенических комнат, занятий внеурочной деятель
ностью, в том числе курсов КРО, его адекватном пове
дении на уроках и переменах, активизации участия в 
жизни класса.

На данном этапе тьютор продолжает осуществлять 
постоянный мониторинг развития обучающегося и его 
образовательных результатов, ресурсов и дефицитов 
ребенка. Также на индивидуальных уроках и консуль
тациях тьютор систематически стимулирует рефлек
сию успешности собственной учебной деятельности 
и эмоционального состояния самими обучающимися. 
Именно на основном этапе тьютор помогает обучаю
щемуся с ЗПР активно формировать свое портфолио.

Тьютор может оказывать помощь обучающемуся по 
его включению в работу классного коллектива, в ус
воении соответствующих общеобразовательных про
грамм, преодолении затруднений в обучении. Далее 
представлены виды помощи, которые тьютор может 
использовать в работе со всеми группами детей.

Если обучающийся испытывает трудности вклю
чения в работу, его необходимо мотивировать для ее 
выполнения. Тьютор может организовать, направить 
или повторить инструкцию при неспособности обуча
ющегося с ЗПР самостоятельно начать выполнение за
дания. Трудности при работе с алгоритмами (примене
ние, нарушение последовательности, подмена и сме
шение) корректируются использованием зрительной 
опоры, многократными повторениями, созданием си
туации успеха, направляющей помощью, наводящими 
вопросами и контролем выполнения действий на всех 
его этапах. Для преодоления трудностей контроля у 
обучающихся с ЗПР тьютор может использовать листы 
самоконтроля, разделение содержания заданий на со
ставляющие его части, направляющую помощь, само
проверку и взаимопроверку.

Основные направления работы тьютора с обучаю
щимся с ЗПР, имеющим выраженные поведенческие 
дезадаптивные проявления, — коррекция регулятив
ного компонента, контроль за выполнением ребенком 
правил и норм поведения, предупреждение возник
новения конфликтных ситуаций, а также руководство 
процессом принятия самостоятельных решений, лежа
щих в основе поведенческих актов, и оценки их адек
ватности. На основном этапе с целью социализации та
кого ребенка с ЗПР необходимо системно и последова
тельно (сначала эпизодически, а затем на постоянной 
основе) включать его в воспитательные мероприятия 
класса и школы, а также организовывать его участие 
во внеурочной деятельности, в том числе в различных 
конкурсах и соревнованиях.

Также на данном этапе важным направлением ра
боты тьютора является содействие достижению пла
нируемых предметных результатов обучения обучаю
щимися с ЗПР: новый материал обучающийся изучает 
в классе, а тьютор осуществляет отработку учебного

© Горбунова А. Ю., Королькова О. О., Ткаченко Е. С., 2021



А Б Р И С  ПРОБЛЕМЫ

материала на индивидуальных уроках. Такая органи
зация работы позволяет минимизировать проявление 
у обучающихся негативных реакций в случае недоста
точного понимания материала, дефицита времени или 
неудачи при выполнении заданий. В процессе выпол
нения заданий тьютор оказывает организующую по
мощь: «Прочитай... Подчеркни... Проверь, всё ли вы
полнил...»

С обучающимся с ЗПР, имеющим не столько по
веденческие, сколько интеллектуальные нарушения, 
тьютор проводит работу по-иному. Так как этому ре
бенку важна ситуация успеха, то тьютор проводит опе
режающее перспективное консультирование по труд
ным темам (эта рекомендация часто зафиксирована 
в заключениях ПМПК), то есть обучающийся изучает 
новый материал на индивидуальных уроках, а на уро
ках в классе отрабатывает его. На данном этапе тью
тор также адаптирует и учебный материал, и материал 
контрольной работы (может оставить только задания 
базового уровня, чтобы ребенок не пугался объема 
работы). Кроме того, контрольные работы для данной 
группы обучающихся с ЗПР проводятся в индивидуаль
ном режиме с направляющей помощью тьютора. Важ
ным направлением работы с тьюторантом является его 
вовлечение в конкурсное движение с целью развития 
его индивидуальных способностей, формирования по
ложительной учебной мотивации, корректировки ре
гулятивного и коммуникативного компонентов.

Кроме перечисленных приемов, при трудностях 
включения их в обучение, неспособности самостоя
тельно начать выполнение задания, трудностях при 
действиях с алгоритмами и контролем тьютор в ра
боте с обучающимися с ЗПР, имеющими выраженную 
интеллектуальную дефицитарность, может использо
вать дополнительные виды помощи для преодоления 
образовательных трудностей. Если у обучающегося 
низкий уровень представлений об окружающем, бед
ность словарного запаса, тьютор может использовать 
дополнительный наглядный дидактический материал, 
наводящие вопросы, аналогии, систематическое по
вторение пройденного, контроль устных ответов, пла
нирование работы на разных этапах урока и отчет о 
выполненной работе.

При повышенной истощаемости необходимо варьи
ровать виды их деятельности, использовать наглядные 
опоры, а также стимулировать познавательную актив
ность детей. Для таких обучающихся с ЗПР, как правило, 
характерна низкая работоспособность. Для ее преодо
ления тьютору необходимо соотносить индивидуаль
ные характеристики работоспособности обучающего
ся с темпом его учебной деятельности и объемом зада
ний; применяемыми методами обучения; использовать 
контролирующую и направляющую помощь, работать 
по образцу и сопровождать изучение материала сло
весной инструкцией. Трудности концентрации вни
мания преодолеваются с помощью разнообразного
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наглядного материала, поощрением и различными ви
дами мотивирующей помощи в разных видах учебной 
деятельности. При трудностях анализа и синтеза у об
учающихся тьютор использует приемы группировки, 
классификации и систематизации предоставляемого 
дидактического материала, помогает сравнивать объ
екты, обучает выделять признаки, находить различия и 
сходства. Приемы запоминания, мнемотехники, нагляд
ность, опора на опыт и знания необходимы при учете 
особенностей памяти у этих обучающихся. Повторение 
инструкции, проверку результатов, организацию раз
личных видов учебной и иной деятельности по алго
ритмам, схемам, картам и иным внешним опорам, а 
также физминутки целесообразно включать в работу с 
обучающимися с ЗПР, характеризующимися проблема
ми восприятия учебной информации.

Итогом реализации данного этапа тьюторского со
провождения также является проведение заседания 
ППК. И хотя на протяжении всего периода основного 
этапа работы тьютор находится на связи с педагогами 
и родителями (законными представителями) обучаю
щихся с ЗПР, организовывает периодические коллеги
альные обсуждения динамики их продвижения, ито
говое заседание ППК является важным и преследует 
иные цели. На итоговом заседании ППК по результатам 
текущего педагогического наблюдения и анализа ре
зультатов обучения и социализации каждого конкрет
ного обучающегося с ЗПР может быть проведена кор
ректировка его ИУП, ИОМ, а также АОП НОО в целом, 
может быть дана рекомендация на повторное прохож
дение ПМПК в случае как положительной, так и отрица
тельной динамики.

IV. Завершающий этап.
Ведущей целью и основным результатом работы 

тьютора на данном этапе является достижение мак
симальной самостоятельности обучающегося в раз
личных видах образовательной деятельности при 
различных формах ее организации. Таким образом, 
ведущим критерием эффективности тьюторского со
провождения является выход данного специалиста из 
системы психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося и (или) решительное уменьшение его 
влияния на тьюторанта [10]. На этом этапе тьюторское 
сопровождение должно носить всё более и более эпи
зодический, но при этом системный (заранее заплани
рованный) характер. Данный этап, как и все остальные, 
завершается проведением заседания ППК. На нем тью
тор докладывает о ресурсах и дефицитах обучающе
гося, перспективах его развития и обучения, а также о 
трудностях обучения и социализации, с которыми об
учающийся может столкнуться в связи с отсутствием 
систематического тьюторского сопровождения, фор
мулирует рекомендации педагогам, родителям и само
му обучающемуся.

Завершая освещение основных вопросов орга
низации и содержания тьюторского сопровождения
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обучающихся с ЗПР на уровне начального общего об
разования, хочется отметить, что учет всех вышепред- 
ставленных рекомендаций позволит сделать тьютор- 
скую поддержку данной группы обучающихся с ОВЗ 
более системной и эффективной. Однако, учитывая 
специфические психологические особенности под
ростков с ЗПР, в ОО должны быть готовы к организа
ции тьюторского сопровождения школьников с ЗПР в 
адаптационный период на уровне основного общего 
образования.
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