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ВВЕДЕНИЕ

в последние годы в нашей стране стало больше уделяются внимания 
проблеме инклюзивного образования детей с ограниченными возмож-
ностями. инклюзивное образование является одним из направлений 
реформирования систем образования во многих странах мира, цель ко-
торого реализация права на образование без дискриминации.

появилось достаточно много литературы, в том числе и рекомен-
дательной по вопросам организации, содержания и сущности инклю-
зивного образования детей с ограниченными возможностями в среду 
нейротипичных детей.    однако, многие вопросы требуют дальнейшего 
изучения. 

одной из проблем инклюзивного образования является включение 
детей с аутизмом, при которой нарушение общения преобладает во 
всем поведении ребенка и занимает доминирующее место в формиро-
вании его психического развития. при других же нарушениях психо-
физического развития нарушения общения имеют вторичный характер 
и значительно уменьшаются или исчезают при коррекции основного 
расстройства: нарушений речи, зрения, слуха, интеллектуальной недо-
статочности и др. включение детей с аутизмом в общеобразовательное 
пространство носит особо сложный характер. 

само понятие аутизма впервые раскрывается  в исследованиях Э. 
блейлера который в  1912 году ввел термин «аутизм»  (от греч. autos – 
сам)  для  обозначения особого вида  мышления,  которое регулируется  
эмоциональными  потребностями  человека  и  не зависит  от  реальной  
действительности [1,2].  

в республике казахстан, согласно статистическим данным пМпк, 
в 2003 году было выявлено 77 детей с аутизмом, в 2006 г. – 255, в 2009 
г. – 326, в 2010 г. – 465, в 2011 г. – 706, в 2012 г. -872,  а в 2014 году детей 
с расстройствами аутистического спектра уже выявлено 1456 человек 
[3] .  

в республике  существует определенный опыт включения в общую 
систему образования и обучения  с нейротипичными детьми в одних и 
тех же общеобразовательных школах детей с  задержкой психическо-
го развития, с нарушениями слуха, зрения, речи и двигательных функ-
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ций. при этом школы пытаются учитывать их особые образовательные 
потребности и оказывать своим ученикам необходимую специальную 
поддержку [4,5].    

анализ существующей практики показывает, что для  детей с аутиз-
мом  должна быть разработана и внедрена иная модель обучения, по-
зволяющие максимально реализовать потенциал этих детей. включение 
детей с аутизмом на первом этапе обучения должно быть направлено, 
главным образом, на развитие внутренних  адаптивных механизмов по-
ведения,   взаимодействие  ребенка  со  взрослым  и  со  средой, эмоцио-
нальный контакт, что в свою очередь   повышает  общую  социальную 
адаптацию ребенка с аутизмом, что является самым главным и  очень  
важным в  процессе его включения в общее образование. Мировая 
практика убедительно доказала, что ребенок с ограниченными возмож-
ностями, с детства интегрируясь в сообщество нейротипичных детей, 
развивается вместе с ними и достигает более эффективного уровня 
адаптации и социализации [6-12,28].  интеграция – это сложный и про-
тиворечивый процесс, а его результаты, прежде всего, зависят от того, 
как этот процесс организован, она не может быть решена методом адми-
нистративных решений и простым включением ребенка с расстройства-
ми аутистического спектра  в школьный класс.

национальный научно-практический центр коррекционной педаго-
гики совместно с оФ  «ашык алем» в 2013 г. провели исследование 
об особенностях включения детей с аутизмом в образовательное про-
странство, о барьерах, препятствующих обучению в школе. в ходе ис-
следования было выявлено, что дети с аутизмом и их родители очень 
часто страдают от отчуждения, дискриминации и сегрегации, имеющих 
место в системе основного образования и проявляющихся, в большей 
части,  со стороны педагогов, что в свою очередь отражается и на от-
ношении нейротипичных детей к детям с аутизмом. 

родители отметили, что основными препятствиями включения детей 
с аутизмом, как правило, являются:

- учебные программы, составленные без учета индивидуальных воз-
можностей  и потребностей детей;

- отсутствие у учителей подготовки для работы с детьми с аутизмом 
и наличием предвзятого отношения к детям с ограниченными возмож-
ностями;

- недостаточного периода для  школьной адаптации;
- психологические «барьеры», связанные с родительским мнением 

нейротипичных детей по отношению к инвалидности; 
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- психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи в 
процессе обучения в школе. 

к большому сожалению,  необходимо отметить, что инклюзивный 
подход в образовании детей с аутизмом базируется все еще на пози-
ции медицинской модели, когда проблемой образования является сам 
ребенок с аутизмом. Школа, которая реализует  инклюзивную политику 
образования,  должна понять, что  и для ребенка с аутизмом необходим 
индивидуально-дифференцированный подход, который она должна ре-
ализовать по отношению каждого ребенка образования. в изменениях 
нуждается сама система школьного образования и необходимость при-
нятия и соблюдения основных принципов инклюзивного образования:

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
- каждый человек способен чувствовать и думать;
- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным;
- все люди нуждаются друг в друге;
- подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений;
- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
- разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
в связи с этим возникает необходимость продуманной и хорошо 

спланированной организационно-методической работы, предваряющей 
обучение детей с аутизмом в школьном классе, особенно если речь идет 
об общеобразовательной школе.

Эта работа предполагает:
 - адаптационную подготовку детей к включению в образовательное 

пространство;
- соответствующую подготовку учителей школы;
- нахождение оптимальных способов модификации учебных планов 

и возможности индивидуально-развивающего маршрута ребенка по 
развитию академических знаний и жизненных компетенций;

- разработку новых методических подходов, способов, приемов обу-
чения;

- разработку коррекционно-развивающих и дидактических сред, ко-
торые позволяли бы участвовать  детям в учебном процессе в соответ-
ствии с их индивидуальными возможностями и потребностями в еди-
ном образовательном пространстве;



7

- согласованность действий администрации школы и педагогиче-
ского коллектива (учителей, логопедов, дефектологов, психологов и 
других), оказывающих помощь конкретному ребенку с ограниченными 
возможностями;

- внедрение в образовательное пространство ассистента педагога - 
тьютора;

- формирование родительского мнения, основанного на принципах 
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями и 
их семьям;

- ориентация воспитательной системы учреждения на формирова-
ние и развитие толерантного восприятия и отношений участников об-
разовательного процесса.

решение вопроса включения  детей с аутизмом в общеобразова-
тельный процесс  предполагает ориентированность школы на любого 
ребенка с любыми образовательными потребностями и организация 
психолого-педагогического сопровождения в образовательном про-
странстве, обучение по адаптированным или индивидуальным обра-
зовательным программам с учетом его особых образовательных по-
требностей, а также принятие ребенка с аутизмом  сообществом школя 
(сверстниками, учителями, родителями).

Главным в инклюзивном образовании ребенка с аутизмом является 
получение образовательного и социального опыта вместе со сверстни-
ками. успешность социализации и развитие социальной компетентно-
сти детей с аутизмом является основным критерием эффективности ин-
клюзивного образования. 
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1 СИСтЕмА пСИхОлОГО-пЕДАГОГИчЕСкОй пОмОщИ 
И ВключЕНИЕ ДЕтЕй С АутИзмОм В 
ОбщЕОбРАзОВАтЕльНый пРОцЕСС

1.1 зарубежнЫЙ опЫт оказания поМоЩи ДетяМ 
с аутизМоМ

проблема аутизма и психолого-педагогического сопровождения де-
тей с расстройством аутистического спектра в сообществе все более 
актуальна в мире. более 50 лет назад лео каннер привлек внимание к 
симптоматике, свойственной «детям с ранним аутизмом» и с тех пор 
взгляды на возникновение аутизма претерпели значительные измене-
ния. в сфере научных исследований и практики основной проблемой, 
связанной с аутизмом, являются  вопросы коррекции, обучение и  инте-
грации в общество [14-21].

Детский аутизм (Да) - это особое нарушение психического разви-
тия. наиболее ярким его проявлением является нарушение развития со-
циального взаимодействия, коммуникации с другими людьми, что не 
может быть объяснено просто сниженным уровнем когнитивного раз-
вития ребенка.

речь идет о детях с особенной нервной системой, при которой за-
трудненно формирование эмоциональных контактов ребенка с внеш-
ним миром и более всего - с человеком.

Другая характерная особенность - стереотипность в поведении, про-
являющаяся в стремлении сохранить постоянные привычные условия 
жизни, сопротивление малейшим попыткам изменить что-либо в окру-
жающем, в собственных стереотипных интересах и стереотипных дей-
ствиях ребенка, в пристрастии его к одним и тем же объектам.

ученые ищут способы лечения аутизма, но все едины во мне-
нии, что излечить аутизм полностью невозможно, аутизм поддается 
психолого-педагогической коррекции, детям необходимо психолого-
педагогическое сопровождение, которое обеспечивает создание условий 
для повышения автономности и социальной активности, формирования 
ценностных установок, соответствующих психическим и физическим 
возможностям ребенка.

практика показала, что участие детей с аутизмом в специальных 
психолого-педагогических программах, отвечающих их специфическим 
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потребностям и разработанных с учетом индивидуальной картины раз-
вития, дает хорошие результаты. наилучшие результаты приносит со-
четание различных подходов и терапевтических методов, отвечающее 
индивидуальным потребностям ребенка.

анализируя интегрированное обучение детей с аутизмом в зарубеж-
ных литературных источниках, можно прийти к выводу, что  наиболь-
ших успехов в  этой сфере достигли сторонники поведенческой терапии, 
усилия которых направлены на формирование независимости и само-
стоятельности ребенка в его повседневном поведении. Можно выделить 
два крупных направления в рамках поведенческой терапии: оперантное 
обучение и обучение по программе теассн.

Многие исследователи аутизма считают, что при повышении требо-
ваний к социальному поведению аутичных детей их реакции и социаль-
ные контакты существенно улучшаются [6,17,22,28-34]. Это подтолкну-
ло специалистов, работающих с  детьми с аутизмом, к использованию 
бихевиористских методов для формирования социального поведения и  
навыков общения.  в рамках  когнитивных бихевиористских методов   
очень важным элементом интеграции в сообщество детей с аутизмом,  
несмотря на то, что коррекция аутизма связана в основном с трениров-
кой процедур обучения,  является приобщение родителей и ближайших 
родственников ребенка в процесс психолого-педагогического сопрово-
ждения. при этом, рассматривая пути коррекции детей с аутизмом, пре-
жде всего, исследователи обращают внимание на трудности контакта с 
ребенком, особенно в возрасте 2,5-3 лет. наибольшее значение имеет 
основное нарушение и то, на что в первую очередь необходимо воздей-
ствовать в ходе коррекционной работы с ребенком. одни исследователи-
практики склоняются к тому, что первоочередным является устранение 
центрального нарушения в системе аутичных проявлений, другие - счи-
тают, что более эффективным будет прямое воздействие на причину 
возникновения аутизма. невозможно осуществлять коррекцию всех на-
рушений одновременно, поэтому требуется разработка определенных 
систематизированных стратегий воздействия. 

зарубежные исследователи, в частности М. Warnock, высказал ряд 
рекомендаций по оказанию специальной помощи детям с аутизмом в 
структуре массового и специального образования стран европы [18-
20, 35-36]. выбор обучения аутичных детей может быть сделан из трех 
возможных вариантов: массовая школа, специальная школа для детей с 
различными типами нарушений и специальная школа для аутичных де-
тей. V. Lewis  считает, что специальные школы для детей с различными 
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типами нарушений могут принять ребенка с аутизмом, если учителя по-
нимают его специфические особенности и нужды [18]. в связи с низким 
процентом встречаемости аутизма, специальных школ для этой катего-
рии детей крайне недостаточно, а размещение их в другого типа специ-
альные школы осложнено тем, что они носят интернатный характер, и 
детей отпускают домой либо в каникулярное время, либо раз в неделю 
на выходные. Это не всегда хорошо ребенка с аутизмом, т. к. общение с 
семьей дает ему очень многое. в интернатного типа учреждения могут 
быть помещены дети, которые не могут находиться дома по ряду об-
стоятельств. пребывание в таких учреждениях имеет особое значение 
в подростковом возрасте, т. к. помогает развитию у подростков с аутиз-
мом социальных навыков и определенной самостоятельности.

параллельно с научными исследованиями энтузиасты и родители де-
тей с аутизмом стали открывать экспериментальные школы, в которых 
обучались дети с аутизмом. а также школы занимались просветитель-
ской работой, формируя общественное мнение о том, что при положи-
тельном настрое, дети с аутизмом могут учиться и жить „нормально". 
одной их таких первых школ для аутичных детей в великобритании, 
была школа, организованная  в сентябре 1963 году британской органи-
зация Natiolal Autistic Society (NAC). Школу возглавила прекрасный пе-
дагог, сибил Элгар. опыт школы сибил Элгар способствовал открытию 
новых школ для  детей с аутизмом в британии [36,71]. Широкое распро-
странение в европе  имеет промежуточный вариант между интеграцией 
в существующие виды и типы образовательных учреждений, организа-
ция так называемых «Школ-близнецов», то есть специальных отделений 
или классов при школах других видов [18-20, 35-36]. в школах разного 
уровня (начальная, средняя и профильная  школа) интегрированы клас-
сы коррекции, в которых обучаются дети с различными нарушениями 
психофизического развития, в том числе и дети с аутизмом. выбор типа 
обучения зависит от желания родителей ребенка с аутизмом.  в этом 
случае интеграционный процесс осуществляется наиболее мягко, гибко 
и регулируемо.

обучение детей с аутизмом в америке строится на основе методо-
логии поведенческого анализа, разработанного скиннером, в которой 
принципы бихевиоризма планомерно применяются для улучшения со-
циально значимого поведения и где используется экспериментальное 
определение значимых переменных для изменения поведения [18-19, 
35-36]. процесс обучения детей с аутизмом может быть организован 
из трех возможных вариантов: массовая школа, специальная школа для 
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детей с различными типами нарушений и специальная школа для детей 
с аутизмом. в основном обучение детей идет в массовых школах при 
ресурсных классах, где ребенок с аутизмом проходит определенный на-
чальный адаптивный период обучения и затем он учиться совместно с 
нейротипичными детьми 

в государстве израиль существует 20-летняя практика внедрения 
инклюзивного образования в обычных школах специалистами, которые 
работают с особенными детьми, в т.ч. с детьми с аутизмом. Данная прак-
тика   реализуется через различные программы, в т.ч. программу «Early 
Childhood Education for Children with Special Needs» [37]. Для детей с 
аутизмом  практика инклюзивного образования основана в основном на 
модели ава. Главный принцип системы образования израиля – оказать 
как можно больше помощи ребенку с особыми потребностями в раннем 
детстве, чтобы он смог к 6 годам пойти в массовую школу. 

аналогичная система помощи и поддержки детей с аутизмом и в 
Швеции, которая строится на основе следующих пяти принципах [18-
20]:

первый принцип - профессиональная подготовка и обучение  спе-
циалистов в области  фундаментальных теоретических знаний по ау-
тизму. специалист должен знать  и понимать специфику аутистического 
развития (стереотипное, повторное поведение, стремление к неизмен-
ности...), что позволит ответственно отнестись к вопросу интеграции 
аутистов в школе. а также иметь навыки  сотрудничества с родителями 
детей с аутизмом, что определяет профессиональную необходимость.

второй принцип заключается в организации обучения под девизом 
«основанная на базе исследований индивидуализированная программа 
обучения», который касается и всех других детей с ограниченными воз-
можностями Швеции.  в случае с аутизмом это причина в том, что у де-
тей наблюдается чрезвычайно неравномерное, асинхронное  развитие.

третий принцип заключается в адаптации внешней среды к нару-
шению или как говорят в Швеции «альтернативный способ придания 
смысла», путем организации класса и конкретизации абстрактного по-
нятия времени (ученики с аутизмом тоже нуждаются в организации 
своего времени, поскольку они в нем «заблудились»), опираясь на опе-
рантное обучение и обучение по программе теассн.

 Четвертый принцип заключается в как можно более активной под-
готовке ученика к жизни взрослого человека через обучение функцио-
нальным навыкам.

 пятый принцип касается адаптации способа воспитания и обучения 
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к аутизму. разработка и адаптация соответствующей системы для уче-
ников с аутизмом является, может быть, самой важной задачей, так как 
в «традиционном» специальном обучении такой системы не предусмо-
трено. Методы обучения аутистов имеют свои специальные критерии, 
так как аутистические дети имеют свои особые трудности.

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с аутизмом в 
Швеции реализуется через организацию следующих форм работы:

- специальные детские сады и специальные группы в детских са-
дах;

- специальные школьные классы;
- специальные группы продленного дня;
- дневные стационары для детей;
- интернаты. 
при этом необходимо отметить, что  Швеции существует система 

тьюторства - персонального ассистента ребенка, который сопровожда-
ет детей в процессе его интеграции в образовательное пространство. 
организуют классы детей в количестве 3 человека при педагогическом 
персонале в 4 человека. количество часов в неделю составляет 30, а 
имеется продленный день. с детьми, кроме того, работают педагоги 
свободного времени (3 чел.). на научно-методическое руководство от-
водится 10 часов в неделю, на обучение родителей - 1 вечер в месяц, 
индивидуальные беседы с родителями - 1 час в три недели. таким об-
разом, на 7 человек персонала в день работают с 3 детьми.

в нидерландах вопрос помощи лицам с аутизмом решается либо с 
точки зрения медицинского подхода к пониманию причин возникно-
вения аутизма, либо с точки зрения психологической [18-20, 37-40]. 
психологический подход концентрируется на изменении поведения, 
на коррекции когнитивных нарушений и на развитии функциональных 
возможностей ребенка. работа психологов в основном направлена на 
развитие способности взаимодействовать. психологическая коррекция 
имеет следующие направления:

- специальная стимуляция и обучение для компенсации отставания 
в развитии;

- устранение или ослабление проявлений деструктивного поведения, 
невозможного для окружающих и затрудняющего формирование учеб-
ных и социальных навыков;

- предотвращение вторичных отклонений.
в нидерландах существует целый ряд учреждений, куда могут быть 

помещены дети с аутизмом: дошкольные центры по уходу за детьми в 
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дневное время, медицинские дневные центры, психиатрические днев-
ные стационары, специальные дошкольные учреждения. Для оказания 
помощи детям дошкольного возраста в дневное время, когда родители 
работают, можно отправить их в любое из перечисленных учреждений. 
положительное влияние на социальное развитие ребенка будет оказы-
вать его общение со сверстниками. выбор дошкольного учреждения 
зависит от интеллектуального уровня развития ребенка, от особенно-
стей его поведения и от возможностей учреждения данного региона 
обеспечить ему необходимое содержание и помощь. ни одно из пере-
численных учреждений не является специально организованным для 
детей с аутизмом, тем не менее в ряде из них имеются специалисты по 
коррекции аутизма. аутичные дети должны помещаться в маленькие по 
численности группы с постоянной поддержкой и контролем специали-
ста. в этих группах не должно быть шумных, беспокойных детей, а сам 
ребенок должен работать в жестком структурированном режиме. в не-
которых дошкольных учреждениях сформированы отдельные группы 
для детей с аутизмом.

Дневные центры для детей с умственной отсталостью предназначе-
ны для детей в возрасте от 3 до 7 лет с интеллектуальными нарушения-
ми. в течение дня центр обслуживает от 30 до 50 человек, которые раз-
деляются по группам в соответствии с возрастом и уровнем развития. 
основное внимание уделяется формированию предметной деятельно-
сти и совершенствованию социальных навыков для интеграции детей в 
общество. если у ребенка в этом центре наблюдаются заметные успехи, 
то он может быть в дальнейшем направлен в школу для детей с задерж-
кой психического развития.

Дошкольные учреждения специального типа являются центрами 
обучения для младших дошкольников с задержкой в психическом раз-
витии.

существуют также группы для детей в возрасте 1-2-х лет в систе-
ме общего школьного обучения, куда принимаются дети с нормальным 
интеллектуальным уровнем без выраженных проблем в поведении. До-
школьники с различного рода отклонениями в сенсорном, физическом 
или интеллектуальном развитии могут посещать либо специальные 
группы в соответствии с типом своего нарушения, либо группы для 
нормальных детей, т. е. быть интегрированы в обычное дошкольное 
учреждение. с 6-лет для дальнейшего обучения необходим выбор соот-
ветствующего учреждения в зависимости от интеллектуального уровня 
развития ребенка.
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Для детей с аутизмом с глубокой степенью умственной отсталости 
наиболее подходящим учреждением является детский дневной центр, 
где дети продолжают обучение. Дети с менее выраженными интеллек-
туальными отклонениями чаще всего направляются в школы для детей 
с нарушениями в обучении, которые в россии соответствуют вспомо-
гательным школам. в учреждениях этого типа дети находятся до 20 
лет. система обучения в таких учреждениях существенно отличается 
от массовых школ. изучаемые в них дисциплины напрямую зависят от 
индивидуальных возможностей детей и в значительной степени направ-
лены на развитие самостоятельности, активности, расширение кругозо-
ра, заполнении досуга и на физическое совершенствование. обучение 
здесь ведется на наглядно-действенном уровне. подача учебного мате-
риала с точки зрения содержания и наглядности всецело соответствует 
индивидуальным особенностям развития ребенка.

Для детей с аутизмом, у которых не наблюдается явных признаков 
интеллектуального нарушения, наиболее значимым для выбора школы 
по дальнейшему обучению является определение степени и характера 
отклонений в поведении. в случае серьезных речевых нарушений ау-
тичный ребенок направляется в школу для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи. если же имеются выраженные отклонения в поведении, 
то ребенок поступает в школу для детей с тяжелыми проблемами, где 
осуществляется строго индивидуальный подход, исходя из специфиче-
ских нарушений поведения. кроме этих типов школ существуют школы 
для детей с замедленным темпом обучения, что в россии соотносится со 
школами для детей с задержкой психического развития.

Для детей  с аутизмом, не находящихся в системе специального обу-
чения, в каждом районе имеется учитель, у которого они находятся на 
учете и который оказывает им специальную помощь. иногда этот учи-
тель может быть приписан к одной из школ района, иногда он входит в 
региональную группу, обслуживающую лиц с аутизмом.

в последнее время наметилась тенденция по образованию в специ-
альных школах отдельных классов для детей с аутизмом.

таким образом, система помощи детям с аутизмом в европе и аме-
рике в основном строиться на использовании бихевиористских методов 
для формирования социального поведения, навыков общения и рече-
вого развития, так как считается, что при повышении требований к со-
циальному поведению детей с аутизмом их реакции и социальные кон-
такты существенно улучшаются. а также реализуются два основных 
направления организации обучения детей с аутизмом: интеграция в су-
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ществующие типы и виды образовательных организаций или создание 
специальных коррекционных образовательных учреждений для детей  
с аутизмом.

 1.2 коррекЦионная психолоГо-пеДаГоГиЧеская 
поМоЩЬ ДетяМ с аутизМоМ в казахстане и 

постсоветскоМ пространстве

оказание  коррекционной психолого-педагогической помощи де-
тям с ограниченными возможностями всегда было одним из основных  
аспектов развития образования в странах ближнего зарубежья.  раскры-
тию региональных особенностей развития образования детей с ограни-
ченными возможностями освящены в работах Г.с. акиевой (киргизия), 
и.М. бобла (белоруссия), а.и. иваницкого (Молдавия), в. карвялиса 
(литва), с.а. касымова (азербайджан), р. такашвили (Грузия), Э. Мяги 
(Эстония) [8-9,15 40-49]. необходимо отметить, что развитие специаль-
ного образования  во всех странах связано с социально-экономическими 
факторами, уровнем развития науки, культуры, производства.  отдель-
но вопросы образования детей с аутизмом не рассматривались,  эта ка-
тегория детей входила в общую группу помощи детям с ограниченными 
возможностями. включение детей с аутизмом в социум рассматрива-
лось в контексте цели  коррекционной работы и психологического со-
провождения. вопросы оказания помощи аутичным детям освящены в 
научных исследованиях лебединского в.в., никольской о. с., баенской 
е.р.,  либлинг М. М.  и других [9-13,37-43].

развитие инклюзивного образования в республике казахстан  пред-
ставлено  научными исследованиями коржовой Г.М., луцкиной р.к., 
сатовой а.к., сулейменовой р.а.,  байтурсыновой а.а., елисеевой и.Г.  
[45-50,61-62]. вопросы воспитания и обучения детей с аутизмом нашли 
отражение в работах психологов ерсариной а.к., баймухановой М.е., 
Джангельдиновой з.б. и других  [52-55].

анализ  оказания коррекционной и психолого-педагогической помо-
щи детям с аутизмом в союзных республиках показал много общего, что 
определялось едиными принципами и закономерностями, заложенными 
в основу системы обучения и воспитания детей с нарушениями в раз-
витии. а вопросы включения детей с аутизмом в образование рассма-
тривалось в единой системе инклюзивного образования для всех детей 
с ограниченными возможностями [56-57,67]. 
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теоретико-методологические исследования  включения детей с ау-
тизмом в общеобразовательный процесс опираются на знание потреб-
ностей, особенностей развития и адаптации детей с аутизмом, с уче-
том которых в литературных источниках рассматриваются,  по крайней 
мере, три модели включения детей с аутизмом в общеобразовательное 
пространство средней школы. 

первый вариант инклюзивного обучения ребенок с аутизмом заклю-
чается в том, что он включен в общеобразовательный класс и обучается 
в нем при сопровождении специалиста тьютора.  такой вариант включе-
ния предусмотрен для детей, имеющих опыт фронтального обучения, и 
овладевших программным материалом начальной школы по предметам 
основного цикла в полном объеме, не имеющих грубых поведенческих 
нарушений.

второй вариант это индивидуальное обучение ребенка по программе 
общей школы и его включение на фронтальные занятия с классом на 
предметах неосновного цикла, классных часах, на занятиях в рамках 
дополнительного образования вместе с другими учениками класса. 

третий вариант заключается  в создании специального класса, со-
стоящего из 5-6ти детей с различными вариантами расстройств аути-
стического спектра (класс для детей со сложной структурой дефекта) 
примерно одного возраста. в таком классе работает ассистент педагога 
- тьютор.

в последние годы в союзных республиках (россия, киргизия, при-
балтика, Молдова, таджикистан, украина) параллельно с существую-
щими моделями инклюзивного образования для детей с ограниченны-
ми возможностям,  идет апробация проектов по внедрению ресурсного 
класса для детей с аутизмом, инициированных родительской обще-
ственностью совместно с научными институтами [35-40,58]. Это третий, 
описанный выше, вариант включения детей с аутизмом в общеобразова-
тельное пространство. при этом методология ресурсного класса осно-
вывается на бихевиористском подходе теории обучения: проще говоря, 
специалист составляет индивидуальную систему обучения для каждо-
го ребенка таким образом, что любое положительное проявление его 
поведения вознаграждается (усиливается), а любое негативное - либо 
игнорируется, либо порицается или даже наказывается [32-34]. таким 
образом, дети с аутизмом занимаются по индивидуальным программам, 
составленным с учетом их потребностей и возможностей. Часть учеб-
ного времени дети проводят в ресурсных классах, часть - в обычных 
классах. в идеале количество часов в ресурсном классе постепенно со-
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кращается, а в регулярном классе - становиться больше. результатом 
обучения в ресурсном классе в том, что ребенок аутизмом будет готов 
постоянно заниматься вместе с другими детьми. 

система  оказания психолого-педагогической помощи детям с огра-
ниченными возможностями  в рк развивалась аналогично союзным ре-
спубликам. 

к 2020 году, согласно Государственной программе развития образо-
вания,   доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, 
будет увеличена  до 70%. к 2015 году для равного доступа к обучению 
и воспитанию детей с ограниченными возможностями местными ис-
полнительными органами будут созданы условия в 2235-ти общеобра-
зовательных школах:  в 2011 году - в 768 школах, в 2012 году - в 1068 
школах, в 2013 году - в 1457 школах, в 2014 году – в 1846 школах и в  
2015 году - 2235  школах [59].

в 830 школах будут созданы «безбарьерные зоны» путем установле-
ния подъемных устройств, пандусов, специальных приспособлений в 
санитарных комнатах, оснащение поручнями, специальными партами, 
столами и др. специальными компенсаторными средствами. 

организация обучения таких детей в образовательных организаци-
ях, расположенных по месту проживания ребенка и родителей, создает 
условия для проживания в семье, обеспечивает постоянное общение со 
здоровыми сверстниками, что способствует эффективному решению 
проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.

все эти меры позволят значительно улучшить качество предостав-
ляемых образовательных услуг для детей с ограниченными возможно-
стями.

 в республике казахстан имеется положительный опыт включения 
детей с ограниченными возможностями в образовательное простран-
ство [4]. Это средняя школа № 11 г. рудного, № 13 г. петропавловска,  
школа-гимназия № 65 г. астаны,  общеобразовательная школа № 27 г. 
караганды,  ясли-сад № 9 г. костаная и другие. однако, необходимо от-
метить, что опыт инклюзивного образования детей с аутизмом просле-
живался только в работе карагандинской общеобразовательной школы 
№ 27.

так, средняя школа № 7 г. костаная   с 1998 года осуществляет обу-
чение детей с тяжелыми нарушениями речи, для которых в школе орга-
низованы специальные классы. в план развития школы включен раздел, 
касающийся развития  инклюзивного образования в школе. разработано 
положение о деятельности школьного психолого-педагогического кон-
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силиума, а также программа психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями, включенных в пространство 
школы. службой сопровождения проведена большая работа по созда-
нию диагностических, дидактических и мониторинговых материалов 
обеспечивающих создание индивидуальных программ развития и обу-
чения детей. серьезное внимание уделяется формированию толерант-
ности у учащихся школы, проводится серьезная работа с родителями.

средняя школа   № 13 г петропавловска  имеет 13- летний опыт 
включения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в об-
разовательное пространство школы. в настоящее время в школе обу-
чаются 24 ученика с  нарушением опорно-двигательного аппарата, что 
составляет 13 % от контингента школы.  у 70% из них наблюдается 
также речевое и эмоционально-волевое недоразвитие. наполняемость 
инклюзивных классов составляет от 12 до 18 учащихся.

в школе создана служба  психолого-педагогического  сопровожде-
ния учащихся с ограниченными возможностями. в группу входят завуч 
по воспитательной работе, социальный педагог, психолог, медицинский 
работник, педагог-дефектолог (ставка введена с 2012-2013 учебного 
года) и родители. система  сопровождения учащихся в образовательном 
процессе предусматривает деятельность в  направлениях: диагностика, 
коррекционная работа, консультирование с учетом специфических за-
дач, целей и динамики развития учащихся на различных ступенях обу-
чения. 

в школе-гимназии № 65 г. астаны инклюзивное образование осу-
ществляется с 2010 года. в ученический коллектив включены 107 детей 
с ограниченными возможностями,  что составляет 6,5  % от общего чис-
ла учащихся школы. в  11 специальных классах для детей с нарушения-
ми слуха обучаются   82 учащихся  из них 47 учащихся с кохлеарными 
имплантами. 25  детей обучаются в 14 общеобразовательных классах, 
из них 11 с нарушением опорно-двигательного аппарата и 14 с наруше-
нием слуха.

  в  уставе школы были четко прописаны  вопросы относительно соз-
дания условий для совместного обучения детей с особыми образователь-
ными потребностями и нормально развивающихся детей. в программу 
развития школы внесены разделы, отражающие развитие инклюзивной 
практики школы. с родителями детей с ограниченными возможностями 
администрация школы заключает договор о сотрудничестве.

в штатное расписание школы были введены 3  ставки помощни-
ка учителя, 2 ставки дефектолога-сурдопедагога и 1 ставка логопеда.  



19

управлением занятости и социальных программ по молодежной про-
грамме были направлены 2 единицы социальных работников для сопро-
вождения детей с нарушением функции опорно-двигательного аппара-
та. в связи с введением дополнительных штатных единиц управлением 
образования было выделено дополнительное финансирование.

в гимназии создана служба психолого-педагогического сопровожде-
ния учащихся. она функционирует  в соответствии с Методическими 
рекомендациями Мон (приказ № 524) и положением школы о службе 
психолого-педагогического сопровождения. занятия со специалистами  
включены в школьное расписание, они проводятся в специально обо-
рудованных кабинетах  логопеда и сурдопедагога.

в 2012 году изучалась работа организаций образования костанай-
ской области. интересен опыт средней школы № 11 г. рудного, в кото-
рой с 2007-2008 учебного года стали создаваться условия для обучения 
школьников с задержкой психического развития. в настоящее время в 
11 классах  (с 1 по 9) обучается 161 ученик. все учителя, работающие 
с учащимися данной категории, прошли курсы повышения квалифи-
кации. пять педагогов (включая директора школы) имеют высшее де-
фектологическое образование. в школе есть необходимые специалисты 
сопровождения детей: логопед, два психолога, социальный педагог, что 
позволило в 2010 году создать и наладить работу школьного медико-
психолого-педагогического консилиума. психолого-педагогическое 
сопровождение осуществляется службами: учебно-методической, вос-
питательной, социально-психологической, логопедической. каждая из 
заявленных служб имеет определенную организационную структуру и 
взаимодействие. в связи с новой для школы  инклюзивной деятельно-
стью,  были внесены изменения в устав организации образования, раз-
работана концепция развития инклюзивного образования в школе, идет 
накопление ресурсных материалов по вопросам обучения, воспитания 
и развития детей с задержкой психического развития. Данный факт по-
зволил названной школе в 2010 году принять статус опорной школы в 
г. рудный, которая оказывает консультативную деятельность в школах 
№13, №15, качарской школе,  открывших в своем составе классы для 
детей с задержкой психического развития.

общеобразовательная средняя школа № 27 г. караганды инклюзив-
ное образование  стала развивать  в 2012-2013 учебном году. в школе 
обучается 32 ребенка, имеющих статус  детей с ограниченными возмож-
ностями в развитии,  что составляет 5,4% от общего числа учащихся 
школы. Это дети с задержкой психического развития,  тяжелыми нару-
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шениями речи, умственной отсталостью, аутизмом, нарушением слуха 
и зрения.  все дети с ограниченными возможностями в развитии обуча-
ются в  9 классах совместно с обычными школьниками. наполняемость 
таких классов составляет от 20 до 30 учащихся.

в программу развития школы внесены разделы, отражающие задачи 
развития инклюзивного образования. разработаны и утверждены ди-
ректором  необходимый пакет локальных нормативных актов, которые 
способны обеспечить управление процессами включения и психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностя-
ми в развитии в образовательный процесс школы.

в школе создана служба психолого-педагогического сопровожде-
ния  детей, в составе которой работают  специалисты, имеющие соот-
ветствующее образование: 2 логопеда, 2 психолога, 6 специальных пе-
дагогов, 1 социальный педагог. специалисты  службы сопровождения 
проводят   диагностическую работу по выявлению детей с трудностями 
в обучении,  посещают учебные занятия (для наблюдений за учащими-
ся и деятельностью педагогов), ведут соответствующую документацию, 
проводят специальные коррекционно-развивающие занятия во внеуроч-
ное время в соответствии с личным расписанием работы.

таким образом,  несмотря на  отсутствие в настоящее время  в  нашей 
стране необходимого нормативного обеспечения (включая концепцию) 
и финансирования  инклюзивного образования в ряде школ страны соз-
даются условия для включения и  полноценного участия школьников 
с ограниченными возможностями в образовательном процессе. раз-
витие инклюзивного образования в этих школах инициируется высо-
ко мотивированным первым руководителем, а также правильно функ-
ционирующей командой психолого-педагогического сопровождения 
школьников, также имеющей компетентное руководство. Это позволяет 
осуществлять не только  необходимую специальную помощь ученикам 
с ограниченными возможностями, но и наладить  полноценную работу 
по формированию толерантного отношения к этим школьникам  у всех 
участников образовательного процесса,  а также профессиональное  
просвещение учителей  в области специальной педагогики и психоло-
гии. 
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1.3 норМативно-МетоДиЧеская база Для вклЮЧения 
ДетеЙ с аутизМоМ в образователЬнЫЙ проЦесс

в казахстане происходят существенные изменения по отношению 
к детям с ограниченными возможностями, которые характеризуются 
гуманизацией общества и совершенствованием нормативно-правовой 
базы. суть этих изменений заключается в том, что все дети с ограни-
ченными возможностями имеют право на образование и приоритетной 
формой образования является инклюзивное образование - включение 
детей с ограниченными возможностями в среду нейротипичных детей.

возможность реализации инклюзивного подхода в образовании для 
детей с аутизмом    заложена в рамках действующего законодательства 
республики казахстан также как и для всех детей с ограниченными воз-
можностями. 

в  соответствии с  законом «о социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» 
(343-II от 11.07.2002) могут открываться организации образования для 
детей с эмоционально-волевыми расстройствами (аутизмом) согласно 
заключению психолого-медико-педагогических консультаций [60].

определение  детей с аутизмом в общеобразовательные и специаль-
ные (коррекционные) организации образования проводится на основе 
комплексного обследования детей в психолого-медико-педагогических 
консультациях. 

постановка диагноза «детский аутизм» в пМпк диктуется ис-
ключительно необходимостью проведения комплексной психолого-
педагогической коррекционной работой. 

обучаемость и социальная адаптация детей с аутизмом может быть 
различной в зависимости от степени выраженности аутизма. 

Дети с аутизмом в зависимости от интеллектуальных возможностей 
могут обучаться по программе общеобразовательной школы, либо по  
программе школ  для детей с задержкой психического развития и нару-
шениями речи или для детей с умственной отсталостью. 

в общеобразовательных и специальных (коррекционных) дошколь-
ных и школьных организациях образования для детей с аутизмом могут 
быть открыты: 

а)  классы (группы) с совместным пребыванием с другими детьми. 
в одном  классе (группе) могут обучаться  не более двух детей с аутиз-
мом;
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в) специальные классы (группы) с наполняемостью не более 6 детей 
с аутизмом.

 в соответствии с Методическими рекомендациями  по определению 
детей с аутизмом в организации образования (приказ Моин №4-02-
4/1435от 28 мая 2010г.) в зависимости от уровня  интеллектуального, 
речевого и социально-коммуникативного развития дети с аутизмом 
могут обучаться по образовательной программе [61]. Методические  
рекомендации регламентируют порядок организации   и условия обу-
чения детей с аутизмом. в них описаны  показания для определения 
детей с аутизмом в общеобразовательные и специальные (коррекцион-
ные) организации образования. в пункте 8 указано, что показанием для 
определению детей с аутизмом в общеобразовательные организации 
образования (детские сады и школы) является детский аутизм легкой 
степени выраженности (3 и 4 групп) с достаточным уровнем умственно-
го, речевого и социально-коммуникативного развития, не препятствую-
щий усвоению общеобразовательной программы и выполнению обще-
принятых норм поведения в коллективе. в примечании оговаривается, 
что дети поступают в школу или детский сад на общих основаниях (без 
сообщения заключения пМпк «детский аутизм»). родителям предла-
гаются рекомендации по проведению психокоррекционной работы с 
ребенком в условиях кабинетов психолого-педагогической коррекции, 
реабилитационных центров или школы и детского сада (дошкольный 
или школьный психолог проводит коррекционную работу по запросу 
родителей в связи с трудностями общения и социального взаимодей-
ствия у ребенка). в  методических рекомендациях также указывается, 
что дети   с   аутизмом (2-4 группы) могут обучаться в   школе общеобра-
зовательной  инклюзивного типа, при  котором уровень интеллектуаль-
ного, речевого и    социально-коммуникативного    развития достаточен 
для самостоятельного (или с организующей и индивидуальной помо-
щью) усвоения программы общеобразовательной школы,   выполнения 
правил поведения на уроках и требований учителя. а также в методи-
ческих рекомендациях определены показания для обучения детей   с   
аутизмом    в   специальные (коррекционные) организации образования. 
необходимо выделить пункт, в котором говорится, что пребывание де-
тей с аутизмом в отдельных классах (группах) в общеобразовательных 
и специальных организаций (за исключением случаев с тяжелым аутиз-
мом) должно быть временным - на период времени, необходимый для 
усвоения детьми элементарных навыков общения и норм поведения в 
детском коллективе (период адаптации).
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в методических рекомендациях оговариваются специальные усло-
вия к обучению детей с аутизмом:

-  адаптационный период;
- вариативное и гибкое  изучение образовательной программы;
- индивидуальные методы и приемы воспитания и обучения аутич-

ных детей;
- психолого-педагогическое сопровождение психологом, специаль-

ным и социальным педагогами дошкольной  и школьной организации. 
однако, к большому сожалению, методические рекомендации носят ре-
комендательный характер, поэтому большая часть детей обучаются в 
организациях образования частного характера или обучаются дома.

таким образом, нормативно-методическое обеспечение инклюзив-
ного образовательного пространства для детей с аутизмом находится 
лишь на уровне  рекомендации  и в соответствии с Методическими ре-
комендациями  по определению детей с аутизмом в организации обра-
зования, при этом  согласно конституции республики казахстан, закону 
“об образовании”, множеству международных актов, ратифицирован-
ных казахстаном, каждый имеет право на образование,  в том числе и  
ребенок с аутизмом.
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2 ОРГАНИзАцИОННыЕ ОСНОВы ВключЕНИя 
ДЕтЕй С АутИзмОм В ОбщЕОбРАзОВАтЕльНый 

пРОцЕСС

2.1 орГанизаЦия систеМЫ психолоГо-пеДаГоГиЧескоГо 
сопровожДения ДетеЙ с аутизМоМ в

 образователЬноМ пространстве

включение детей с аутизмом в систему общего образования при-
знается сегодня закономерной тенденцией и одной из стратегических 
задач развития образования в системе общего образования детей с огра-
ниченными возможностями.  успешность интегрированного образова-
ния  и воспитания детей с аутизмом возможно при учете особенностей 
психологического развития  ребенка, при котором множество дезадап-
тирующих особенностей поведения, когнитивного функционирования 
и аффективно-смысловой сферы ребенка остаются устойчивыми даже 
при коррекционной работе. к таким характеристикам в частности от-
носят: 

- трудности распознавания и адекватного использования правил  со-
циальных отношений каждой конкретной коммуникативной ситуации;

- опора на стереотипные формы общения;
- слабое восприятия обратной связи в процессе общения и недоста-

ток ее учета в собственном поведении.
а также необходимо учитывать, что проблемное поведение у ребен-

ка с аутизмом может быть в следствии:
- отвлекаемости;
- отказа от перемен;
- предпочтение привычных схем действий;
- трудностей в организации деятельности;
- трудности с пониманием;
- трудности с построением социального контакта;
- трудности сосредоточения на предмете.
важнейшим приоритетом при организации включения детей с аутиз-

мом в общее образование является психолого-педагогическое сопрово-
ждение ребенка в образовательном пространстве, о чем свидетельствует 
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и наиболее успешный международный опыт,  и опыт, формирующийся 
в нашей стране.

психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает создание 
условий для повышения автономности и социальной активности детей 
с  аутизмом, для развития когнитивных процессов и формирования со-
циальных отношений, соответствующих психофизическим возможно-
стям ребенка. базируясь на личностном и системно-ориентированном 
подходе, психолого-педагогическое сопровождение представляет собой 
комплексную систему всесторонней, динамической, диагностической, 
коррекционно-развивающей помощи в соответствии с особыми образо-
вательными потребностями ребенка в ходе образовательного процесса.

основные принципы по организации психолого-педагогического 
сопровождение детей с ограниченными возможностями, являющиеся 
методологической основой инклюзивной образовательной практики   
в школе определены в методических рекомендациях по организации 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями, утвержденными Мон рк от  12 декабря 2011  № 524 
[62]:

- комплексный, междисциплинарный подход к решению любой про-
блемы развития ребенка;

- непрерывность сопровождения развития ребенка в образователь-
ном процессе;

- информационно-методическое обеспечение процесса сопровожде-
ния;

- социально-педагогическое и психологическое проектирование  
(прогнозирование) сопровождающей деятельности;

- активное привлечение родителей, педагогического и детского кол-
лектива в мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению 
детей с ограниченными возможностями в развитии.

а также в процессе сопровождения ребенка с аутизмом нуж-
но выделит еще один специфический принцип, который выделяет 
л.М.Шипицина,  это принцип стремления к автономизации,  суть кото-
рого заключается в независимой экспертной оценке состояние развития 
и обученности ребенка в противовес тем педагогам, которые стремятся 
«избавиться от неугодного ребенка». она считает, что «автономность 
центра выступает гарантом защиты от административного давления со 
стороны руководства или педагогов школы на те или иные рекоменда-
ции центра» [18,63].

основными условиями психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с аутизмом являются:



26

- создание адаптивной  и коррекционно-развивающей среды в ор-
ганизации образования, позволяющей обеспечить эффективность 
адаптационного периода для включения в образовательное простран-
ство и полноценное усвоение общеобразовательных и индивидуально-
образовательных программ;

- создание особой пространственной и временной организации обра-
зовательной среды для обучения детей в соответствии с особенностями 
визуального восприятия информации детьми с аутизмом; 

- включение в процесс сопровождения личного помощника ребенка 
или помощника педагога — тьютора; 

- вариативное и гибкое использование критериев оценивания обра-
зовательных и социальных компетенций ребенка с аутизмом;

- использование специальных методов, приемов и средств обучения, 
обеспечивающие реализацию “обходных путей” обучения;

- индивидуализация обучения в большей степени, чем требуется для 
нейротипичного ребенка.

при этом под сопровождением понимается не просто комплекс прин-
ципов и разнообразных методов коррекционно-развивающей, реаби-
литационной, оздоровительной работы с детьми с аутизмом, а именно  
комплексная деятельность всех участников образовательного процесса, 
направленная на решение задач обучения и социализации ребенка  в об-
разовательном пространстве. Это позволит обеспечить детям возмож-
ность учиться и быть успешными. 

комплексная деятельность участников образовательного процесса 
при организации коррекционно-педагогического процесса должна быть 
ориентирована на основные направления коррекционной работы с деть-
ми с аутизмом, такие как:

- междисциплинарная оценка психофизического развития, мони-
торинг и психолого-педагогическое прогнозирование дальнейшего 
индивидуально-образовательного маршрута ребенка в образовательном 
пространстве;

- развитие произвольной регуляции поведения, преодоление негатив-
ных качеств характера, предупреждение и устранение эмоционально-
аффективных проявлений, отклонений в поведении;

- развитие коммуникативной деятельности, обеспечение полноцен-
ных эмоциональных и партнерских отношений с педагогами и детьми;

- формирование механизмов психологической адаптации в детском 
коллективе, формирование осмысленных межличностных отношений;

- развитие самосознания и личности ребенка с аутизмом;
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- формирование основных компонентов психологической готовно-
сти к школьному обучению, развитие устойчивой положительной учеб-
ной мотивации в различных видах деятельности с учетом возрастных и 
индивидуально-типологических возможностей.  

 опираясь на точку зрения ученых о том, что сопровождение это, с 
одной стороны, метод, а с другой - целостная система профессиональ-
ной деятельности специалистов, направленная на создание условий, 
авторы считают необходимым акцентировать внимание руководителей 
образовательных учреждений на том, что представляет собой «сопрово-
ждение» с точки зрения управления [13-14,17]. в первую очередь - это 
создание организационно-педагогических условий в форме психологи-
ческих служб разных уровней: психолого-медико-педагогических кон-
силиумов в образовательных учреждениях, специализированных цен-
тров психолого-медико-социального сопровождения. вторым условием 
является кадровое обеспечение, которое заключается в том, чтобы эти 
службы были укомплектованы педагогами-психологами, учителями-
логопедами, учителями-дефектологами, медицинскими работниками, 
социальными педагогами, юристами и другими специалистами. сле-
дующее условие - это методическое обеспечение, то есть организация 
и оказание высококвалифицированной помощи, разработка и соблюде-
ние принципов оказания помощи, использование сертифицированных 
методик, апробированного инструментария, повышение квалификации 
специалистов и т.д. к юридическим условиям относится разработка 
положений о службах, психолого-медико-педагогических комиссиях 
(консилиумах), должностных инструкциях работников, договоров о со-
трудничестве с образовательными учреждениями и оказании услуг ро-
дителям. 

комплексный, междисциплинарный подход к решению проблемы 
развития детей с аутизмом в образовательном пространстве должен 
строиться на основе организации командной работы специалистов раз-
ного профиля. успешная и результативная командная работа является 
показателем высокого профессионализма, как членов команды, так и ру-
ководителя организации, реализующей инклюзивную политику в шко-
ле. взаимодействие команды специалистов  должно быть направленно 
на выработку и реализацию единой стратегии развития ребенка с ау-
тизмом, организацию помощи его семье и педагогам образовательного 
процесса, а также работа с родительской общественностью. Эффектив-
ность командной работы возможна при соблюдении следующих правил 
взаимодействия. атмосфера взаимного уважения в команде. каждый 
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специалист имеет право на справедливое и уважительное отношение, 
независимо от должности в организации. 

равноправное участие и ответственность всех членов команды в кор-
рекционном и воспитательно-образовательном процессе. каждый член 
команды должен иметь одинаковые права на высказывание личного 
мнения, участие в работе и выдвижение новых идей. 

Четкое распределение обязанностей и заданий. каждый член коман-
ды должен иметь свои собственные задачи. при их распределении, учи-
тывайте опыт, навыки, характер и знания людей. 

открытость обсуждения проблем ребенка и образовательного про-
странства. они - залог успеха работы команды. педагоги не должны 
бояться высказываться открыто. 

при организации командной работы необходимо помнить и четко 
соблюдать основные факторы успеха междисциплинарного взаимодей-
ствия в команде, которые заключаются в следующем:

- четкая постановка целей и задач; 
- правильный подбор состава команды;
- наличие продуманной системы сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями, в т.ч. и ребенка с аутизмом, для членов коман-
ды;

- способность участников команды к коллегиальной работе; 
- протокол «особое мнение», который предполагает случай, когда в 

команде, по мнению одного из ее членов, возникла особая ситуация, за 
которую он не хочет нести ответственность, который находит свое от-
ражение в протоколе. 

Эффективная работа в команде залог успешного включения ребенка 
с аутизмом в общее образование и ключевой фактор успеха развиваю-
щейся инклюзивной политики организации.

психолого-медико-педагогический консилиум представляет собой 
организационную форму, в рамках которой происходит разработка и 
планирование единой психолого-педагогической стратегии сопрово-
ждения каждого ребенка, в том числе и ребенка с ограниченными воз-
можностями в процессе его коррекционно-развивающего обучения. 
Ю.к. бабанский отмечает, что "для улучшения изучения школьников 
надо не увлекаться подробными письменными характеристиками, а со-
средоточить усилия на коллективных обсуждениях мнений учителей 
класса о школьниках и, главное, на коллективной разработке мер инди-
видуального подхода к ученикам и классу в целом. 

такие коллективные обсуждения можно условно назвать педагоги-
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ческими консилиумами, чтобы подчеркнуть их направленность на ана-
лиз причин отставания в учебе или недостатков поведения. улучшение 
изучения школьников позволит глубже решить и такую проблему, как 
развитие их склонностей, способностей и талантов, которое стало осо-
бенно актуальным и сложным в условиях всеобщего среднего образо-
вания" [65].

педагогический консилиум помогает избежать субъективизма в 
оценке возможностей отдельных учащихся, позволяет объективно их 
оценить и построить совместную программу действий, направленную 
на развитие определенных качеств или на устранение выявленных труд-
ностей и недостатков.

основной  целью  консилиума, как совещательного органа,  является 
не только определение стратегии сопровождения и индивидуализации  
планов коррекционно-развивающей работы с  детьми, включенными  в 
общеобразовательный процесс школы, но и определение мер и путей 
для максимальной социальной адаптации ребенка, его социализации в 
обычной среде. 

задачи консилиума обычно  сводятся к  следующему [66]:
- определение детей, нуждающихся  в  специальной помощи  психо-

лога или других специалистов (логопеда, специального педагога);
- определение содержания индивидуальной программы 

коррекционно-развивающей работы с учеником;
- индивидуализация образовательного маршрута «внутри» стандарт-

ных программ воспитания и обучения;
- оценка эффективности  специальной помощи детям и координация 

взаимодействия специалистов по ее оказанию.
состав консилиума   определяется включением в него специалистов 

управления школы и педагогами, которые непосредственно работают с 
конкретным ребенком или классом. 

Это предполагает участие не только учителя, ведущего основные 
предметы, но, если в этом есть необходимость - любого другого участ-
ника образовательного процесса. 

таким образом, эффективность организации инклюзивного обучения  
детей с аутизмом зависит от подготовленности к нему всех участников 
образовательного процесса, организации психолого-педагогического 
сопровождения, как неотъемлемого элемента системы образования  в 
решении задач включения в образовательное пространство детей с ау-
тизмом.
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2.2 ресурсная коМната как оДна из МоДелеЙ 
орГанизаЦии вклЮЧения ДетеЙ с аутизМоМ в

 обЩеобразователЬное пространство
 

ресурсный класс это специально организованный класс для детей 
с ограниченными возможностями в школьной организации  образова-
ния, разного типа (общеобразовательная и специальная (коррекцион-
ная) школа), который реализует коррекционно - развивающую и об-
разовательную программу и осуществляет организацию комплексного 
психолого-педагогического сопровождения ребенка в постоянно дей-
ствующий общий учебный процесс. Деятельность ресурсного класса 
направлена на помощь ребенку и его родителям в преодолении труд-
ностей, связанных с его адаптацией  в школе, на усиление психолого-
педагогических возможностей педагогов и создание  благоприятных 
условий для включения ребенка с аутизмом. 

опыт национального научно-практического центра коррекционной 
педагогики совместно с оФ «ашык алем» определил, что ресурсный 
класс способствует решению вопросов удовлетворения особых образо-
вательных потребностей, к которым отнесены следующие:

- организация психолого-педагогической помощи ребенку с ограни-
ченными возможностями;

- индивидуализация обучения в большей степени, чем требуется для 
других детей, в том числе и нейротипичных;

- обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды;

- щадящее и адаптационное  введение ребенка с ограниченными воз-
можностями в процесс общего обучения со сверстниками  в общем ре-
гулярном  классе;

- использование специальных методов, приемов и средств обучения, 
обеспечивающие успешность обучения детей с ограниченными воз-
можностями в школе;

- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов,  
учеников и родительской общественности;

- мониторинг результативности коррекционно-развивающей, обра-
зовательной работы  и адаптации ребенка в школе.

ресурсная комната реализует в своей деятельности следующие прин-
ципы:
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- системный и междисциплинарный подход к решению вопросов 
развития и обучения ребенка;

- средовой подход,  осуществляемый через специально формируе-
мую среду управления процессом формирования и развития  ребенка с 
аутизмом;

- непрерывность сопровождения развития ребенка в образователь-
ном процессе;

- приоритет интересов ребенка;
- социально-педагогическое и психологическое проектирование   со-

провождающей деятельности.
психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченны-

ми возможностями в условиях ресурсного класса организуется на осно-
вании заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 
консультации. она решает трудности ребенка на межведомственном 
уровне, объединяя усилия специалистов различных ведомств: здраво-
охранения, образования и социальной защиты населения. решением 
пМпк дети с аутизмом, как и другие дети с ограниченными возможно-
стями направляются в ресурсные классы общего и специального (кор-
рекционного) образования, с учетом индивидуальных возможностей 
овладения и усвоения академических программ. 

ресурсный класс предназначен на первом этапе обучения в начальной 
школе для оказания помощи детям с ограниченными возможностями с 
нежелательным проблемным поведением успешно интегрироваться в 
учебное пространство общего регулярного класса. успешность обозна-
чает отсутствие нежелательного  проблемного поведения (агрессия, са-
моагрессия, слабая регуляция произвольной деятельности и так далее). 

основными показаниями для определения  ребенка с аутизмом в ре-
сурсный класс являются: 

- проблемы поведения, препятствующие (затрудняющие) нахожде-
нию ребенка в регулярном классе;

- проблемы коммуникации и социального взаимодействия; 
- несформированность восприятия фронтальной инструкции у ре-

бенка;
- повышенная утомляемость, истощаемость, низкий психический 

тонус; 
- асинхрония в формировании навыков; 
- трудности усвоения учебного материала.
комплектование ресурсного класса осуществляется по заявлению 

родителей и на основании заключения пМпк. при этом общая на-
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полняемость ресурсного класса 6 -8 детей с ограниченными возмож-
ностями, из них не более 3 детей с проблемным поведением (агрессия, 
самоагрессия). состав детей ресурсного класса может быть разново-
зрастным, так как все дети с ограниченными возможностями  включе-
ны в списочный состав  общего регулярного класса различной ступени. 
также, исходя из региональных условий, могут открываться ресурсные 
классы с меньшей наполняемостью. 

содержание образовательного процесса в ресурсном классе опреде-
ляется Госо, программами школьного воспитания и обучения, утверж-
денных Министерством образования и науки республики казахстан и 
специальными (коррекционными) программами с учетом индивидуаль-
ных особенностей детей (возраст, структура нарушения, уровень психи-
ческого, физического, речевого развития и т.п.). 

важным организационным условием деятельности ресурсного клас-
са является разработка индивидуального образовательного маршрута ре-
бенка с аутизмом, которая подразумевает систему конкретных, совмест-
ных действий всего педагогического состава школы и специалистов 
пМпк. при разработке стратегии  индивидуально-образовательного 
маршрута ребенка с аутизмом необходимо обратить внимание на сле-
дующее:

- программы разрабатываются как образовательного характера 
(индивидуально-развивающая программа), так и поведенческого плана 
(план поведенческого вмешательство в развитие ребенка с ограничен-
ными возможностями). все зависит от состояния нежелательного по-
ведения. 

- индивидуальные программы разрабатываются коллегиально спе-
циалистами пМпк, педагоги школы и родители являются полноправ-
ными участниками работы над программами;

- программы  разрабатывается на определенный промежуток време-
ни, который обсуждается специалистами; 

- по завершению и реализации пунктов программы проводиться мо-
ниторинг психофизического развития ребенка с аутизмом, изменения 
в поведении с  последующей необходимой корректировкой маршрута 
ребенка; 

- индивидуальные программы согласовываются с родителями и ди-
ректором школы, который и  подписывает их.

одним из ключевых положений  ресурсного класса является ин-
теграция ребенка с аутизмом в общий регулярный класс, в списочном 
составе которого он состоит.  посещение общего регулярного класса 



33

начинается по мере развития социальной компетентности у ребенка с 
аутизмом:

- личностной готовности ребенка умению освоить сложную систему 
отношений школьной среды;

- умению выстраивать отношения со значимыми взрослыми в орга-
низации своего поведения;

- умению  нахождения в группе со сверстниками без проблемного 
нежелательного поведения  и опыту общения с ним; 

- достижение определенного уровня самостоятельности и направ-
ленной активности.

- при включении ребенка с аутизмом в общий регулярный класс не-
обходимо предусмотреть решение ряда специфических задач:

- осуществление ранней полноценной социальной и образователь-
ной интеграции ребенка с аутизмом в среду нейротипичных детей, пу-
тем создания условия для разнообразного общения детей;

- формирования у нейротипичных  детей способности принятия де-
тей с ограниченными возможностями, толерантность взаимоотноше-
ний;

- содействие в повышении профессиональной компетенции педаго-
гов в области методов и приемом работы с детьми с аутизмом, оказание 
им психологической поддержки.

при организации ресурсного класса необходимо следовать требо-
ванию материально-технического обеспечения класса, предусматри-
вающего организацию пространства для обучения ребенка с аутизмом, 
используя опыт зарубежных коллег, внедряя в работу элементы струк-
турированного обучения [27,29,35,44,56-58,67-70]. структурированное 
обучение основано на понимании специфики и особенностей детей с 
аутизмом, это определенные условия, в которых должен обучаться уче-
ник. структурированное обучение - это система организации среды 
обучения для детей с аутизмом, развития необходимых навыков и по-
мощи детям в понимании требований учителя. ребенок с аутизмом с 
этой целью  использует зрительные опорные сигналы, создание среды 
обучения, которая минимизировала бы стресс, тревогу и фрустрацию, 
повышает уровень самостоятельности ребенка.

основными компонентами структурированного обучения являются  
структурированное пространство и визуальная среда.  поэтому суще-
ствует необходимость расположения ресурсного класса в стороне от ре-
гулярных классов, для обеспечения максимально возможной звуковой 
изоляции.  Это отдельный класс, который дети с аутизмом постепенно 
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принимают и он становится для них  безопасным. перед началом за-
нятий в школе для детей ресурсного класса  нужно провести экскурсию 
по тем помещениям, которые необходимы им на первом этапе обучения: 
класс, туалет, столовая. с последующим постепенным и щадящим рас-
ширением пространства ребенка, в которое будет входить и физкультур-
ный зал, раздевалка, библиотека, актовый зал и т.д. Что в свою очередь 
является первоначальной опытом в процессе адаптации и социализа-
ции. 

важно отметить, что структурированное пространство ресурсного 
класса состоит из  функциональных коммуникативно-познавательных 
сред-зон:  (зона учебная (для индивидуальных и отдельно групповых 
занятий), зона для отдыха и сенсорной разгрузки, рабочая зона учителя, 
каждая из которых содействует расширению возможностей ребенка и 
готовит его к переходу на следующий уровень интеграции. в зоне для 
отдыха и сенсорной разгрузки истощаемые дети могут отдохнуть, по-
лежать, расслабиться и вновь вернуться в учебную зону, что способ-
ствует варьированию длительности учебной нагрузки для разных детей 
класса. а также пребывание ребенка в зоне отдыха мотивирует ребенка 
с аутизмом к достижению результатов в деятельности. в этой зоне дол-
жен находиться ковер или маты, мягкие пуфы, сенсорный мяч, игруш-
ки, батут.

 визуализация пространства начинается с учебной индивидуальной 
зоны каждого ребенка, в которой предоставлена вся учебная информа-
ция, начиная маркировкой стола и стула, а также расписание занятий, 
являющимся одним из важнейших составных компонентов структу-
рированной среды обучения, помогающий ребенку с аутизмом понять 
всю логическую последовательность событий его школьной жизни. как 
отмечают ряд исследователей аутизма, визуализированные расписания 
важны для детей с аутизмом по следующим причинам [33,67]:

- помогают преодолеть сложности, являющиеся результатом слабой 
последовательной памяти, и организовать время учащегося;

- помогают детям с языковыми проблемами понять требования 
учителя. снижают уровень тревожности и частоту поведенческих про-
блем;

- расписания проясняют, какой вид деятельности происходит в 
определенный период времени, готовит учащихся к возможным изме-
нениям. помогает учащемуся самостоятельно перейти от одного вида 
деятельности к другому, из одной зоны в другую, сообщая, куда ему 
необходимо направиться после окончания конкретной работы;
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- визуализированное расписание использует стратегию «сначала-
потом»;

- расписание может включать различные виды социального взаимо-
действия; 

- можно повысить мотивацию учащегося выполнить до конца менее 
привлекательные задания, перемежая их с более привлекательными для 
него видами деятельности, включенными в визуализированное распи-
сание.

Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальное расписание 
в дополнение к общему классному расписанию, так как мы стремимся  
к независимости, самостоятельности ребенка при перехода от одного 
вида деятельности к другому. 

Для продуктивного обучения детей с аутизмом очень важным быва-
ет наличие четких границ урока, ритуала урока, его начала и окончания. 
Для детей с аутизмом недопустимо плавное «перетекание» перемены 
в урок, так как это не дает возможности вовремя переключиться, на-
строиться на другую деятельность. на первоначальном этапе обучения 
ребенка с аутизмом в ресурсном классе важно поддержание единого ал-
горитма урока внутри одного предмета. Это означает, что первое время 
каждый урок должен содержать в себе единые структурные компоненты 
(например: выполнение домашнего задания, подача нового материала, 
самостоятельная работа, объяснение домашнего задания). со временем, 
в устоявшуюся структуру урока можно подключать новые элементы, та-
кие как: работа в парах, работа у доски, работа над проектом и т.д. не-
смотря на то, что у каждого из детей есть индивидуальная программа 
обучения, они все обучаются в одном классе. поэтому очень важно, так 
подобрать размер задания, что бы дети заканчивали урок одновремен-
но. по окончании урока, рекомендуется подводить итог урока. Для это-
го исследователи аутизма рекомендуют не проводить стандартную про-
цедуру «воспоминания о том, что делали на уроке», а выписать опорные 
фразы из содержания нового материала, для того, что бы еще раз акцен-
тировать внимание на новом материале.

о.с. никольская, говоря о ребенке с аутизмом, отмечала, «что такому 
ребенку необходима помощь в организации себя во времени». поэтому 
для него важно организовать индивидуальный адаптированный ритм 
занятий, возможность своевременного переключения и отдыха [12, 20]. 
высказывания о.с.никольской позволяет обосновать  необходимость 
организации деятельности специалистов сопровождения ресурсного 
класса, в данном случае помощника учителя - тьютора, который по-
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могает каждому ребенку класса быть успешным.   тьютор (англ. tutor 
– наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, забочусь) - новая слово в 
нашем образовании, которое пришло в нашу страну из великобрита-
нии. тьюторство - это исторически сложившаяся особая педагогическая 
позиция, которая обеспечивает разработку индивидуальных образова-
тельных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс ин-
дивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного 
и непрерывного образования [69-70]. в англии тьютор прикрепляется 
к каждому ученику сразу после перехода в среднюю школу, а после по-
могает ему вести проекты в вузе. 

таким образом, тьютор или помощник учителя, осуществляющий 
тьюторские функции, на первых этапах обучения, выступает в роли 
проводника ребёнка в образовательное пространство школы. в ресурс-
ном классе тьютор выполняет функцию персонального сопровождаю-
щего ребенка с аутизмом и несет ответственность за реализацию инди-
видуальных программ ребенка, но при этом нужно знать, что учебная 
нагрузка формируется учителем класса. при этом необходимо помнить, 
что  у учителя ресурсного класса  максимально лидерская позиция в 
учебной деятельности ребенка с аутизмом.  Деятельность тьютора/по-
мощника учителя, можно определить следующими фазами [70]:

- инициация правильной активности подопечного ребенка;
- поддержание этой активности;
- постепенный выход из посреднической роли тьютора - предостав-

ление максимальной самостоятельности ученику с особенностями раз-
вития;

- расставание с подопечным ребенком.
сопровождение ребенка с аутизмом может осуществляться в тече-

ние всего периода обучения, но всегда надо ориентироваться на воз-
можность самостоятельного обучения ребенка в среде класса и это воз-
можно сделать в следующем технологическом алгоритме:

- 1. ученик и тьютор сидят вместе за партой, тьютор помогает ре-
бенку во всем.

- ученик сидит один, тьютор - сзади или поодаль.
- ученик сидит с другим учеником класса, тьютор - сзади или поо-

даль.
- 3.  тьютор приходит не на все уроки, а только на те, на которых без 

него не обойтись (например, при выполнении письменных работ).
- 4. тьютор приходит не каждый день.
- 5. ребенок учится самостоятельно.
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таким образом, ребенок становиться самостоятельным и стрессо-
воустойчивым во взаимоотношениях, что позволяет организацию тью-
торского сопровождения в классе из расчета 1 тьютор  на 2-3 ребенка, 
способствуя полному выходу тьютора из системы отношений. 

одной из стратегических задач организации ресурсного класса яв-
ляется помощь ребенку с аутизмом адаптивно и успешно включиться 
в общеобразовательное пространство, в регулярный класс, в списке ко-
торого он состоит.  Данный процесс возможен только при  следующих 
критериях готовности ученика к посещению регулярного класса:

- отсутствие нежелательных форм поведения, которые могут сорвать 
учебный процесс в регулярном классе;

- или их слабая интенсивность проявлений нежелательных форм по-
ведения; 

- способность к занятию за столом в течение 15 минут;
- способность находится рядом с другими детьми.  
как только  у ребенка с аутизмом сформируются навыки социаль-

ного поведения и  произвольной регуляции поведения, специалистами 
ресурсного класса начинается подготовка к посещению ребенком с ау-
тизмом общего регулярного класса: 

- знакомство с программой и учебными планами регулярного клас-
са;

- составление индивидуального графика и процедуры посещения ре-
гулярного класса;

- обсуждение с учителем регулярного класса ряда вопросов:
а) выбора места в классе, где будет сидеть ребенок (иметь в виду, 

что оно может измениться); обсудить, где будет сидеть тьютор (рядом с 
учеником, поодаль);

б) обсудить, какая необходима помощь учителю от тьютора ребен-
ка с аутизмом;

- подготовка дидактического и наглядного материала;
- подготовка ученика к занятию в регулярном классе;
- закрепление в ресурсном классе заданий, пройденных в регуляр-

ном классе, постоянный диалог с учителем регулярного класса. 
посещение общего регулярного класса начинаем с минимально воз-

можного количества минут от 5 до 15 минут с последующим постепен-
ным увеличением времени пребывания в общем классе. при этом мы 
рекомендуем вначале начать посещать уроки творческого и физическо-
го характера  (физкультура, рисование, труд, пение).

Для некоторых детей со сложными поведенческими проблемами 
рекомендуем  начать общение с детским коллективом с  пребывания 
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ребенка в рекреации во время перемены, на улице. Для ребенка с аутиз-
мом  детский коллектив, в котором он находится, является самым мощ-
ным ресурсом. именно поэтому от того, как к ребенку будут относиться 
дети, во многом будет зависеть его душевное состояние. задача тьютора 
- обеспечить спокойное включение ребенка в детский коллектив. 

в классе ребенка необходимо посадить таким образом, чтобы он не 
был «на галерке», но и не занимал центральную часть, так как может 
отвлекать остальных учеников. если тьютору необходимо сидеть рядом 
с учеником, то оптимальным будет место ученика в правом или левом 
ряду, на второй или третьей парте. при этом за партой ребенок дол-
жен сидеть ближе к среднему ряду, а не к окну или к стене - это место 
для тьютора. нередко ученика приходится выводить с урока по ряду 
объективных причин (туалет, усталость, неконтролируемое яркое эмо-
циональное состояние). поэтому важно найти такое место, чтобы уход 
с урока и возвращение не сильно отвлекали остальных детей. рабочее 
место должно быть помечено определенным образом (обычно, в на-
чальной школе это делают с помощью цветных кружков или картинок). 
возможно, у ребенка есть любимый персонаж или изображение люби-
мого предмета. наличие такой картинки поможет снизить тревогу или 
быть подспорьем во время обучения. 

таким образом, организация и деятельность ресурсного класса в об-
разовательном пространстве, как системы психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями потребует 
изменения системы управления школой, поскольку имеет место по-
явление новой для школы информации и функций, обусловленных 
необходимостью удовлетворения особых образовательных потребно-
стей школьников. Данная модель организации процесса включения и 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра  в об-
разовательном пространстве должна стать частью управленческой си-
стемы школы, отвечать  задачам, вытекающим из особенностей детей с 
аутизмом, включенных в процесс образования и необходимости особых 
условий для их адаптации, развития и обучения.

                           



39

зАключЕНИЕ

сегодня казахстан характеризуется существенными преобразова-
ниями в сфере образования и социальной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями. Эти изменения обусловлены гуманизацией 
общества и совершенствованием законодательной базы в соответствии 
с Международным законодательством, выражающей политику госу-
дарства по отношению к детям с ограниченными возможностями. Го-
сударственная программа развития образования рк 2011-2020гг. четко 
определила свою главную цель, как  обеспечение равного доступа всех 
участников образовательного процесса к лучшим образовательным ре-
сурсам и технологиям. она содержит важные положения, которые из-
менили существенные подходы к образованию детей с ограниченными 
возможностями и с другой стороны, поставили ряд проблем,  нерешен-
ных   до настоящего времени. суть  этих положений в том, что все дети 
с ограниченными возможностями, в т.ч. и дети с аутизмом, имеют право 
на образовательные услуги  и должны быть включены в образователь-
ное пространство, а также приоритетной организационной формой об-
разования детей с ограниченными возможностями является их совмест-
ное обучение со здоровыми сверстниками.

система образования  сегодня должна гарантировать всем детям, 
включая и  детей с аутизмом развитие, физическую и социально-
психологическую безопасность, обеспечивать их специальными дидак-
тическими средствами, создавать условия для их личностного развития 
и реализации своих возможностей. попытки обучения в существующих 
видах дошкольных и школьных специальных образовательных учреж-
дений и в массовых детских садах и школах оказываются, как правило, 
неудачными. Даже если ребенка с аутизмом не отторгают сразу, пре-
бывание в классе (группе) затруднено, а иногда просто невозможно и 
малоэффективно в плане воспитания и обучения.  путь интеграции в 
образовательные учреждения возможен, но при следующих условиях: 

1) относительно негрубые аутистические расстройства; 
2) достаточный уровень осведомленности педагогов об аутизме, их 

способность адаптировать детский коллектив к совместному обучению 
с аутичным ребенком; 



40

3) активная позиция семьи; 
4) самое главное - предварительная специальная подготовка ребенка 

к обучению в условиях класса.
обобщая практику казахстанского  и зарубежного опыта, можно вы-

делить два основных направления организации обучения детей с аутиз-
мом: интеграция в существующие типы и виды образовательных ор-
ганизаций или создание специальных коррекционных образовательных 
учреждений для детей  аутизмом.

реализация первого из указанных направлений возможна в форме 
следующих вариантов:

а) на основе индивидуального сопровождения.
- сопровождение осуществляет специально подготовленная команда 

специалистов (учитель, тьютор, психолог, дефектолог, логопед и т.д.), 
личный сопровождающий ребенка тьютор, помощник учителя, когда  в 
классе работают два учителя. 

б) индивидуальное обучение в массовой школе или в специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждениях встречается до-
статочно часто, но отличается крайне низкой эффективностью из-за 
отсутствия адекватных индивидуальных коррекционных программ, не-
достаточного количества часов и неподготовленности преподавателей к 
работе с таким контингентом.

развивать первое направление через организацию психолого-
педагогического сопровождения в условиях ресурсного класса пред-
ставляется абсолютно необходимым по двум причинам:

1) для подготовки детей с аутизмом к обучению в массовых школах 
и других видах специальных школ;

2) для обучения, воспитания и социокультурной интеграции тех де-
тей с аутизмом, для которых интегративное обучение по тем или иным 
причинам оказалось невозможным.

в настоящее время в казахстане недостаточно развита система по-
мощи детям с аутизмом,  недостаточно разработана юридическая и 
нормативная база, методические и организационные основы коррекции 
аутизма. тем не менее, необходимость в создании такого рода структур, 
безусловно, есть. Это обусловлено:

- высокой частотой встречаемости расстройств аутистического спек-
тра, тенденцией к увеличению этой частоты;

- особенностями развития, требующими специальных условий, форм 
и методов коррекционного обучения, среди которых:

- коммуникативные нарушения (аутизм во всех его проявлениях);
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- разнообразные стойкие стереотипии;
- своеобразные речевые расстройства вплоть до мутизма;
- гиперактивность (реже заторможенность);
- повышенная пресыщаемость и утомляемость;
- нарушения восприятия (гиперсензитивность, парциальность, ги-

перселективность, симультанность, трудности усвоения сукцессивно 
организованных процессов, использование филогенетически прими-
тивных форм восприятия);

- своеобразные особенности мышления (сниженный в 70-75% слу-
чаев уровень интеллекта, формальность, конкретность, недостаточная 
способность использования чужого опыта);

- нарушения социального взаимодействия (неспособность воспри-
нимать скрытый смысл, шутку, иронию, социо-имитативную игру и т. 
п.);

- несклонность к имитации;
- высокая частота деструктивных форм поведения и страхов.
тем не менее, нужно осознавать факт наличия у детей с аутизмом  

особых образовательных потребностей, к которым могут быть отнесе-
ны следующие:

- более раннее выявление нарушения развития;
- организация психолого-педагогической помощи ребенку сразу же 

после выявления проблем развития;
- введение в содержание обучения ребенка специальных разделов, не 

имеющих места в учебном плане и программах  образования типичных 
детей;

- использование специальных методов, приемов и средств обучения, 
обеспечивающие реализацию “обходных путей” обучения;

- обеспечение специального медико-психолого-педагогического со-
провождения школьников с аутизмом, включенных в общеобразова-
тельный процесс, командой специалистов (специальный педагог, лого-
пед, психолог, социальный педагог, медицинский работник);

- регулярный контроль соответствия требований, предъявляемых к 
ученику, его познавательным возможностям и реальным учебным до-
стижениям;

- индивидуализация обучения в большей степени, чем требуется для 
типичного ребенка;

- обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды.

 удовлетворение особых образовательных потребностей  обеспе-
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чит детям  с аутизмом возможность учиться и быть успешными. Для 
определения реальной картины образовательных потребностей, необ-
ходимо постоянное наблюдение ребенка специалистами  (психологом, 
дефектологом, логопедом) в разных ситуациях: на уроке, в общении со 
сверстниками во внеучебное время, на занятиях дополнительного обра-
зования, в семье. Для этого нужно «встроить» в общеобразовательную 
школу, так называемую, ресурсный класс,  о чем свидетельствует как 
наиболее успешный международный опыт,  так и  опыт, формирующий-
ся в нашей стране. 

выстраивание в школе  инклюзивной образовательной практики 
требует изменения  программы развития школы, ее устава, готовности 
администрации школы к решению стратегических задач. в противном 
случае отдельные  инклюзивные технологии школы будут носить обо-
собленный характер.

 Дальнейшее совершенствование системы включения детей с аутиз-
мом требует в первую очередь глубокого научного осмысления, модели-
рования, прогнозирования всех возможных позитивных и негативных 
последствий. она должна строиться на основе имеющегося опыта и 
традиций образования, сложившихся в нашей стране с учетом лучших 
мировых тенденций в области инклюзивного  образования. 
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пРИлОЖЕНИя

приложение 1

Должностные обязанности клинического руководителя Ресурсного 
класса/методиста (педагог-психолог/дефектолог, имеющий опыт 

практической работы с детьми с аутизмом)

клинический руководитель ресурсного класса является обязатель-
ным участником коррекционно-образовательного процесса и координи-
рует работу школы  в вопросах инклюзивного образования.

клинический руководитель:
• проводит качественную и количественную оценку динамики 

психического развития детей с особыми образовательными потребно-
стями;

• определяет глубину аутистических расстройств до начала и в 
процессе коррекционной работы;

• разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут ре-
бенка с особыми образовательными потребностями в образовательном 
пространстве;

• участвует в разработке индивидуально-развивающих и пове-
денческих программ детей с особыми образовательными потребностя-
ми;

• осуществляет регулярный обзор индивидуально- развивающих 
и поведенческих программ ребенка, проверяет данные на предмет со-
ответствия, полноты, точности и последовательности их выполнения, а 
также принимает решения, связанные с корректировкой индивидуаль-
ных программ, в случае необходимости;

• проводит консультации, сбор данных, анализ работы тьюторов/
помощников учителя, учителей и других специалистов, осуществляю-
щих инклюзивную практику в школе;

• участвует в процессе интервьюирования и принятия решений, 
связанных с подбором и расстановкой персонала (учителя, тьютора/по-
мощника учителя и др.);

• проводит мониторинг коррекционно-образовательного про-
цесса и предоставляет руководству характеристики  профессиональной 
оценки и качества работы каждого сотрудника ресурсного класса; 
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• ответственен за обучение участников ресурсного класса (тью-
тор/помощник учителя, учителя и др.); 

•  участвует в разработке индивидуальных дифференцированных 
оценочных шкал совместно с педагогами;

• проводит работу с семьей и консультирует родителей (законных 
представителей), объясняет особенности психического развития ребен-
ка;

• обучает родителей (законных представителей) формам и спосо-
бам работы с ребенком;

• совместно с педагогами дает психологическую оценку динами-
ки коррекционного процесса и его результатов;

• консультирует специалистов образовательного учреждений по 
вопросам психологической коррекции аутизма;

• повышает профессиональный уровень через участие в научно-
методических семинарах, стажировку в других учреждениях, изучение 
специальной литературы и др.
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приложение 2

Должностные обязанности тьютора/помощника учителя
 Ресурсного класса

тьютор/помощник учителя является обязательным участником 
коррекционно-образовательного процесса, работает под руководством 
и контролем учителя ресурсного класса или педагога-психолога.

тьютер/помощник учителя:
• действует в интересах ребенка, сопровождает и обеспечивает 

его безопасность в течение всего времени пребывания ребенка в школе 
и во время внеклассных мероприятий;

• готовит еженедельные мониторинговые отчеты в установлен-
ной форме и взаимодействует по всем вопросам, возникающим в ходе 
работы с ребенком с учителем ресурсного класса;

• обеспечивает качество ведения документации, предусмотрен-
ной в ресурсном классе;

• выступает ассистентом учителям и педагога-психолога в про-
ведении коррекционных занятий, уроков в общем регулярном классе;

• участвует в тестировании, оценке и диагностике коррекционно-
образовательных нужд и потребностей детей;

• участвует в разработке методов коррекционного воспитания и 
обучения детей с аутизмом и аутистическими чертами;

• активно участвует в командной работе ресурсного класса, в дея-
тельности педагогического консилиума при обсуждении его подопечно-
го; 

• самостоятельно  проводит коррекционные занятия по развитию 
социально-бытовых навыков, организации свободного времени, разви-
тию коммуникации и навыков социального поведения в русле индиви-
дуальных коррекционно-развивающих и поведенческих программ;

• самостоятельно или по поручению учителя ресурсного класса 
разрабатывает и изготовляет дидактические материалы;

• повышает свое профессиональное мастерство посредством уча-
стия в научно-методических семинарах, конференциях, на курсах повы-
шения квалификации, изучения специальной литературы и др.
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приложение 3

Должностные обязанности учителя Ресурсного класса

учитель ресурсного класса является обязательным участником 
коррекционно-образовательного процесса, работает в тесной коорди-
нации с клиническим руководителем/методистом, педагогическим кол-
лективом школы.

учитель ресурсного класса:
• представляет интересы ребенка ресурсного класса и осущест-

вляет его психолого-педагогическое сопровождение в образовательном 
процессе школы;  

•  проводит уроки и занятия в соответствии с утвержденны-
ми планом и программой обучения, взаимодействует с участниками 
коррекционно-образовательного процесса;

• осуществляет текущий контроль успеваемости и посещаемости 
учеников на уроках;

• несет ответственность за обеспечение учеников наличием учеб-
ных предметов, пособий необходимых для реализации  коррекционно-
образовательных и поведенческих программ;

• готовит и обеспечивает сбор и контроль качество ведения до-
кументации ресурсного класса;

• организует и контролирует проведение тестирований, обследо-
ваний детей ресурсного класса;

• осуществляет регулярный обзор и контроль выполнения инди-
видуальной коррекционно-развивающей и поведенческой программы, 
проверку данных на предмет соответствия, полноты, точности и после-
довательности;

• проводит консультации, сбор данных, анализ работы тьютеров/
помощников учителя ресурсного класса;

• обеспечивает своевременную и качественную коммуникацию 
между членами команды ресурсного класса и родителями детей;

• несет ответственность за  создание здоровой атмосферы в ре-
сурсном классе и мотивации для его специалистов;

• активно  участвует  во всех совещаниях,  конференциях и дру-
гих мероприятиях на которых рассматривают  интересы детей ресурс-
ного класса;

• постоянно развивает  и совершенствует свою профессиональ-
ную компетенцию. 
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приложение 4 

планирование примерных тем проведения родительских собраний
и педсоветов, касающиеся вопросов инклюзивной практики (по 

материалам С.В. Алехиной, м.м. Семаго [67]):

Сентябрь.

Родительское собрание «психологические условия адаптации 
ребенка первоклассника к школе».

задачи собрания: познакомить родительский коллектив с возможны-
ми проблемами адаптации детей в первый год обучения. разработать 
рекомендации для создания системы комфортных взаимоотношений с 
первоклассником.

рассматриваемые вопросы: Физиологические трудности адаптации 
первоклассников в школе. психологические трудности адаптации пер-
воклассников в школе. система взаимоотношений детей в классе.

ход собрания. обсуждение первого школьного дня ребенка. роди-
тельский практикум игра «корзина чувств». Физиологические условия 
адаптации ребенка к школе. психологические трудности адаптации ре-
бенка к школе. взаимоотношения одноклассников (использование пра-
вил при общении друг с другом).

Форма проведения: родительское собрание в форме групповой рабо-
ты. продолжительность: 40 мин.

педагогический совет «Стратегия развития инклюзивных про-
цессов в школе».

Цель: разработать мероприятия максимальной социализации и адап-
тации детей с ов, обучающихся в инклюзивном режиме в учреждении.

задачи: создание единой психологически комфортной образователь-
ной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности.

обеспечение диагностирования эффективности процессов коррек-
ции, адаптации и социализации детей с особенностями развития на эта-
пе школьного обучения. 

создание индивидуального маршрута ребенка с ов. 
включение родителей и общественных организаций в процесс раз-

вития инклюзивного образования. 
подвести итоги и предложить проект решения педсовета.
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Форма проведения: собрание в форме групповой работы.
продолжительность— 2 часа.

Октябрь.

Родительское собрание «как помочь «особому» ребенку. меры
взаимодействия»
 (проводится для родителей 1—2 классов).

задачи: ознакомление родителей с понятием «инклюзивное воспи-
тание и образование». ознакомление родителей с основными условия-
ми реализации инклюзивного воспитания и образования. сплочение 
родительского коллектива.

рассматриваемые вопросы: социализация особых детей. 
помощь в организации взаимодействия родителей и педагогов с 

детьми
решение проведения совместных мероприятий на включения детей 

с овз и обычных.
Форма проведения: родительское собрание в форме групповой ра-

боты.
продолжительность— 40 мин.

педагогический совет «Инклюзивная практика, создание ин-
клюзивного образовательного пространства».

задачи: создание необходимых условий для адаптации образователь-
ного пространства школы нуждам и запросам каждого участника обра-
зовательного процесса. вовлечение в социальную жизнь детей с особы-
ми образовательными потребностями в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, со-
стоянием физического, соматического и нервно-психического здоровья. 
создание единой психологически комфортной образовательной среды 
для детей, имеющие разные образовательные потребности и возмож-
ности здоровья.

рассматриваемые вопросы: создание условий для индивидуального 
маршрута ребенка с ов. 

организация системы эффективного психолого-педагогического 
сопровождения процесса обучения через взаимодействие диагно-
стико — консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-
профилактического, социально-трудового направлений деятельности. 
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создание адаптированных программ обучения по предметам и ме-
тодических рекомендаций к ним, разработать критерии оценки знаний, 
умений и навыков. 

подвести итоги и предложить проект решения педсовета.
Форма проведения: собрание в форме групповой работы.
продолжительность  — 2 часа.

Ноябрь.

Родительское собрание «здоровье детей в наших руках» (для ро-
дителей 1—2 классов).

Цель собрания. сформировать у родителей понятие о здоровье как 
многоаспектной характеристике. показать роль стиля воспитания в со-
хранении здоровья семьи и профилактике отклонений в дальнейшем 
развитии ребёнка.

рассматриваемые вопросы: Формулировка понятия здоровья в «кон-
цепции воз…». 

Факторы здоровья. критерии физического, психического, социаль-
ного и нравственного здоровья. 

взаимосвязь психики и здоровья. психосоматические заболевания. 
роль межличностных отношений и эмоциональных состояний в со-

хранении здоровья ребёнка. 
психологический климат семьи и способы его поддержания. 
возможные нарушения психологического здоровья ребёнка. 
стили родительского воспитания, какой стиль семейного воспита-

ния и родительские установки определяют особенности личности и по-
ведения ребенка.

Форма проведения: родительское собрание в форме групповой ра-
боты.

Методы: лекция, мозговой штурм, работа в группах,
продолжительность — 1 час.

педагогический совет «Влияние социальных факторов на орга-
низацию по формированию у школьников культуры здорового об-
раза жизни».

задачи педсовета: исследование состояния здоровья детей школь-
ного возраста и определение основных групп факторов, оказывающих 
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влияние на формирование здоровья ребенка. выявление и исследование 
проблем формирования культуры здорового образа жизни. создание те-
ории и практики разработки и внедрения педагогических технологий, 
ориентированных на сохранение, укрепление здоровья обучающихся.

рассматриваемые вопросы: проблемы определения сущности и ком-
понентного состава культуры здорового образа жизни. 

Факторы окружающей среды, влияющих на детский организм. 
какие применить меры по предотвращению социальных факторов 

на здоровый образ детей. 
подвести итоги и предложить проект решения педсовета.
Форма проведения: собрание в форме групповой работы.
продолжительность — 2 часа.

Декабрь.

Родительское собрание «Взаимодействие семьи и школы по от-
ношению к успеваемости обучения ребенка с ОВ» 

(для родителей 4х классов).

задачи: показать родителям значение интереса в формировании ин-
теллекта ребенка с овз. развивать у детей с овз и родителей интерес 
к совместному времяпровождению. Формировать интеллектуальную 
культуру взрослых и детей.

рассматриваемые вопросы: как родители относится к такому мне-
нию, что в «основе развития интеллекта и творческих способностей 
лежит интерес».

знают ли сферу интересов ребенка с овз. как стимулируют форми-
рование интересов ребенка. 

как помогают классному руководителю в формировании интереса 
учащихся класса к тем увлечениям, которые интересны ребенку с овз.

Форма проведения: родительское собрание в форме групповой ра-
боты.

продолжительность — 1 час.
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январь.

Родительское собрание «Роль семьи по созданию ситуации успе-
ха в самореализации младшего школьника с ОВ» 

(для родителей 2х классов)
Цель: выявление особенностей взаимоотношений между ребёнком 

и родителями. разработка основных правил семейного воспитания.
рассматриваемые вопросы: как поступить, что изменить, чтобы ва-

шему ребёнку было комфортнее в семье, чтобы могли приходить в дом 
друзья. 

как часто мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: говорим 
детям, как надо себя вести. 

выяснить, чему может научиться ребёнок, когда он оказывается в 
определённых ситуациях тест «незаконченные предложения». заполне-
ние анкеты «ребёнок и его семья».

Форма проведения: родительское собрание в форме групповой ра-
боты.

продолжительность — 1 час

педагогический совет «Организация ситуации успеха в инклю-
зивной практике как одно из направлений повышения социализа-
ции  учащихся с ОВ» 

(педагоги начальных классов).

Цели педсовета: проанализировать влияние успеха в инклюзивном 
образовании на различные аспекты деятельности учащихся с овз. си-
стематизировать приемы и методы конструирования на уроке ситуации 
успеха. начать создание школьного «банка ситуаций успеха» в инклю-
зивном образовании.

рассматриваемые вопросы: выбор руководителей в будущих твор-
ческих группах. 

выбор цели, организация инклюзивной практики и деятельности 
группы.

индивидуально-групповая работа руководителей групп. 
самоопределение педагогов относительно творческих групп, в кото-

рых они хотели бы работать. 
подвести итоги и предложить проект решения педсовета.
Форма проведения: собрание в форме подгрупповой работы.
продолжительность — 1 ч. 30 мин.
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Февраль.

педагогический совет «Развитие интереса к познанию»
 (педагоги 1-4 классов).
Цель: определить роль и место познавательного интереса среди дру-

гих мотивов учения, взаимосвязь познавательного интереса и физио-
логопсихологических особенностей детей с овз и детей — инвалидов. 
определить стимулирующую роль учителя в развитии познавательного 
интереса у школьников с овз и детей-инвалидов. рассмотреть приемы 
и методы, развивающие познавательные интересы учащихся с овз и 
детей -инвалидов. создать в школе условия, способствующие развитию 
познавательных интересов у школьников с овз и детей — инвалидов.

рассматриваемые вопросы: изложить теоретический подход к про-
блеме «Формирование познавательного интереса к предмету». 

рассмотреть способы использования приемов и методов, развиваю-
щих познавательный интерес на различных этапах урока. 

Доказать необходимость развития познавательных интересов на 
уроке.

подвести итоги и предложить проект решения педсовета.
Форма проведения: собрание в форме групповой работы.
продолжительность — 2 часа.

педагогический совет «педагогическое проектирование инклю-
зивного образовательного процесса в школе»

 (педагоги начальной и средней школы).

Цель педсовета: Мотивация деятельности педагогического коллек-
тива по внедрению проектировочной деятельности в инклюзивное об-
разовательное пространство школы.

рассматриваемые вопросы: Модернизация методической системы 
обучения инклюзивного образования. 

разработка технологий проектной деятельности в инклюзивное про-
странство школы. 

оценка деятельности участников педсовета.
Форма проведения: собрание в форме групповой работы.
продолжительность — 2 часа.
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Апрель.

Родительское собрание «учебные способности ребенка с ОВ.
пути их развития на уроке и во внеурочной деятельности»
 
(родители детей 1—2х классов).

задачи собрания: Главная задача игр — дать возможность каждому 
ребенку с ов проявить свои способности, свою уникальность и непо-
вторимость.

вопросы для обсуждения: способности, их виды и значение в жиз-
ни человека. способности учащихся с ов и их реализация в учебной 
деятельности.

план проведения собрания (игр): собрание проходит совместно с 
учениками.

продолжительность — 50 мин.

педагогический совет «пути и средства повышения эффектив-
ности и качества урока в инклюзивном классе».

Цель: раскрыть новые черты современного урока, преобразившегося 
в ходе смены педагогических позиций воспитания под влиянием новых 
педагогических идей.

рассматриваемые вопросы: Формирование новых понятий и спосо-
бов действий. 

организация деятельности учащегося с ов по самостоятельному 
раскрытию сущности новых понятий. 

Формирование умений и навыков. 
систематическая последовательность, преемственность, и завер-

шенность учебных операций. 
подвести итоги и предложить проект решения педсовета.
Форма проведения: собрание в форме групповой работы.
продолжительность — 2 часа.
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май.

Родительское собрание «значение общения и совместной дея-
тельности в развитии личностных качеств детей»

 (родители детей 4х классов).

задачи собрания:  обсудить значение общения и совместной дея-
тельности детей в развитии личностных качеств ребенка. рассмотреть 
проблемы, выявленные в результате анкетирования детей с ов и роди-
телей, и провести обсуждение по теме собрания.

вопросы для обсуждения: общение и его роль в жизни человека. 
общение ребенка с ов в семье. результаты этого процесса для взрос-
лых и детей с ов.

Форма проведения: родительское собрание в форме групповой ра-
боты.

продолжительность — 45 мин.

педагогический совет «Школа успеха: проблемы и достижения
 в инклюзивной практики» (педагоги начальной школы).

Цель педсовета: проанализировать деятельность школы успеха в ин-
клюзивной работе, побуждение учителей, учеников и родителей к ито-
говым успехам учащихся с ов.

рассматриваемые вопросы: итоги успешного завершения школьно-
го обучения начальных школьников с ов. 

какие возникали проблемы в течение года у учащихся с ов в обу-
чении, возможности и пути разрешения в течение года проблем у уча-
щихся с ов.

планирование достижения успехов младших школьников с ов.
Форма проведения: собрание в форме групповой работы.
продолжительность — 2 часа.
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