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числа лиц с ОВЗ и инвалидностью; показатели для обеспечения системы оценки качества 

образования.  
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Ребенок с нарушениями психофизического развития имеет равные права на 

доступное качественное образование наравне и вместе со всеми, а также на специальную 

поддержку согласно потребностям. Это означает, что каждый педагог должен быть готов 

к работе с особыми детьми, в том числе и с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Однако решение проблемы принятия особого ребенка, формирование толерантности 

педагогов в системе инклюзивного образования является наиболее трудоемким [7]. Также 

без специальных знаний и практической подготовки педагогов организация успешного 

инклюзивного обучения данных детей не представляется возможной.  

Несмотря на обилие имеющейся научно-методической информации, еще не 

выработано единого руководства для педагогической работы с детьми с РАС. Учебные 

дисциплины, раскрывающие особенности понимания и работы с детским аутизмом, 

являются дефицитом в профессиональном образовании будущих педагогов. При этом 

практическая подготовка студентов осложнена специфическими трудностями общения 

детей. Далеко не каждый ребенок с аутизмом может взаимодействовать с пришедшим на 

практику студентом, зачастую сложным является даже организация включенного 

наблюдения за работой специалиста с ребенком. Данные аспекты представляются 

практически значимыми и актуализируют поиск форм и методов подготовки будущих 

педагогов.  

Существуют разные ракурсы определения аутизма: утрата коннектов с 

действительностью, при котором человек «живет в воображаемом мире» (Е. Блейлер); 

«неспособность к абстрактному мышлению» (Р. Шейдер); «синдром патологии личности, 

существенным проявлением которого является отсутствие или угасание (различной 

степени выраженности) потребности в общении» (А.О. Бухановский); «фиксация на 

внутренних переживаниях, аффективных комплексах, уход в себя, отгороженность от 

действительности, потеря контакта с окружающими» (В.М. Блейхер) [2].  

Развиваются и представления об аутизме не столько как о патологии, болезни, 

сколько как об особой культуре человека, которая требует чуткого понимания, 

применения альтернативных форм коммуникации. Ребенок с аутизмом «скорее не может, 

чем не хочет общаться», а это требует пошагового развития социальности, помощи в 
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установлении связей с окружающей средой в целом (О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, 

М.М. Либлинг). Исследователи едины в том, что аутизм есть отрыв от действительности, 

нарушение связей с социальным миром, при котором пустота сосуществования 

наполняется мнимой действительностью, представленной в фантазиях. Именно эти 

особенности определяют сущность затруднений педагогического взаимодействия с 

ребенком. 

Разработано и апробировано несколько методических подходов к работе с детьми 

с аутизмом, которыми пользуются учителя специального образования, педагоги-

психологи, дефектологи, тьюторы. Среди них выделяют основные, направленные на 

формирование базовых жизненных умений, и вспомогательные, улучшающие общее 

психическое состояние ребенка. Наиболее используемыми в нашей стране являются 

ТЕАССН – программа, эмоционально-уровневый подход, ABA [9; 11]: 

− эмоционально-уровневый подход предусматривает прежде всего налаживание 

эмоционального контакта между специалистом и ребенком, обеспечивает 

психологическое принятие ребенком ситуации обучения. Особенное значение придается 

устранению стереотипий, страхов, негативизма. Подход нацелен на энергетическую 

сторону психики, восстановление мотивации [8]; 

− прикладной анализ поведения (АВА) направлен на формирование 

необходимого комплекса социальных навыков и знаний ребенка. В этом методическом 

подходе основную роль играет система поощрения успехов в учебе и поведении, 

побуждение ребенка действовать в социально-желательном направлении [3; 4]; 

− TEACCH-программа предполагает сенсорную интеграцию, стимуляцию, 

направленные на улучшение восприятия, моторики, координации, речи, понимания 

эмоций. Педагогическая стратегия программы состоит в структурировании пространства, 

действий учения, материалов, времени так, чтобы ребенку было комфортно. Педагог 

подключается к занятию ребенка, побуждая его к контакту [8]. 

К вспомогательным методам относят холдинг-терапию - восстановление 

базального доверия между матерью и ребенком, лечение с помощью животных (плавание 

с дельфинами, иппотерапия, канистерапия), а также игротерапию, музыкальную терапию, 

массаж и гипноз [8; 10]. 

Каждый из этих подходов по-своему уникален и полезен в работе с детьми с РАС, 

используется в практике с учетом структуры нарушения, индивидуальных и возрастных 

особенностей, социальной ситуации развития, организационных возможностей. 

Очевидно, что овладение данными сложными методами целесообразно в процессе 

специального образования, дополнительной профессиональной подготовки, 

переподготовки, стажировки под руководством опытных наставников – специалистов в 

данной области. Однако и при традиционной подготовке будущих педагогов, психологов 

необходимо включать дисциплины (модули), обеспечивающие определенную готовность 

к работе с детьми с РАС, при этом важно ставить реальные, достижимые цели, используя 

имеющиеся образовательные ресурсы и наработанный опыт практикующих педагогов. 

Профессиональная готовность рассматривается как интегральное качество 

студента, предопределяющее его успешную адаптацию в профессиональной среде и 

возможность дальнейшего профессионального самосовершенствования [6].  «Личностная 

готовность к профессиональной деятельности студентов представляет собой соответствие 

индивидуально – психологических свойств и качеств личности профилю профессии, 

предопределяющее успешное овладение избранной деятельностью, её выполнение на 

заданном уровне эффективности» [6].  

В современных условиях главной целью профессионального образования 

становится формирование и развитие личностно-профессиональных компетенций и 

качеств будущих специалистов, которые определяют их дальнейшее саморазвитие в 

профессии [1; 5]. В процессе обучения будущего педагога в вузе закладывается интерес к 
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профессии, к ребенку как субъекту взаимодействия, формируются базовые компетенции 

и способность к их саморазвитию.   

Компоненты личностно-профессиональной готовности к деятельности в вузе 

формируются на различных уровнях (пороговом, базовом, продвинутом, творческом), с 

учетом и в контексте понимания динамики данного интегрального качества личности. В 

формате рассматриваемой нами проблемы важным становится формирование хотя бы 

минимального, порогового уровня личностно-профессиональной готовности будущих 

учителей, педагогов-психологов к взаимодействию с ребенком с РАС: развитие интереса 

к проблеме аутизма, понимание не только особенностей нарушения, но и сильных сторон 

личности, важности социального окружения для ребенка, формирование знаний об 

основных правилах и подходах к общению, умений анализировать и оценивать личность 

целостно, а самое важное, на наш взгляд, развитие положительной установки на принятие 

такого ребенка в социуме. Эти задачи возможно решать посредством включения учебного 

модуля в дисциплины психолого-педагогического цикла, в рамках которого формируется 

комплекс ценностно-мотивационных, знаниевых, аналитических, практических 

компонентов готовности.  

В ходе теоретического обучения структурируется информация об аутизме, его 

причинах, проявлениях, особенностях развития личности ребенка с аутизмом, о 

принципах и методических подходах к работе, правилах общения с ребенком и т.д. При 

этом необходимо знакомить студентов с вариативностью трактовки аутизма в 

современных исследованиях.  

В ходе практических занятий можно использовать видеоматериалы, 

демонстрирующие занятия специалистов с детьми; решать кейсы; работать с 

пооперационными картами, создавать карточки PECS; подбирать игры для детей с 

аутизмом. По возможности важно организовать практическую работу студентов в 

образовательных организациях, центрах, где знакомить с деятельностью специалистов, 

необходимой документацией, обустройством учебного пространства. При определенной 

социальной готовности детей, возможно организовать наблюдение, индивидуальную 

работу с ребенком, работу с группой, куда включен ребенок с аутизмом.  

Особо стоит отметить содержательный контент обучения студентов. В 

исследовании K. Sutton анализируется специальная учебная литература, которая 

используется в процессе подготовки педагогов к работе в инклюзивных школах. Автор 

указывает, что в учебниках дети описываются преимущественно с точки зрения 

нарушений, дефицитов развития, и это изначально формирует отношение к ним как к 

менее способным. Позитивное отношение к детям и побуждение к поддержке можно 

развивать, если изучать опыт семей по преодолению трудностей, а также жизненные 

истории людей с аутизмом, которые добились социального успеха. [12]. Изучение вклада 

людей с аутизмом в мировую культуру, достижений в различных сферах деятельности 

демонстрирует их значимость для общества.  

В ходе обучения рефлексивная деятельность студента является обязательным 

компонентом. Организации рефлексии в процессе изучения модуля должна 

способствовать снятию страхов и барьеров в отношении нетипичности, развитию умений 

самоанализа, самопознания, побуждать к самообразованию и саморазвитию. Как 

показывает опыт, при погружении в проблематику аутизма и при встрече с аутичным 

ребенком студенты обнаруживают дефициты в собственных психолого-педагогических 

знаниях о разнообразии проявлений детской психики, помогающих им понимать особого 

ребенка и учиться взаимодействовать с ним. В процессе рефлексии важно акцентировать 

внимание на актуализации личностных ресурсов студента для овладения необходимыми 

компетенциями. 
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В целом, в ходе изучения предлагаемого модуля у студентов должно углубиться 

осмысление ценности разнообразия детства и педагогической профессии, должны 

формироваться междисциплинарные знания, более широкий спектр профессиональных 

умений, комплекс аналитических, эмпатийно-рефлексивных способностей, что открывает 

возможность более успешного овладения технологиями профессиональной деятельности. 

Методическая разработка модуля и исследование условий его успешной реализации 

составляет перспективу данного исследования. 
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