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К О Л О Н К А  Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О  Р Е Д А К Т О Р А

G U E S T  E D I T O R ’ S  N O T E

Уважаемые читатели!

Лет десять назад, когда инклюзивное образование стало 
законодательно утвержденной категорией, и в официальном 
педагогическом словаре появилось понятие «обучающийся с 
расстройством аутистического спектра», профессионалы об-
разования и специалисты сопровождения шутили: «если мы 
научимся включать детей с РАС, мы научимся включать лю-
бого другого ученика». Разнообразие особенностей развития 
детей с аутизмом и богатство технологий их сопровождения 
и обучения позволяют нам понять разнообразие как принцип 
инклюзии, понять и научиться работать с ним. 

Сегодня уже накоплен практический опыт, осмыслены пер-
вые ошибки, наполнен портфель методов и инструментов. Мы 
научились обсуждать не только свои результаты, но и учить-
ся на результатах и ошибках коллег. Главное, мы научились 
ставить правильные вопросы и открыто обсуждать их со сво-
ими оппонентами. Тема включающего образования становит-
ся профессиональной темой. А это значит, мы встали на путь 
поиска, дискуссий и новых вопросов, которые придут вслед за 
успехами. 

Этот номер посвящен VII Международной научно-прак-
тической конференции «Актуальные вопросы обеспечения условий инклюзивного образования в 
Российской Федерации», которая всегда становится площадкой для профессиональных дискуссий 
и вопросов. Сегодня их больше, чем ответов. Но путь определен, и он требует поиска. 

Надеюсь, статьи, представленные в журнале «Аутизм и нарушения развития», станут для читате-
лей интересным маршрутом на этом пути!

Светлана Алехина, 
проректор по инклюзивному образованию 

Московского государственного психолого-педагогического университета
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Dear readers!

About a decade ago, when inclusive education became legally 
established education category, and the official education lexicon 
introduced the concept of "students with autism spectrum dis-
orders" education professionals made jokes: "If we learn how to 
include children with ASD into educational environment, we will 
learn to include any other students". The diversity of develop-
mental features in children with autism and the wealth of tech-
nologies for their support and education enable us to understand 
diversity as a principle of inclusion, comprehend it, and learn to 
work with it.

Today, practical experience has been accumulated, initial mis-
takes have been analyzed, and a portfolio of methods and tools has 
been enriched. We have learned not only to discuss our results, but 
also to learn from the results and mistakes of our colleagues. Most 
importantly, we have learned to ask the right questions and openly 
discuss them with our counterparts. The topic of inclusive educa-
tion has become a professional subject. This implies that we have 
embarked on a path of exploration, discussions, and new questions 
that will follow our successes.

This special issue is dedicated to the VII International Scien-
tific and Practical Conference, "Current Issues in Ensuring Conditions for Inclusive Education in the Rus-
sian Federation". This conference serves as a platform for professional discussions and inquiries. Today, 
there are more questions than answers, but the path is clearly defined and necessitates exploration.

I hope that the articles presented in the journal "Autism and Developmental Disorders" will prove to be 
an engaging journey for our readers!

Svetlana Alekhina, 
Vice-rector for the Inclusive Education 

Moscow State University of Psychology & Education
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Актуальность и цель. Для обеспечения доступности образования, с учетом специфических особенностей, ха-
рактерных для расстройств аутистического спектра (РАС), необходим системный подход к созданию специ-
альных условий, основанный на анализе объективных показателей включенности детей с РАС в общеобра-
зовательную среду. Выявлены тенденции включения детей с РАС в систему общего образования на основе 
результатов Всероссийского мониторинга 2022 года.
Методы и методики. Мониторинг включал сбор, обработку и анализ статистических данных. Для сбора дан-
ных разработана структурированная статистическая форма с перечнем основных критериев и условий, необ-
ходимых для организации образования детей с РАС. Данные предоставлены органами исполнительной власти 
85 субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования.
Результаты. Общая численность обучающихся с РАС в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, увеличилась на 
17% и составила 45888 человек. Доля детей, получающих образование на разных уровнях, в общей численно-
сти детей с РАС, включенных в систему образования, составляет: на уровне ранней помощи — 2,1%; дошколь-
ного образования — 28%; начального, основного и среднего общего образования — 68,5%; среднего и высшего 
профессионального образования — 1,5%. В 56 субъектах Российской Федерации созданы 64 региональных 
ресурсных центра, осуществляющих сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС, и подготовку специ-
алистов, работающих с детьми и семьями.
Выводы. Ежегодный интенсивный рост численности детей с РАС в российской системе образования свиде-
тельствует о доступности образования и обуславливает высокие требования к системе обучения учащихся в 
образовательных организациях в соответствии с действующим законодательством. Увеличение доли учащих-
ся с РАС, получающих инклюзивное образование, и уменьшение доли детей, обучающихся индивидуально 
на дому, указывает на расширение возможностей их включения в систему общего образования. В целях улуч-
шения качества образования детей с РАС необходимо внедрение в работу образовательных организаций фе-
деральных адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на всех уровнях образования, а также подготовка квалифицированных кадров.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), система общего образования, образование де-
тей с РАС, сопровождение, региональный ресурсный центр, мониторинг

Финансирование: Исследование выполнено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» по научно-исследовательскому проекту «Технологии обучения и адаптации для реализации межведом-
ственных моделей образования и сопровождения детей с РАС».
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Objectives. To ensure the accessibility of education, taking into account the specific features of autism spectrum 
disorders (ASD), a systematic approach to the creation of special conditions based on the analysis of objective 
indicators of the inclusion of children with ASD in the general education environment is necessary. The trends of 
inclusion of children with ASD in the general education system have been identified on the basis of the results of the 
All-Russia monitoring in 2022.
Methods. Monitoring included statistical data collection, processing and analysis. A structured statistical form with 
a list of the main criteria and conditions necessary for the organisation of education for children with ASD was 
developed for data collection. The data were provided by the executive authorities of 85 constituent entities of the 
Russian Federation that carry out state management in the sphere of education.
Results. The total number of students with ASD in 2022, as compared to 2021, increased by 17 per cent and totalled 
45888 people. The share of children receiving education at different levels in the total number of children with 
ASD included in the education system is as follows: at the level of early help — 2.1 per cent; preschool education — 
28 per cent; primary, basic and secondary general education — 68.5 per cent; secondary and higher vocational 
education — 1.5 per cent. In 56 constituent entities of the Russian Federation, 64 regional resource centres have 
been established to provide support for families raising children with ASD and to train specialists working with 
children and families.
Conclusions. The annual intensive growth of the number of children with ASD in the Russian education system 
testifies to the accessibility of education and causes high requirements to the system of education of students in 
educational organisations in accordance with the current legislation. The increase in the share of pupils with ASD 
receiving inclusive education and the decrease in the share of children studying individually at home indicates the 
expansion of opportunities for their inclusion in the general education system. In order to improve the quality of 
education for children with ASD, it is necessary to introduce into the work of educational organisations the Federal 
Adapted Educational Programmes for students with disabilities at all levels of education, as well as to train qualified 
personnel.

Keywords: autism spectrum disorders (ASD), general education system, education of children with ASD, support, 
regional resource centre, monitoring

Funding: The study was carried out within the framework of the Strategic Academic Leadership Programme “Priority-2030” un-
der the research project “Learning and adaptation technologies for the implementation of interdepartmental models of education 
and support for children with ASD”.
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Введение

Проблема включения детей с расстройствами аути-
стического спектра (РАС) в систему образования и их 
обучение является одной из самых острых в современ-
ном мировом образовательном пространстве [21; 22]. 
Теме оказания помощи детям с расстройствами аути-
стического спектра в России со стороны родительского, 
профессионального, научного сообщества и государ-
ственной власти оказывается особое внимание. В стране 
интенсивно развивается система образования детей и 
подростков с аутизмом. Актуальность темы возрастает 
непрерывно. Это связано, прежде всего, со стремитель-
ным и неуклонным ростом численности детей с аутисти-
ческими расстройствами.

Несмотря на задействованные ресурсы, пробле-
ма доступности и качества образования лиц с РАС в 
России, их подготовки к взрослой жизни остается ак-
туальной [4; 18]. Системные решения принимаются 
государственными структурами [17] на основе ана-
лиза объективных данных о состоянии образования 
обучающихся с РАС в России, доступности образо-
вания, о численности детей с РАС в образовательных 
организациях, о созданных условиях их включения в 
систему образования, полученных в ходе ежегодных 
мониторингов. Анализ результатов мониторинга по-
зволяет выявить ключевые тенденции, направления 
роста, определить перспективы развития и вырабо-
тать рекомендации и нормативные документы, наце-
ленные на совершенствование системы образования 
и сопровождения детей в спектре аутизма [19; 20].

Методы сбора данных

Всероссийский мониторинг состояния образова-
ния обучающихся с расстройствами аутистическо-
го спектра (РАС) проводится ежегодно в субъектах 
Российской Федерации в соответствии с формой, 
разработанной Департаментом государственной по-
литики в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения Российской Федерации совместно с 
Федеральным ресурсным центром по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС Москов-
ского государственного психолого-педагогического 
университета. Мониторинговые данные предостав-
лены органами исполнительной власти 85 субъектов 
Российской Федерации (РФ), осуществляющими го-
сударственное управление в сфере образования.

В ходе мониторинга проводился сбор данных 
об общей численности обучающихся лиц с РАС в 
субъектах РФ, о численности детей/обучающихся с 

РАС, посещающих службы ранней помощи (в систе-
ме образования), получающих образование на уров-
нях дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего, среднего профессионального, 
высшего образования. Систематизированы данные о 
численности обучающихся с РАС по формам полу-
чения образования и формам обучения, по формам 
(моделям) организации образования на уровне до-
школьного и общего образования. Выявлены данные 
о численности детей с РАС, получающих помощь 
специалистов психолого-педагогического сопрово-
ждения, а также сведения о величине поправочных 
(корректирующих) коэффициентов финансирова-
ния, установленных в регионах. Получена информа-
ция о наличии в субъектах Российской Федерации 
региональных ресурсных центров (РРЦ) по органи-
зации комплексного сопровождения детей с РАС и об 
организациях, в структуре которых действуют РРЦ.

Результаты и обсуждение

Динамика численности обучающихся с РАС
и условий организации их образования в России
Общая численность лиц с РАС согласно мони-

торингу 2022 года составила 45888 человек. Прове-
дённый мониторинг выявил динамику увеличения 
численности, по сравнению с 2021 годом, на 17%, при-
рост составил 6771 человек (таблица 1).

В целом, численность детей с РАС и частота встре-
чаемости расстройств аутистического спектра сильно 
отличаются в различных регионах России. В сравне-
нии с данными 2021 года соотношение численности 
лиц с РАС по федеральным округам (ФО) отражено 
в таблице 2.

По всем федеральным округам отмечается доста-
точно равномерный небольшой (12—18%) прирост 
численности детей с РАС в системе образования. 
Наибольшая динамика выявлена в Центральном фе-
деральном округе — 27%. Приволжский ФО и Си-
бирский ФО прибавили 19% и 16% соответственно. 
Такая ситуация может свидетельствовать о развитии 
системы выявления детей с рисками развития РАС и 
диагностики РАС в регионах этих округов, а также о 
готовности субъектов РФ к включению таких детей 
в систему образования. По Южному федеральному 
округу выявлена наименьшая динамика прироста 
численности детей с РАС, что составило менее 1 % по 
сравнению с 2021 годом: всего 22 человека. Северо-
Кавказский округ, показавший в 2021 году прирост 
численности детей с РАС на 50%, в 2022 году даже 
уменьшил свои показатели на 3%.

Таблица 1
Динамика численности обучающихся с РАС в России

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Численность детей с РАС в образовании 15998 чел. 22953 чел. 23093 чел. 32899 чел. 39117 чел. 45888 чел.
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Результаты, полученные в ходе мониторинга, и их 
сравнение с данными мировой статистики о часто-
те встречаемости аутизма примерно у 1 ребенка из 
100 детей общей детской популяции [1; 23] продол-
жают свидетельствовать о недостаточной выявляемо-
сти детей с РАС в России и о неравномерности разви-
тия системы диагностики в различных регионах.

По итогам мониторинга выявлено, что продолжа-
ет прослеживаться неравномерность распределения 
обучающихся с РАС по уровням образования — от 
ранней помощи до высшего профессионального об-
разования (таблица 3).

Среди детей с РАС охвачены деятельностью 
служб ранней помощи в системе образования 980 де-
тей, — это 2,1% от общей численности обучающихся с 
РАС в России; 12810 детей (28%) получают образова-
тельные услуги на уровне дошкольного образования; 
31396 человек (68,5% ) — это школьники, обучаю-
щиеся на уровнях начального, основного и среднего 
общего образования; 661 человек (1,4%) обучаются 
на уровне среднего профессионального образования; 
12 человек (0,026 %) выявлены на уровне высшего 
профессионального образования. Процентное соот-
ношение почти не отличается от результатов монито-
рингов прошлых лет.

Небольшой охват услугами в системе образова-
ния прослеживается на уровне ранней помощи. Это 
объясняется, в первую очередь, трудностями органи-
зации системы ранней помощи в Российской Феде-
рации, несмотря на ее интенсивное развитие в ряде 
регионов. Только 39 субъектов РФ заявили о суще-
ствовании служб ранней помощи, осуществляющих 

сопровождение детей с рисками развития РАС, при-
чем в 19 регионах из них численность детей, получа-
ющих данную услугу, составляет всего от 1 до 9 чело-
век. В Москве охвачены деятельностью служб ранней 
помощи 447 детей с риском развития расстройств в 
спектре аутизма (45,6% от общей численности полу-
чающих данную услугу в РФ).

Анализ данных мониторинга показал, что общая 
численность детей с РАС на уровне дошкольного об-
разования — 12810 человек, их доля в общей числен-
ности лиц с РАС немного увеличилась по сравнению 
с 2021 годом (на 2%) и составляет 28%.

Среди применяемых моделей организации до-
школьного образования группы компенсирующего 
вида по-прежнему сохраняют ведущую позицию — 
7232 ребенка с РАС дошкольного возраста получают 
образование в таких группах, что составляет 64% от 
общей численности детей с РАС на уровне дошколь-
ного образования (таблица 4). Анализ результатов 
мониторинга по этому параметру проводился по всем 
субъектам РФ за исключением Москвы, которая не 
предоставила свои данные по этому показателю.

По итогам 2022 года, показатель численности де-
тей, посещающих группы комбинированного вида 
с включением в ресурсную группу [16], увеличился 
на 40% и насчитывает на сегодняшний день 886 де-
тей. Увеличилась и их доля с 6,2% до 7,8% от общей 
численности детей с РАС, включенных в систему до-
школьного образования.

Согласно полученным сведениям, обучение детей 
с РАС по адаптированной основной образователь-
ной программе дошкольного образования для детей 

Таблица 2
Численность обучающихся с РАС по федеральным округам (ФО)

Федеральный округ / год 2018 2019 2020 2021 2022 
Центральный ФО 5175 6006 11526 13476 17216
Южный ФО 3111 3215 4065 4463 4485
Северо-Западный ФО 1262 1485 1833 2173 2451
Дальневосточный ФО 1201 995 1716 1803 2070
Сибирский ФО 2870 3339 3789 4879 5678
Уральский ФО 2472 2618 3260 3650 4115
Приволжский ФО 3760 4493 5291 6449 7709
Северо-Кавказский ФО 895 942 1419 2224 2164

Таблица 3
Распределение детей (обучающихся) с РАС по уровням образования

Уровень образования / год 2018 2019 2020 2021 2022
Ранняя помощь 387 535 572 569 980
Дошкольное образование 6898 7192 8089 10152 12810
Начальное общее образование 8460 10149 13950 19241 21937
Основное общее образование 4310 4750 5548 7885 9004
Среднее общее образование 244 238 354 422 455
Среднее профессиональное образование 89 116 269 432 661
Высшее профессиональное образование 8 10 7 13 12
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с РАС (далее — АООП ДО РАС) проводится во всех 
регионах, за исключением Республик Алтай, Бурятия 
и Ненецкого АО. При включении детей с РАС в груп-
пы нейротипичных сверстников или детей с другими 
нарушениями развития их образование осуществля-
ется по АООП, по которым обучается основной кон-
тингент этих групп.

Процент дошкольников с РАС, обучающих-
ся по АООП ДО РАС, в 2022 году составил 72% от 
общего числа детей с РАС этой возрастной группы. 
В 2021 году эта доля составляла 58%, в 2020 году — 
47%, в 2019 году всего 37%. Таким образом, прослежи-
вается убедительная динамика увеличения числа де-
тей с РАС, обучающихся по АООП ДО РАС. В целом, 
можно сделать вывод о том, что разработанная и ут-
вержденная (22.03.2022 г.) в России Примерная адап-
тированная основная образовательная программа до-
школьного образования детей раннего и дошкольного 
возраста с расстройствами аутистического спектра 
позволила большинству организаций России разрабо-
тать свои образовательные программы, учитывающие 
особые потребности детей с РАС. Данная тенденция, 
вероятно, будет усилена в связи с принятием Феде-
ральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья [12; 15].

Общая численность детей с РАС на уровнях на-
чального, основного и среднего общего образова-
ния составляет 31396 человек, их доля в общей чис-
ленности лиц с РАС — 68,5%.

По показателю численности детей, получающих 
общее образование по различным моделям организа-
ции образования, анализ проводился по всем субъек-

там РФ, за исключением Москвы, которая не предо-
ставила данные. 38% школьников с РАС (10362 чел.) 
обучаются в отдельных коррекционных классах (та-
блица 5). В абсолютном значении и процентном соот-
ношении этот показатель уменьшился по сравнению 
с 2021 годом, даже несмотря на увеличение общей 
численности обучающихся с РАС на уровнях началь-
ного, основного и среднего общего образования. Чис-
ленность уменьшилась почти на 1000 учеников, доля 
упала на 3%.

Анализ данных мониторинга показал, что процент 
школьников с РАС, посещающих общеобразователь-
ные инклюзивные классы, составил 20% (5368 чел.), 
что на 5% больше, чем в прошлом году (15,4%). Уве-
личилась численность детей с РАС, обучающихся в 
условиях инклюзии с применением модели «Ресурс-
ный класс», и составила 2105 человек (7,8%), но уве-
личения их доли по сравнению с прошлым годом не 
произошло, что свидетельствует о ряде трудностей 
внедрения такой модели — нормативно-правовых, 
организационных, кадровых, финансовых.

Заслуживает внимания факт уменьшения в аб-
солютном значении численности обучающихся, для 
которых образование организовано в формате ин-
дивидуального обучения на дому; долевое значение, 
несмотря на динамику роста общей численности, 
уменьшилось на 2%.

Незначительное увеличение доли учащихся с 
РАС, получающих инклюзивное образование, и 
уменьшение доли детей, обучающихся индивидуаль-
но на дому, тем не менее, указывает на расширение 
возможностей включения детей в систему общего об-
разования.

Таблица 4
Численность детей с РАС, получающих дошкольное образование по различным 

моделям организации образования

Модель организации образования / год 2018 2019 2020 2021 2022*
Группа комбинированного вида 1869 1932 1831 2249 2624
Группа комбинированного вида с обеспечением под-
держки ребенка в ресурсной группе

187 378 278 633 886

Группа компенсирующего вида 3986 4367 5286 6281 7232
Вариативные формы дошкольного образования 843 798 520 773 451
Индивидуальное обучение на дому 162 287 174 216 120

*Без учёта г. Москва

Таблица 5
Численность детей, получающих начальное, основное и среднее общее образование 

по различным моделям организации образования

Модель организации образования / год 2018 2019 2020 2021 2022*
Общеобразовательный (инклюзивный) класс 2118 2370 3016 4244 5368
Инклюзивный класс с обеспечением поддержки ре-
бенка в ресурсном классе

529 758 1402 2081 2105

Отдельный (коррекционный) класс 5461 6767 8103 11354 10362
Индивидуальное обучение на дому 5138 5944 7331 9870 9172

*Без учёта г. Москва
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Данные мониторинга указывают на то, что доля 
школьников, для которых разработана адаптиро-
ванная основная общеобразовательная программа 
общего образования (далее — АООП ОО) для обу-
чающихся с РАС, составляет 58%; в 2021 году этот по-
казатель составлял 54%. В 2022 году 42% учеников с 
РАС проходили обучение по иным программам, в том 
числе по АООП для обучающихся с тяжелыми нару-
шениями речи, задержкой психического развития, 
умственной отсталостью (нарушениями интеллекта), 
тяжелыми множественными нарушениями развития.

Несмотря на выраженную положительную ди-
намику по сравнению с 2021 годом, такой результат 
является свидетельством существенного дефицита 
системы обучения лиц с РАС. Отсутствие в образо-
вательных организациях специфических АООП, раз-
работанных и реализуемых для обучающихся с РАС 
при их включении в группу сверстников с другими 
особенностями развития, указывает на то, что их осо-
бые образовательные потребности не учитываются. 
Такая ситуация может быть связана с тем, что специ-
алисты, работающие в «неоднородных» классах, не 
владеют технологиями индивидуализации образова-
тельных программ, позволяющих реализовывать раз-
личные варианты АООП в условиях одного класса. 
Особым рискам подвержены учащиеся 5—9 классов, 
для которых не предусмотрен отдельный ФГОС об-
учающихся с ОВЗ. Ученики с РАС в этом возрасте 
обучаются по ФГОС основного общего образова-
ния вместе с нейротипичными сверстниками или по 
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).

Представленная картина характерна для боль-
шинства регионов, статистически значимых отличий 
на уровне субъектов РФ не наблюдается. Однако не-
обходимо отметить, что только 3 региона из 85, при-
нимавших участие в мониторинге, заявили о полном 
отсутствии АООП для обучающихся с РАС. Это 
Калмыкия, Ненецкий автономный округ и Санкт-
Петербург. Если для первых двух регионов в силу их 
географических особенностей и довольно малой чис-
ленности выявленных школьников с РАС (22 и 1 че-
ловек соответственно) это может быть оправданным, 
то для Санкт-Петербурга такая ситуация является 
экстраординарной.

Перспективы позитивных изменений такой ситу-
ации высоки в связи с утверждением Федеральных 
адаптированных образовательных программ для об-

учающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья на всех уровнях общего образования, предъяв-
ляющих стандартные требования к образовательной 
деятельности общеобразовательных организаций [3; 
8; 9; 14].

Показатель включенности детей с РАС в очный 
формат обучения, соответствующий их особым об-
разовательным потребностям, вырос по сравнению с 
прошлым 2021 годом с 90% до 92% от общей числен-
ности обучающихся с РАС (таблица 6).

Однако можно предположить, что большинство 
детей, получающих образование на дому (таблица 5), 
включены в статистическую отчетность как обучаю-
щиеся в очном формате. Это указывает на то, что не-
смотря на формальное причисление ребенка к очной 
форме обучения, в реальности его потребности в со-
циализации не удовлетворяются, поскольку он не по-
сещает школу [10].

Увеличилась численность студентов, обучающих-
ся по программам среднего профессионального об-
разования (СПО), — с 432 человек в 2021 году до 661 
в 2022 году. Их доля в общей численности лиц с РАС 
осталась на уровне 2021 года и составляет на данный 
момент 1,4%. Увеличилось количество регионов, во-
влеченных в данную работу, — с 37 в 2021 году до 49 
в 2022 году, но данную услугу получают (по данным 
органов исполнительной власти субъектов РФ, осу-
ществляющих государственное управление в сфере 
образования) от 1 до 10 человек в регионе. Наилуч-
ший показатель отмечается в Москве: в 2022 году доля 
обучающихся на уровне СПО составила 6% от общей 
численности обучающихся с РАС данного региона. 
Необходимо также отметить, что, например, Тульская 
область успешно подтверждает свою системную рабо-
ту в области организации обучения лиц с РАС на уров-
не СПО: 21 обучающийся в 2020 году, 20 — в 2021 году, 
25 — в 2022 году, что составляет около 4% от общей 
численности лиц с РАС, выявленных в регионе. Также 
Смоленская и Саратовская области заявили, что око-
ло 4% учащихся от общей численности обучающихся с 
РАС получают образование на уровне СПО [2].

Обеспеченность обучающихся с РАС
сопровождением специалистов
В результате анализа данных мониторинга выяв-

лено, что кадровая проблема по обеспечению обуча-
ющихся с РАС специалистами остается актуальной 
(таблицы 7, 8). В 2021 году отмечались позитивные 

Таблица 6
Численность обучающихся с РАС по формам обучения

Год / форма обучения Очная Очно-заочная Заочная Вне организации
2018 18114 1459 637 305
2019 20023 2079 720 324
2020 25801 1885 694 413
2021 34952 2625 1024 516
2022 42588 1787 841 602



11
Аутизм и нарушения развития. Т. 21. № 3. 2023
Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 21. No 3. 2023

Khaustov A.V., Schumskih M.A.
Trends in the Inclusion of Children with ASD in the General Education System: All-Russian Monitoring Results

Autism and Developmental Disorders. 2023. Vol. 21, no. 3, pp. 5—17

изменения ситуации с обеспеченностью детей с РАС 
помощью специалистов психолого-педагогического 
сопровождения. Однако в 2022 году система кадро-
вого обеспечения не смогла оперативно среагировать 
на рост численности обучающихся с РАС, увеличив 
число специалистов. В 2021 году необходимую пси-
хологическую поддержку получали 98% учащихся с 
РАС (38470 из 39117), в 2022 году этот показатель 
снизился на 14 пунктов и составил 84% (38503 уже из 
45888). Прирост в 2022 г. общей численности детей 
с РАС по сравнению с 2021 годом на 17% повлек за 
собой диспропорциональное снижение объемов пси-
хологической помощи. Динамику обеспеченности 
специалистами в течение последних лет можно про-
следить по таблицам 7 и 8.

Похожая ситуация произошла с обеспечением по-
требности в социальных педагогах. Отрицательный 
эффект в процентном отношении усилился снижени-
ем абсолютных значений. Поддержку от социальных 
педагогов в 2022 году получали всего 56% (25888) 
обучающихся с РАС, в то время как в 2021 году поч-
ти 70% (27116 человек) детей с РАС были обеспече-
ны их помощью.

В абсолютном значении увеличилась численность 
детей, получающих услуги дефектолога, — на 4655 че-
ловек, но в процентном отношении осталась на уров-
не 2021 года, что составило 66%. Это подтверждает 
необходимость подготовки молодых специалистов 
по разработанной в 2021 году примерной Основной 
образовательной программе высшего образования 
направления «Специальное (дефектологическое) 
образование» (уровень бакалавриата), профиль под-
готовки «Образование и психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с расстройствами аути-
стического спектра».

Примерно такая же динамика (уменьшение на 
1%) наблюдается в части получения детьми с РАС ло-
гопедической помощи. В 2022 году логопедическую 
помощь получает 73% обучающихся (33699 человек), 
в прошлом году этот показатель составил — 74%. 
(28913 человек).

Увеличение численности учащихся с РАС, охва-
ченных тьюторским сопровождением, на 4276 чело-
век ненамного изменило ситуацию в процентном от-
ношении по сравнению с прошлым годом и составило 
37% (в 2021 году — менее 33%) от общей численности 
обучающихся с РАС. Проблема организации тью-
торского сопровождения остается актуальной, но от-
мечается важная тенденция увеличения доли детей, 
обеспеченных тьюторским сопровождением.

Состояние дел в Российской Федерации с полу-
чением лицами с РАС сопровождения ассистента-по-
мощника и в 2022 году не изменилось кардинально, 
что отражает небольшую потребность в услугах дан-
ного специалиста у лиц с РАС.

Таким образом, процесс обучения лиц с РАС обе-
спечен кадрами недостаточно. Трудности организа-
ции сопровождения связаны в том числе с невысоким 
уровнем подготовки специалистов. Результаты мони-
торинга показали, что более чем 34448 педагогам раз-
личных специальностей, работающим с лицами, име-
ющими РАС, необходимо пройти соответствующие 
курсы повышения квалификации по направлениям 
их деятельности

Финансовые условия обеспечения образования
обучающихся с РАС
В целях выявления размеров финансового обе-

спечения для создания необходимых специальных 
образовательных условий для обучающихся с РАС в 

Таблица 7
Численность детей с РАС, получающих сопровождение специалистов 

(обеспеченность обучающихся с РАС специалистами)

Специалист / год 2018 2019 2020 2021 2022 
Педагог-психолог 14940 18532 23341 38470 38503
Учитель-дефектолог 9926 11904 16136 25789 30444
Учитель-логопед 12352 14914 19137 28913 33699
Социальный педагог 8738 10443 13113 27116 25888
Тьютор 1926 2999 5453 12864 17140
Ассистент (помощник) 700 925 1722 1725 2094

Таблица 8
Доля детей с РАС, получающих сопровождение специалистов, в динамике

Специалист / год 2018 2019 2020 2021 2022 
Педагог-психолог 65% 80% 80% 98% 84%
Учитель-дефектолог 43% 52% 55% 66% 66%
Учитель-логопед 54% 65% 66% 74% 73%
Социальный педагог 38% 45% 45% 70% 56%
Тьютор 8,50% 13% 19% 33% 37%
Ассистент (помощник) 3% 4% 5% 4% 5%
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мониторинг включен параметр наличия в субъектах 
поправочных (корректирующих) коэффициентов по-
душевого финансирования образования обучающих-
ся с РАС по категориям: для имеющих статус ОВЗ и 
для имеющих статус ребенок-инвалид.

Результаты мониторинга показали большой раз-
брос по стране установленных поправочных (коррек-
тирующих) коэффициентов. В большинстве регио-
нов установлены коэффициенты в размере от 0,1 до 
4 или фиксированные доплаты к окладам педагогиче-
ских работников.

В 2022 году 17 регионов из 85 заявили об отсут-
ствии в субъекте поправочных (корректирующих) 
коэффициентов финансирования образования обу-
чающихся с РАС, в 2021 году таких было 12. Причи-
ны снижения показателей не ясны. Это может быть 
как следствием отсутствия у регионов возможностей 
дополнительного финансирования в целях сопрово-
ждения детей-инвалидов, так и ошибками статисти-
ческого учета.

Связи наличия коэффициентов финансирования 
в регионе (или даже увеличенного коэффициента) и 
обеспеченности специалистами в результате мони-
торинга выявлено не было. Белгородская область, не 
имея поправочного (корректирующего) коэффици-
ента финансирования образования обучающихся с 
РАС, показывает почти 100% обеспеченности специа-
листами психолого-педагогического сопровождения. 
В то же время, регионы Дальневосточного федераль-
ного округа — Приморский край с коэффициентом 2; 
Республика Саха (Якутия) с коэффициентом 13,03 в 
дошкольном образовании и 5,2 в начальной школе; 
Сахалин с коэффициентом от 4,89 до 3,15, в зависи-
мости от уровня образования, — могут обеспечить 
специалистами только порядка 49—55% обучающих-
ся с РАС своего региона.

Таким образом, помимо введения поправочных 
(корректирующих) коэффициентов финансирования 
в соответствии с Примерной методикой [11] и ин-
струментарием определения нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
по реализации адаптированных основных образова-
тельных программ, региональным органам исполни-
тельной власти субъектов РФ необходимо обеспе-
чить целевое использование средств, дополнительно 
выделяемых образовательным организациям на орга-
низацию качественного психолого-педагогического 
сопровождения и обучения по образовательным мо-
делям, требующим значительного объема финанси-
рования.

Ресурсная поддержка системы образования
и сопровождения детей с РАС
на региональном уровне
В ходе проведенного мониторинга были про-

анализированы данные о наличии в субъектах РФ 
региональных ресурсных центров по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС, осущест-

вляющих координирующие функции в регионах по 
данному направлению работы и оказывающих вли-
яние на включенность детей с РАС в систему обра-
зования, качество оказываемой помощи и, как след-
ствие, на статистические показатели.

Ситуация с развитием региональных ресурсных 
центров в различных регионах складывается по-
разному. В ходе мониторинга 2022 года 56 субъектов 
РФ (в 2021 году — 52) заявили о существовании в ре-
гионе одного или нескольких РРЦ. По данным реги-
онов, всего в России действует 64 РРЦ, из них боль-
шинство — 30 РРЦ — организованы на базе центров 
психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи. Есть центры, созданные на базе обще-
образовательных и специальных (коррекционных) 
школ — 5 и 17 РРЦ соответственно. На базе учрежде-
ний высшего и среднего профессионального образо-
вания продолжают действовать 3 РРЦ.

На базе организаций социальной защиты в Рос-
сии созданы 6 РРЦ. В Астраханской и Новгород-
ской областях такой центр единственный в регионе. 
В остальных случаях в регионе есть еще по одному 
РРЦ, созданному уже в структуре организации обра-
зования, — в Волгоградской, Новосибирской, Улья-
новской областях.

В 7 регионах России функционируют не по одно-
му, а по несколько РРЦ. Например, в Нижегородской 
области 3 РРЦ созданы на базе организаций трёх 
ключевых ведомств: образования, социальной защи-
ты, здравоохранения. В Самарской области 3 РРЦ 
созданы только в образовательных организациях.

РРЦ, созданный на базе организаций системы 
здравоохранения, остался только в Нижегородской 
области. В Республике Бурятия функции РРЦ по 
РАС в 2021 году были возложены на службу ранней 
помощи при городской поликлинике, в 2022 году — 
на Центр комплексной реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов уже в системе образования.

В перечне РРЦ 2022 года отсутствует и РРЦ, соз-
данный на базе НКО в Калмыкии: РОО помощи и 
поддержки семьям с детьми-аутистами по Республи-
ке Калмыкия «Тенгрин Эдста» («Отмеченные не-
бом»), который был заявлен в мониторинге 2021 года. 
В 2022 году Республика Калмыкия не представила 
информацию о существовании РРЦ в своём регионе.

Республика Татарстан ежегодно в мониторингах 
меняет информацию о РРЦ региона. В этом году за-
явлено об отсутствии РРЦ, несмотря на активно раз-
вивающуюся систему помощи детям с РАС.

Слабо представлен созданными РРЦ Дальнево-
сточный ФО: они есть всего в 3 регионах из 9. Отме-
чается успешность работы РРЦ Хабаровского края 
(в регионе 281 обучающийся с РАС), поддержанного 
консультационной и методической помощью Феде-
рального ресурсного центра по организации ком-
плексного сопровождения детей с расстройствами ау-
тистического спектра Московского государственного 
психолого-педагогического университета.
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В Приморском крае, Амурской области, на Саха-
лине, Камчатке, в Магадане — в регионах, в которых 
выявлены соответственно 828, 127, 295, 206, 93 об-
учающихся с РАС, не созданы условия ресурсной 
поддержки системы образования и сопровождения 
лиц с РАС.

В Московской области формально РРЦ не создан, 
но указываются 2 учреждения — Научно-методиче-
ский центр сопровождения обучения детей с ОВЗ 
Института развития образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования Московской области «Академия со-
циального управления» и Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Областной центр 
диагностики, образования и коррекции», на которые 
«возложены функции РРЦ по организации ком-
плексного сопровождения детей с РАС».

Анализ ситуации в отношении развития регио-
нальных ресурсных центров в России показывает, 
что вопрос становления сети таких центров в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями Ми-
нистерства образования и науки РФ «Организация 
деятельности регионального ресурсного центра по 
организации комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра» [5] остается 
очень актуальным. В настоящий момент в 29 регионах 
РРЦ не созданы. Существующие центры сталкивают-
ся с различного рода организационными барьерами, 
недостатками кадрового и финансового обеспечения, 
трудностями межведомственного и сетевого взаимо-
действия. Многие семьи и специалисты различных 
регионов не получают необходимое сопровождение и 
поддержку.

Таким образом, множество РРЦ по-прежнему 
нуждаются в консультационной и методической под-
держке Федерального ресурсного центра по орга-
низации комплексного сопровождения детей с РАС 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психо-
лого-педагогический университет» (ФРЦ МГППУ), 
а также в реализации сетевых проектов, нацеленных 
на развитие системы помощи детям с РАС и включе-
ние детей с РАС в систему общего образования.

Заключение и выводы

Анализ результатов проведенного Всероссийско-
го мониторинга позволил выявить основные тенден-
ции, возможности и дефициты включения детей и 
подростков с РАС в систему общего образования и 
определить перспективные направления в развитии 
системы сопровождения детей с РАС в России, акту-
альные на данном этапе.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом выявлена 
положительная динамика по следующим показателям:

— Увеличение численности обучающихся лиц с 
РАС, по сравнению с 2021 годом, на 17%; прирост со-
ставил 6771 человек.

— Увеличение численности и доли (на 14%) до-
школьников с РАС, обучающихся по АООП до-
школьного образования детей с РАС, по сравнению 
с 2021 годом, что свидетельствует об учете их особых 
образовательных потребностей в ходе образователь-
ного процесса.

— Увеличение доли школьников с РАС, для кото-
рых разработаны и применяются АООП начального 
и основного общего образования, на 4% по сравнению 
с 2021 годом.

— Небольшое увеличение доли учащихся с РАС, 
получающих инклюзивное образование, и умень-
шение доли детей, обучающихся индивидуально на 
дому, что указывает на расширение возможностей их 
включения в систему общего образования.

Проведенный анализ выявил следующие про-
блемные зоны:

— Недостаточная выявляемость РАС, неравно-
мерность развития системы диагностики и статисти-
ческого учета в различных регионах.

— Минимальный охват услугами в системе обра-
зования на уровне ранней помощи, среднего общего и 
профессионального образования.

— Доля школьников, для которых в образователь-
ных организациях разработана АООП для обуча-
ющихся с РАС, составляет всего 58%, что является 
существенным дефицитом системы обучения лиц с 
РАС. Отсутствие в образовательных организациях 
специфических АООП, разработанных и реализу-
емых для обучающихся с РАС при их включении в 
группу нейротипичных сверстников и учащихся с 
другими особенностями развития, указывает на то, 
что их особые образовательные потребности не учи-
тываются.

— Недостаточная обеспеченность обучающихся с 
РАС поддержкой специалистов психолого-педагоги-
ческого сопровождения, включенных в процесс обу-
чения детей с РАС.

— Несформированность во многих регионах мо-
дели деятельности региональных ресурсных центров 
помощи детям с РАС, задача которых заключается 
в адресном сопровождении семей и ресурсной под-
держке специалистов образовательных и других ор-
ганизаций.

Наиболее актуальными мероприятиями, нацелен-
ными на развитие региональных систем сопровожде-
ния лиц с РАС, в соответствии с результатами мони-
торинга, являются:

— Внедрение в работу региональных организаций 
здравоохранения современных скрининговых и диа-
гностических инструментов, нацеленных на выявле-
ние детей с рисками развития РАС и на диагностику 
РАС и включенных в Клинические рекомендации 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации «Расстройства аутистического спектра: диа-
гностика, лечение, реабилитация, профилактика» [7].

— Внедрение в работу общеобразовательных ор-
ганизаций Федеральных адаптированных образова-
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тельных программ дошкольного, начального, основ-
ного общего образования для обучающихся с ОВЗ в 
целях максимального учета особых образовательных 
потребностей и обеспечения качественного образова-
ния детей с РАС [12; 13; 14].

— Внедрение на региональном и муниципальном 
уровнях инклюзивных образовательных моделей, 
технологий и практик, способствующих включению 
детей с РАС в систему общего образования [3].

— Организация подготовки кадров в педагогиче-
ских вузах по разработанной в 2021 году примерной 
ООП ВО, направление «Специальное (дефектоло-
гическое) образование» (уровень бакалавриата), 

профиль подготовки «Образование и психолого-пе-
дагогическое сопровождение обучающихся с рас-
стройствами аутистического спектра».

— Внедрение в субъектах РФ «Методики норма-
тивных затрат на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг по реализации адаптированных 
основных образовательных программ» в целях созда-
ния специальных образовательных условий для обу-
чающихся с РАС [6].

— Организация сетевого взаимодействия ФРЦ 
МГППУ и РРЦ, а также РРЦ с другими региональ-
ными организациями, осуществляющими сопрово-
ждение и образование детей с РАС. 
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Взаимодействие родителей с педагогами в процессе 
мониторинга психосоциального развития детей с расстройствами 

аутистического спектра

Кузьмичева Т.В.
Мурманский арктический университет (ФГАОУ ВО «МАУ»),
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Актуальность и цель. Современная инклюзивная практика образования детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС) обуславливает вовлечение родителей в образовательный процесс. Одним из эффектив-
ных инструментов построения и корректировки образовательного процесса, который обеспечивает его инди-
видуализацию, является взаимодействие педагогов с родителями в ходе мониторинга развития детей. Цель 
эмпирического исследования — выявление характеристик взаимодействия родителей с педагогами в процессе 
мониторинга индивидуального психосоциального развития обучающихся с РАС для определения условий и 
способов оптимизации такого взаимодействия.
Методы и методики. Проведено анкетирование родителей по специально разработанной анкете, применялась 
авторская методика диалога эксперта с родителями. В работе приняли участие 9 родителей, имеющих детей с 
РАС 7—8 лет, которые обучаются в ресурсном классе.
Результаты. Выявлено, что в процессе мониторинга преобладают непродуктивные типы взаимодействия ро-
дителей с педагогами, характеризуемые родительским сверхконтролем за образовательным процессом и абсо-
лютизацией собственных знаний; делегированием ответственности педагогам при стремлении влиять на об-
разовательный процесс; необоснованными требованиями родителей быстрых образовательных результатов 
от ребенка. Продуктивный тип взаимодействия проявляется в открытости к обмену информацией об особен-
ностях ребенка, в доверии, в стремлении разделить ответственность.
Выводы. На основе сложившихся в коррекционной педагогике и психологии подходов и полученных результа-
тов определены психолого-педагогические условия вовлечения родителей в изучение психосоциального разви-
тия детей с РАС в соответствии с этапами мониторинга: открытость информационного обмена; согласованность 
в оценке информации; общее понимание значимости образовательных целей. Для оптимизации взаимодействия 
родителей и педагогов предложены и апробированы совместные мониторинговые практики. Планируется из-
учение характеристик процесса взаимодействия педагогов с родителями, воспитывающими детей с РАС, в ходе 
мониторинга психосоциального развития детей на уровнях дошкольного и основного общего образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование; родители детей с расстройствами аутистического спектра (РАС); 
мониторинг психосоциального развития ребенка; взаимодействие родителей и педагогов; продуктивный и не-
продуктивный типы взаимодействия
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Введение

При планировании и корректировке инклюзивного 
образовательного процесса обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья важны поддержка и ак-
тивное участие всех субъектов образовательной среды, 
учитывающих образовательные потребности детей [1]. 
Значительные трудности возникают при включении в 
систему инклюзивного образования детей с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС) [5; 12]. Один из 

факторов, влияющих на преодоление трудностей, — ак-
тивное взаимодействие родителей и педагогов в инди-
видуализированном процессе обучения и воспитания, 
предполагающем построение вариативных образова-
тельных траекторий. Однако такое взаимодействие бы-
вает едва ли не самым проблемным и противоречивым 
моментом, создающим барьеры для включения обуча-
ющихся с РАС в образовательный процесс.

В работах отечественных исследователей в каче-
стве основных проблем в семьях детей с РАС, наря-
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ду со сложностями получения специальной помощи, 
самореализации, организации занятости, определены 
проблемы воспитания, обусловленные выраженной 
спецификой детского развития и поведения [9; 10;  
11]. Кроме того, родители детей с РАС, проявляя вы-
сокую активность в поиске информации об аутизме, 
общаясь в социальных сетях, в то же время зачастую 
критически относятся к мнениям специалистов и дис-
танцируются от общения с ними [5]. К тому же пред-
ставления родителей о проблемах развития ребенка с 
РАС отличаются противоречивостью и несовпадени-
ем с мнениями специалистов. Так, в работе С.А. Моро-
зова, С.С. Морозовой и Т.И. Морозовой показано, что 
родители в большей степени, чем специалисты, обра-
щают внимание на речевые нарушения и значительно 
недооценивают проявления у детей интеллектуальной 
недостаточности [8]. Закономерным следствием пере-
численных проблем являются родительские ошибки в 
вопросах образования ребенка с РАС [13].

В работах зарубежных ученых также отражены 
аспекты взаимодействия родителей детей с РАС и пе-
дагогов. С эффективностью их общения связывается 
решение проблем учеников. Так, делается акцент на 
коммуникативных барьерах, способом устранения 
которых авторами рассматривается обсуждение в 
диаде родитель — учитель трудностей, с которыми 
сталкивается ребенок в семейной среде и в школе. Та-
кие обсуждения оказывают положительное влияние 
на расширение соответствующего поведенческого 
репертуара взрослых [14]. В контексте обсуждения 
интерес представляет исследование, показывающее 
на основе результатов опроса родителей и педагогов, 
что дети с аутизмом в школе менее вовлечены в обще-
ние, чем дома [15]. Решение данной проблемы может 
составить предмет взаимодействия взрослых и соз-
дать условия для преодоления имеющихся коммуни-
кативных барьеров.

Эти факторы определяют необходимость разре-
шения существенных трудностей включения родите-
лей детей с РАС во взаимодействие с педагогами, что 
может быть достигнуто, на наш взгляд, путем вовле-
чения родителей в реализуемый педагогами монито-
ринг психосоциального развития обучающихся.

Учебная деятельность детей с РАС сопровожда-
ется многочисленными трудностями, связанными 
со спецификой у детей моторного развития, эмоци-
онально-волевой сферы, поведения, вербальной и 
невербальной коммуникации, выявление и интер-
претация которых педагогом требуют комплексного 
и длительного взаимодействия с родителями. Зна-
чительно выраженная неоднородность состава об-
учающихся с РАС обусловливает различия образо-
вательных потребностей, с учетом которых должны 
дифференцироваться образовательные маршруты и 
создаваться соответствующие им условия обучения 
и воспитания.

В подобных случаях цель проводимого монито-
ринга состоит в построении целостной картины раз-

вития ребенка с РАС, объективно раскрывающей как 
его дефициты, так и внутренние (психологические), и 
внешние (социальные) ресурсы, актуализация кото-
рых позволит обогащать образовательный потенциал 
ученика.

На важность совместных мониторинговых прак-
тик родителей и педагогов указывают сложившиеся 
подходы и результаты современных исследований. 
Так, на основе изучения мнений родителей, воспи-
тывающих детей с РАС, выявлены многочисленные 
барьеры, снижающие удовлетворенность родителей 
процессом диагностики и постдиагностической под-
держки [16]. По мнению О.С. Никольской, родите-
лям детей с РАС необходима информация, которая 
помогла бы им разобраться в происходящем, увидеть 
трудности ребенка и пути их преодоления, а также 
адекватно оценить успешность своих действий [11]. 
Е.Р. Баенская в качестве одного из направлений со-
провождения родителей детей с РАС выделяет ока-
зание специалистами помощи в оценке изменений в 
состоянии ребенка и использование его достижений 
в ходе постоянного обсуждения со специалистами 
происходящих изменений [4]. В работах О.С. Аршат-
ской [2] процесс оказания психологической помощи 
ребенку с РАС представлен через этапы совместной 
работы специалистов и родителей. В исследованиях 
Т.В. Кузьмичевой показано, что взаимодействие пе-
дагогов разного профиля в ходе совместного монито-
ринга индивидуального психосоциального развития 
ребенка, направленного на получение, уточнение и 
интерпретацию данных об особенностях его разви-
тия, позволяет педагогам осуществить перевод кол-
легиальных результатов изучения в практику обуче-
ния и воспитания ребенка [6; 7].

Цель эмпирического исследования, представлен-
ного в статье, заключалась в выявлении характеристик 
взаимодействия родителей с педагогами в процессе 
мониторинга индивидуального психосоциального раз-
вития обучающихся с РАС, в определении условий и 
способов оптимизации такого взаимодействия.

Методы

Программа исследования
В исследовании приняли участие 9 матерей, име-

ющих детей 7—8 лет с РАС. Семьи полные. Возраст 
матерей — от 34 до 43 лет. Высшее образование име-
ют два человека, еще двое — среднее профессиональ-
ное, и три участника исследования — среднее общее 
образование. Все матери посещали уроки, регулярно 
участвовали в заседаниях психолого-педагогического 
консилиума. Дети до поступления в школу получали 
дошкольное образование в группах компенсирующей 
направленности, а на момент исследования обуча-
лись в ресурсном классе.

Исследование проводилось на протяжении 2022—
2023 учебного года по следующим этапам.
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Первый этап. С использованием разработанной 
анкеты и предложенной методики диалога эксперта 
с родителем нами были определены характеристики 
взаимодействия родителей с педагогами в процессе 
уточнения коллегиально полученных специалистами 
разного профиля мониторинговых данных об особен-
ностях психосоциального развития детей с РАС.

В анкету были включены блоки вопросов, отра-
жающие мнение родителей о полноте учета индиви-
дуальных особенностей ребенка в образовательном 
процессе; об адаптации компонентов образователь-
ного процесса к особенностям ребенка; об инфор-
мированности родителей о создании специальных 
условий; о вовлеченности родителей в образова-
тельный процесс и их удовлетворенности созданной 
образовательной средой. При заполнении бланка 
анкеты родителям предлагалось выбрать варианты 
ответов или указать «другое».

Диалог эксперта с родителем предполагал сво-
бодное изложение последним мнения на основе 
рефлексии собственного опыта, в ходе чего объек-
тивируются его представления, ожидания и пережи-
вания. Эксперт предлагал инструкцию, служившую 
отправной точкой диалога: «Считается, что общее 
понимание фактов поведения ребенка педагогами и 
родителями является залогом успешного обучения 
и воспитания. Расскажите, каково Ваше мнение на 
этот счет?». Далее родитель и эксперт просматрива-
ли видеофрагмент урока. Все видеофрагменты были 
выполнены с согласия родителей и отражали пове-
дение их ребенка в регламентированной учебной си-
туации. Родителю предлагалось описать увиденные 
особенности поведения ребенка на уроке.  В ходе 
диалога родители поощрялись к рассуждениям с по-
мощью приемов эмпатического слушания — пере-
фразирований, уточняющих вопросов, пауз, пара-
доксальных интерпретаций и пр. Завершался диалог 
рекомендациями эксперта по оптимизации способов 
учета особенностей ребенка в образовательной си-
туации. В качестве экспертов выступали препода-
ватели кафедры психологии и коррекционной пе-
дагогики Мурманского арктического университета 
(ФГАОУ ВО «МАУ»), имеющие соответствующую 
квалификацию. Длительность диалогов — от 60 до 
90 минут.

Анализ высказываний родителей в ходе диалогов 
проводился с точки зрения следующих критериев: 
доверие к мнению педагогов, отражающих специфи-
ку психосоциального развития ребенка; критичность 
родителя к своим представлениям об особенностях 
развития ребенка; стремление уточнить в процессе 
взаимодействия с педагогами знания об особенно-
стях ребенка, расширить опыт взаимодействия; по-
нимание необходимости взаимодействия с педаго-
гами в определении возможностей и способов учета 
специфики психосоциального развития ребенка при 
его обучении и воспитании; осознание ответственно-
сти за учет особенностей психосоциального развития 

ребенка в образовательном процессе и необходимо-
сти достижения единства педагогических подходов и 
образовательных практик.

Второй этап. На основе полученных в ходе диа-
лога родителей с экспертом данных разрабатывались 
психолого-педагогические условия по оптимизации 
их взаимодействия с педагогами в процессе изучения 
особенностей психосоциального развития детей и 
проектировались соответствующие мониторинговые 
практики.

Третий этап. Была проведена апробация сделан-
ных разработок и проверена их результативность с 
применением методов диалог эксперта с родителем и 
интервью, использованных на начальном этапе.

Все родители принимали участие в этапах иссле-
дования в одни и те же сроки.

Результаты

Представим основные результаты, полученные в 
ходе анкетирования. Так, пятеро родителей отметили, 
что индивидуальные особенности их ребенка учиты-
ваются в образовательном процессе «в большинстве 
случаев» и еще четверо отметили, что эпизодически. 
Среди способов адаптации для ребенка образова-
тельной среды всеми родителями были отмечены: 
адаптация окружающей обстановки и пространства, 
наличие адаптированной программы, занятия с раз-
ными специалистами. Семеро из опрошенных указа-
ли на оказание учителем ребенку помощи на уроке, 
но только четыре человека отметили эффективное 
использование педагогами специальных методик и 
технологий в образовательном процессе, что позво-
лило их детям стать более успешным. Ответы вось-
мерых родителей показали, что они недостаточно 
вовлечены в выработку индивидуального подхода к 
организации обучения и воспитания их ребенка. До-
статочно информированы об организации специаль-
ных условий в школе четыре участника исследова-
ния, остальные информированы недостаточно. Пять 
человек отметили малую информированность о соз-
дании специальных условий, которые учитывали бы 
особенности именно их ребенка. Считают себя в пол-
ной мере включенными в образовательный процесс 
шестеро родителей. Двое из опрошенных указали, 
что психолого-педагогические условия полностью 
комфорты для их ребенка, а остальные участники 
анкетирования признали условия недостаточно ком-
фортными. Также двое родителей полностью удов-
летворены организацией обучения их детей в школе, 
еще два человека удовлетворены неполностью, и пя-
теро участников исследования не удовлетворены.

Анализ высказываний родителей в процессе диа-
лога с экспертом показал, что только двое из них вы-
ражают доверие к мнению педагогов в отношении 
специфики психосоциального развития ребенка, ко-
торая проявляется в его поведении в образовательных 
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ситуациях. Шестеро родителей проявили некритич-
ность к своим представлениям о таких особенностях: 
они считают, что имеющихся у них знаний о ребенке 
достаточно для выбора эффективных приемов управ-
ления его активностью, крайне критично относятся к 
мнению педагога и стремятся в определенном смыс-
ле к навязыванию ему своего взгляда. Семь человек 
не выразили понимания необходимости взаимодей-
ствовать с педагогами, для того чтобы наиболее точно 
определить способы учета особенностей развития ре-
бенка при его обучении и воспитании, и при этом де-
легировали педагогу ответственность за успешность 
и включенность ребенка в образовательный процесс. 
В целом большинством родителей достижение един-
ства с педагогами в понимании педагогических под-
ходов и при подборе образовательных практик не 
рассматривается как важная совместная задача.

Кроме того, диалог эксперта с родителями показал, 
что их ожидания от образовательного процесса в це-
лом и от конкретных педагогов в частности завышены 
в отношении сроков достижения ребенком образова-
тельных результатов, преодоления трудностей социа-
лизации (8 человек). В ожиданиях всех родителей — 
участников исследования отражается стремление 
избавить ребенка и себя от негативного социального 
ярлыка и максимально приблизить его активность к 
тем формам, которые характерны для детей с нормо-
типичным развитием, что сочетается с недооценкой 
проблем психосоциального развития ребенка. В то же 
время все родители выразили обеспокоенность тем, 
что педагоги могут быть недостаточно внимательны 
к особенностям ребенка, не смогут организовать его 
успешную деятельность на уроке/перемене, создать 
для него комфортные условия.

Необходимо отметить высокую требовательность 
родителей детей с РАС к педагогам и результатам 
их профессиональной деятельности по индивидуа-
лизации обучения и воспитания детей. У шестерых 
родителей выявлено стремление к сверхконтролю 
над образовательным процессом и над деятельностью 
педагогов в рамках их собственных представлений 
о ребенке и знаний о специфике аутизма, приобре-
тенных ранее из разных источников. К моменту по-
ступления ребенка в школу у родителей имеются до-
статочные знания, хотя в определенном смысле они 
имеют эклектичный и абсолютизированный харак-
тер: отчетливо проявляется доверие к авторитетным 
для них источникам информации при отрицании или 
недооценке наблюдений и выводов, сделанных педа-
гогами об особенностях психосоциального развития 
школьника, интерпретаций поведения ребенка в об-
разовательных ситуациях. Родители высказывают го-
товность получать информацию, которая позволила 
бы им разобраться в природе проявлений психосоци-
ального развития своих детей и выстроить «друже-
ственную среду» (7 человек).

В процессе диалогов с экспертом было выявлено, 
что все участники исследования имеют негативный 

опыт образования ребенка, сложившийся на этапе до-
школьного образования. По мнению всех родителей, 
участвующих в исследовании, такой опыт определяет-
ся недостаточной квалификацией педагогов в вопросе 
создания специальных образовательных условий для 
ребенка с РАС, их несвоевременным введением, соци-
альным отторжением ребенка со стороны педагогов, 
сверстников или их родителей. Восемь из девяти опро-
шенных отметили недостаточный объем специальной 
помощи, которая была оказана их ребенку. Сходные 
данные получены С.С. Морозовой, Н.В. Тарасовой и 
С.Г Чигриной [10]. В исследовании авторов показано, 
что родители дошкольников с РАС отмечают недоста-
точность квалификации педагогов, работающих с этой 
категорией детей, а также слабость организационно-
методического обеспечения образовательного процес-
са. Около четверти опрошенных родителей проявили 
неудовлетворенность сопровождением их детей в до-
школьной образовательной организации [10]. Кроме 
того, все участники исследования отметили проявле-
ния стигматизации со стороны общества, что также со-
относится с результатами, полученными в современ-
ных исследованиях данной проблематики (например, 
в работе Ю.А. Афонькиной [3]).

Обобщение результатов проведенного эмпири-
ческого исследования позволило выделить продук-
тивный и непродуктивный типы взаимодействия 
родителей детей с РАС с педагогами в процессе уточ-
нения знаний об особенностях психосоциального 
развития ребенка. Продуктивный тип предполагает 
открытость к обмену информацией об особенностях 
ребенка, критическое отношение родителей к своим 
оценкам поведения ребенка и желание их уточнить, 
доверие к мнению педагогов о специфике поведения 
детей и о его причинах, разделение ответственности 
с педагогами за организацию обучения и воспита-
ния с учетом особенностей развития, стремление к 
достижению единства педагогических подходов и 
требований. Непродуктивные типы взаимодействия, 
в свою очередь, образуются различным сочетанием 
следующих характеристик: сверхконтроль родителей 
за образовательным процессом и абсолютизация соб-
ственных знаний и представлений о ребенке; отри-
цание мнения педагогов и их интерпретации фактов, 
отражающих индивидуальные особенности ребенка; 
делегирование педагогам полной или преобладаю-
щей меры ответственности за процесс и результаты 
обучения и воспитания при сохранении стремления 
влиять на образовательный процесс; ожидание от ре-
бенка быстрых результатов при недооценке важности 
текущего момента в его социальной адаптации, обу-
чении и воспитании.

В исследуемой выборке было отмечено преоб-
ладание непродуктивных типов взаимодействия ро-
дителей с педагогами по сравнению с продуктивным 
(7 и 2 человека соответственно).

Для развития продуктивного взаимодействия ро-
дителей младших школьников с РАС с педагогами 



23
Аутизм и нарушения развития. Т. 21. № 3. 2023
Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 21. No 3. 2023

Kuzmicheva T.V., Afonkina Yu.A. Parent-Teacher Interaction in the Process of Monitoring 
the Psychosocial Development of Children with Autism Spectrum Disorder

Autism and Developmental Disorders. 2023. Vol. 21, no. 3, pp. 18—26

нами определены следующие психолого-педагогиче-
ские условия вовлечения родителей в уточнение и обо-
гащение знаний о психосоциальном развитии ребенка.

1. Открытый информационный обмен между роди-
телями и педагогами фактами, которые фиксируются 
ими в процессе наблюдений за ребенком и отражают 
проявления интеллектуальных, моторных, речевых, 
коммуникативных, эмоциональных особенностей в 
разных образовательных и социальных ситуациях. 
Информационный обмен позволяет сформировать 
более полное представление о специфике психосоци-
ального развития ребенка, о динамике развития в об-
разовательной среде и становится основой совмест-
ной деятельности педагогов и родителей. Совместная 
деятельность предполагает осознанную потребность 
двух сторон во взаимодействии, понимание необхо-
димости уточнения и обогащения представлений о 
ребенке, совместный поиск компромиссных решений 
возникающих проблем в его интересах.

2. Согласованная интерпретация родителями и 
педагогами наблюдаемых фактов, достижение пони-
мания степени их зависимости от внешних стимулов 
и специфики организации детской деятельности; 
совместная отработка для каждого ребенка систе-
мы стимулов, позволяющих оптимальным способом 
регулировать его поведение в разных социальных и 
образовательных ситуациях, принятие решений о 
необходимой трансформации данной системы, об 
определении достаточности и результативности из-
менений с точки зрения достижения ребенком обра-
зовательных результатов.

3. Достижение согласованности в понимании зна-
чимости поставленных образовательных целей и за-
дач развития ребенка, а также информирование роди-
телей о способах их достижения для формирования 
четкого представления о том, как будут реализованы 
цели и задачи с учетом особенностей ребенка.

Взаимодействие педагогов и родителей выстра-
ивалось в течение учебного года по определенным 
этапам с использованием разных мониторинговых 
практик. Информационным базисом такой деятель-
ности выступали полученные в ходе мониторинга пе-
дагогами разного профиля диагностические данные о 
ребенке, которые взаимно уточнялись педагогами и 
родителями.

На первом этапе достигалась цель формирования 
у родителей и педагогов общих представлений об 
особенностях ребенка. В качестве совместных мони-
торинговых практик предполагалось: коллегиальное 
составление и описание портрета ребенка с отражени-
ем его дефицитов и сильных сторон на основе наблю-
дений за ним как в образовательных, так и в повсед-
невных ситуациях; визуализация портрета и создание 
в классе галереи портретов учеников; использование 
составленного портрета в ходе консультативных бесед 
с родителями, его дополнение и уточнение.

На следующем этапе в качестве цели взаимодей-
ствия выступало совместное выявление динамики в 

поведении ребенка, определение степени достаточ-
ности созданных специальных условий и необходи-
мости их корректировки для достижения большего 
эффекта включения. Мониторинговые практики 
предполагали ведение дневниковых записей, где ро-
дители и педагоги кратко фиксировали свои впе-
чатления от взаимодействия с ребенком, а также 
результаты еженедельного совместного анализа и ин-
терпретацию зафиксированных фактов.

На завершающем этапе взаимодействие родите-
лей с педагогами было направлено на проектирова-
ние процесса развития образовательных возможно-
стей ребенка. Совместно заполнялось его портфолио, 
где отражались образовательные достижения в сфере 
академических и социальных компетенций.

В конце учебного года нами были повторно прове-
дены анкетирование родителей и беседы по методике 
диалога эксперта с родителями. Полученные данные 
демонстрируют положительную динамику. С пяти до 
семи увеличилось число родителей, отметивших, что 
индивидуальные особенности ребенка учитываются в 
образовательном процессе «в большинстве случаев». 
Еще один участник опроса считает, что «учитываются 
полностью», и один указал, что «учитываются эпизо-
дически». Восемь родителей отметили, что образова-
тельная среда достаточно адаптивна и комфортна для 
их ребенка и указали на свою полную информирован-
ность о создании специальных условий, которые учи-
тывали бы особенности психосоциального развития 
их ребенка. На первом этапе исследования об этом не 
заявил ни один из опрошенных. Один из родителей 
отметил, что информирован достаточно. Ни один из 
участников анкетирования не заявил о недостаточ-
ной информированности, в то время как ранее на это 
указали пятеро родителей. С двух до восьми увеличи-
лось число родителей, которые полностью удовлет-
ворены организацией обучения их ребенка в школе. 
Еще один родитель удовлетворен неполностью, хотя 
при первичном анкетировании такой ответ дали трое 
опрошенных.

В высказываниях восьмерых родителей в процес-
се диалога с экспертом отмечалось доверие к мнению 
педагогов по поводу особенностей психосоциального 
развития ребенка (для сравнения: в начале исследова-
ния такое доверие продемонстрировали только двое 
опрошенных), а также к их компетентности в органи-
зации успешной деятельности ребенка, поддержании 
комфортного микроклимата в классе. Эти родители 
продемонстрировали готовность к информацион-
ному обмену с педагогами по поводу особенностей 
развития ребенка, проявили стремление уточнить и 
расширить свои знания, а также отметили согласо-
ванность педагогических подходов к его воспитанию 
и обучению, общую ответственность за достижение 
ребенком образовательных результатов.

По завершении исследования продуктивный тип 
взаимодействия с педагогами в процессе мониторин-
га психосоциального развития ребенка с РАС был от-
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мечен у восьмерых родителей из девяти, в то время 
как на первом этапе исследовательской работы он от-
мечался только у двух человек.

Выводы

Результаты представленного исследования пока-
зывают необходимость своевременной выстроенной 
на основе взаимодействия родителей и педагогов 
корректировки содержания и организации образова-
тельного процесса с учетом особенностей индивиду-
ального психосоциального развития детей с РАС.

Как показали результаты первичного анкетирова-
ния, образовательная среда, по оценкам родителей, 
нуждается в дальнейшей адаптации и не является 
комфортной для большинства детей. Родители мало 
информированы о специальных условиях в образо-
вательной организации, обеспечивающих индивиду-
ализацию образовательной среды.

Результаты исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что родители имеют потребность в уточне-
нии и расширении имеющихся у них знаний о пси-
хосоциальном развитии своего ребенка и в подборе 
соответствующих методов его обучения, воспитания 
и социального развития. Однако существенным мо-
ментом, затрудняющим взаимодействие родителей с 
педагогами, выступает недостаточное доверие к ре-
зультатам наблюдений педагогов и интерпретации 
ими фактов, отражающих специфику поведения детей 
в образовательных ситуациях. Следует подчеркнуть 
абсолютизацию большинством родителей собствен-
ных знаний и в то же время делегирование педагогам 
полной ответственности за процесс и результаты об-
учения и воспитания. Существенной причиной таких 
противоречий выступает негативный образователь-
ный опыт, приобретенный родителями детей с РАС в 
период получения ребенком дошкольного образова-
ния, что снижает доверие родителей к специалистам 
и в целом к образовательной среде.

Обращает на себя внимание недостаточно продук-
тивное взаимодействие родителей с педагогами в про-
цессе мониторинга психосоциального развития детей 

с РАС. Преобладают непродуктивные типы взаимо-
действия родителей с педагогами, характеризующиеся 
недостаточным доверием к профессиональным мнени-
ям педагогов и доминированием собственных знаний 
о ребенке, что не позволяет составить объективный 
портрет ребенка и разработать прогноз его развития.

Реализация совместных мониторинговых практик 
родителей и педагогов, при осуществлении которых 
происходит уточнение и расширение полученных 
педагогами разного профиля сведений о ребенке, 
позволила нам включить всех родителей во взаимо-
действие с педагогами и у большинства из них транс-
формировать непродуктивное взаимодействие в про-
дуктивное.

Результаты представленного исследования в тео-
ретическом аспекте обогащают представления о пси-
холого-педагогических условиях и формах развития 
взаимодействия педагогов и родителей, воспиты-
вающих детей с РАС. С практической точки зрения 
полученные результаты могут служить основой для 
выработки профилактических мер против конфликт-
ного взаимодействия педагогов и родителей, против 
родительских ошибок в воспитании ребенка, а в це-
лом — для совершенствования системы психолого-
педагогического сопровождения обучающихся детей 
с РАС и их семей.

Направлениями дальнейших исследований может 
выступить изучение характеристик взаимодействия 
родителей с педагогами в процессе мониторинга пси-
хосоциального развития ребенка с РАС на уровнях 
дошкольного и основного общего образования, что 
будет способствовать построению своего рода мони-
торинговой вертикали для обеспечения преемствен-
ности в индивидуализации воспитания и обучения. 
Также возможно изучение взаимосвязи психосоци-
альных особенностей личности матерей, имеющих 
детей с РАС, и характеристик их взаимодействия с 
педагогами в ходе мониторинга психосоциального 
развития детей. Кроме того, исследовательский ин-
терес представляет изучение организационных ус-
ловий и содержания подготовки будущих педагогов 
разного профиля к взаимодействию с родителями 
детей с РАС. 
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Актуальность и цель. В связи с реформированием системы психоневрологических интернатов (ПНИ) и раз-
витием системы сопровождаемого проживания возрастает актуальность темы социализации людей с менталь-
ными нарушениями. Инклюзивный подход предполагает также их включение в трудовую деятельность, созда-
ние возможностей и организацию сопровождения для успешной интеграции в рабочую среду.
Методы и методики. Представлены результаты пилотажного исследования связи уровня интеллекта и сте-
пени выраженности потребности в сопровождении у молодых взрослых с ментальными нарушениями. В ис-
следовании приняли участие респонденты с ментальными нарушениями, проходившие обучение первичным 
профессиональным навыкам, в возрасте от 19 до 42 лет (N=20; 9 мужчин, 11 женщин) с целью возможной ин-
теграции в дальнейшем в трудовую деятельность. Использовался стандартизированный тест Векслера (взрос-
лый вариант) и специально разработанный «Опросник оценки степени самостоятельности лиц с нарушения-
ми психических функций и необходимого им сопровождения».
Результаты. Исследование интеллекта выявило широкий разброс результатов — от нормативных показателей 
до умеренной умственной отсталости. Потребность в той или иной степени поддержки испытывают все, в том 
числе и те, у кого не выявлено нарушений интеллекта. При этом у лиц с более низкими показателями вербаль-
ного интеллекта обнаруживаются и более серьезные трудности в автономии, соответственно, их потребности 
в интенсивном социальном сопровождении гораздо выше.
Выводы. Оценка возможностей самостоятельного проживания и овладения профессиональными навыками не 
должна опираться только на показатель интеллектуального развития. Комплексная оценка должна проводиться с 
учетом развития способностей к социальному познанию, навыков коммуникации, бытовых и социальных умений. 
Тем не менее, у людей с ментальными нарушениями более низкие показатели вербального интеллекта предполага-
ют большую потребность в сопровождении, в помощи и поддержке, чем у людей с более высокими показателями.

Ключевые слова: сопровождаемое трудоустройство, ментальные нарушения, потребность в помощи, самосто-
ятельность, самообслуживание, сопровождаемое проживание, тест Векслера
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Objectives. In connection with the reform of the system of mental health, the system of residential institutions for 
psychiatric patients (PRI) and the development of assisted living, the relevance of the socialization of people with 
mental disorders has increased. An inclusive approach also implies their inclusion in work activities, the creation of 
opportunities and the organization of support for successful integration into the work environment.
Methods. The results of a pilot study of the level of intelligence and the severity of the need for support in young adults 
with mental disorders are presented. The study involved respondents aged 19 to 42 years (N=20; 9 men, 11 women) with 
mental disabilities who are being trained in primary professional skills with the aim of possible integration into work ac-
tivities in the future. We used the standardized “WAIS” (Wechsler Adult Intelligence Scale) and a specially developed 
“Questionnaire for assessing the degree of independence of persons with mental disorders and the support they need”.
Results. The study of intelligence revealed a wide range of results — from normative indicators to moderate men-
tal retardation. The need for some degree of support is experienced by everyone, including those who do not have 
intellectual disabilities. Respondents with lower levels of verbal intelligence show more significant difficulties in 
autonomy, respectively, they need for more intensive social support.
Conclusions. The assessment of the possibility of independent living and mastering professional skills should not be 
based only on the level of intellectual development. A comprehensive assessment should include the ability for social 
cognition, communication skills, daily living and social skills. However, lower levels of verbal intelligence determine 
a greater need for accompaniment, help and support. In future work, it is intended to expand the sample of study in-
dividuals by adding comparison groups.
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Введение

Проблема социализации людей с ментальны-
ми нарушениями, в том числе тех, кто проживает в 
учреждениях социальной защиты, привлекает все 
большее внимание специалистов и родителей, все-
го общества. Важным вкладом в интеграцию людей 
с инвалидностью в социум является проводимое в 
России реформирование системы психоневрологи-
ческих интернатов (ПНИ) и развитие различных 
форм сопровождаемого проживания [2; 4; 8; 9; 10]. 
Инклюзия как процесс создания средовых возмож-
ностей для полноценной интеграции людей с физи-

ческими и ментальными нарушениями в обществен-
ную жизнь предполагает и включение в трудовую 
деятельность, которая также требует сопровожде-
ния. Таким образом можно говорить о развитии ин-
клюзивной рабочей среды.

В ряде зарубежных метаанализов, посвященных 
изучению эффективности программ сопровождаемо-
го трудоустройства, показано положительное влияние 
наличия работы на качество жизни людей с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС) без интеллек-
туальных нарушений [14], повышение уверенности в 
себе, степени автономности у взрослых людей с раз-
личными интеллектуальными проблемами [13]. Важ-
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ность трудоустройства для людей с ментальными 
нарушениями и для всего общества подчеркивается 
и отечественными авторами [5; 6]. Развитие инклю-
зивной образовательной среды привело к созданию 
адаптированных образовательных программ, позво-
ляющих овладеть профессиональными навыками как 
на базе государственных колледжей [3], так и в рамках 
специализированных социальных проектов [1].

В настоящее время на базе Региональной благо-
творительной общественной организации «Центр 
лечебной педагогики» с целью социализации и воз-
можной интеграции в дальнейшую трудовую дея-
тельность функционирует инклюзивная программа 
Гастрономическая модельная площадка (ГАМП), 
в которой в настоящий момент проходят обучение 
люди с различными ментальными нарушениями. 
Уровень интеллектуального развития рассматрива-
ется как один из факторов, определяющих возможно-
сти самостоятельного проживания. Исследование де-
фицитарных и сохранных сторон интеллекта может 
помочь сформировать индивидуальные программы 
обучения и дальнейшего социального сопровожде-
ния, в том числе в последующей трудовой деятель-
ности. В рамках ГАМП проводится всестороннее 
обследование учащихся для определения готовности 
и возможности получения профессиональных навы-
ков, но в данной статье будут представлены результа-
ты оценки уровня их интеллекта.

Целью предлагаемого исследования является из-
учение структуры интеллекта у молодых взрослых с 
ментальными нарушениями, обучающихся в ГАМП. 
Выявлялось наличие связи между уровнем интел-
лектуального развития и способностью к самосто-
ятельному проживанию; предполагалось, что чем 
выше уровень интеллекта, тем меньше выражена 
потребность в сопровождении при самостоятельной 
жизни. Решались задачи измерения уровня интел-

лекта обучающихся; измерения степени автономно-
сти обучающихся; анализ и сопоставление получен-
ных результатов.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 20 человек с мен-
тальными нарушениями. Подробные характеристики 
выборки указаны в таблице 1. Понимание обращен-
ной речи, а также использование экспрессивной речи 
для коммуникации доступно всем людям.

Для определения уровня интеллектуального раз-
вития использовался стандартизированный тест 
Векслера (взрослый вариант), включающий 11 суб-
тестов [11]. Показатель вербального интеллек-
та складывается из 6 субтестов: Осведомленность 
(оценка общего объема и уровня знаний); Понятли-
вость (позволяет оценить практическое мышление, 
способность выдвигать умозаключения на основе 
житейского и социального опыта); Арифметический 
(способность к осуществлению простых арифметиче-
ских операций в уме); Сходство (способность к логи-
ческому мышлению, умению осуществлять операцию 
обобщения); Повторение чисел (позволяет оценить 
объем кратковременного запоминания); Словарный 
(позволяет оценить способность к пониманию и уме-
нию объяснить значения слов). Невербальный интел-
лект оценивается с помощью 5 субтестов: Шифровка 
(оценивается визуальная перцепция и кинетический 
праксис, зрительно-моторная координация); Недо-
стающие детали (оценивает внимание, предметный 
гнозис), умение обнаружить существенную отсут-
ствующую деталь); Кубики Кооса и Складывание 
фигур (эти субтесты оценивают способность к про-
странственному анализу и синтезу); Последователь-
ные картинки (отражает способность к умению уста-

Таблица 1
Характеристика выборки (N=20)

Пол Число (N=20) Возраст
мужчины 9 от 21 до 41 года (М=27,1 года)
женщины 11 от 19 до 42 лет (М=25,5 лет)

Диагноз
Расстройство аутистического спектра (РАС) 3
Шизотипическое расстройство 1

Легкая умственная отсталость 8
Умеренная умственная отсталость 6
Тяжелая умственная отсталость 1
Эпилепсия 1

Проживают
в семье 8
в тренировочной квартире (ранее в ПНИ) 4
в учебно-тренировочном общежитии на базе Центра содействия 
семейному воспитанию (ЦССВ) 

7

самостоятельно (ранее в психоневрологическом интернате (ПНИ)) 1
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навливать причинно-следственные связи). Подсчет и 
оценка результатов производились по стандартизи-
рованной процедуре.

Для определения степени выраженности самосто-
ятельности и потребности в помощи и сопровождении 
использовался «Опросник оценки степени самостоя-
тельности лиц с нарушениями психических функций 
и необходимого им сопровождения», разработанный 
М.Е. Сиснёвой с коллегами [7]. В формате полуструк-
турированного интервью у респондента оценивается 
ряд функций, сгруппированных в 9 разделов. Допол-
нительно добавлены разделы, включающие наблюде-
ния интервьюера (способность респондента вступать 
в коммуникацию, удерживать внимание на протяже-
нии интервью, целенаправленность в беседе) и опрос 
ближайшего окружения, который касается различных 
сфер жизни обследуемого, его поведения и реакций, 
что позволяет получить более объективную оценку. 
Мы не будем подробно останавливаться на описании 
каждого из разделов, а лишь кратко перечислим их:

— Общие задачи и требования: в этом разделе во-
просы касаются ориентации в собственной личности и 
окружающей среде (например, способность назвать свой 
возраст или понимание собственных ограничений);

— Обучение и применение знаний: вопросы этого 
раздела оценивают навыки счета, письма, умения ре-
шить простую бытовую задачу. Вопросы представле-
ны в виде практических задач (например, прочитать 
объявление, записать номер телефона, посчитать не-
большую сумму денег и проч.);

— Общение: оцениваются способности комму-
никации (например, понятно выразить свою прось-
бу, потребность в чем-либо), навыки использования 
электронных средств для коммуникации, умение сле-
довать устным инструкциям (например, понимание 
содержания объявлений в общественном транспорте);

— Мобильность: этот небольшой раздел оценивает 
способность респондента обратиться за помощью при 
передвижении (например, в случае поиска нужного 
адреса);

— Самообслуживание: оценивает такие навыки как 
умение обратиться за медицинской помощью, выбор 
одежды в соответствии с погодными условиями и др.;

— Бытовая жизнь: данный раздел связан с понима-
нием бытовых функций (покупка продуктов, умение 
пользоваться бытовой техникой, понимание правил 
безопасности в быту и др.);

— Межличностные отношения: отражают навыки 
взаимодействия с другими людьми, включающие по-
нимание правил общения, эмоциональных реакций в 
коммуникации;

— Главные сферы жизни: отражает умение ре-
спондента распоряжаться деньгами, возможности об-
учаться и получить образование;

— Жизнь в сообществах, общественная и граждан-
ская жизнь: оценивается включенность респондента 
в социум (наличие хобби, организация досуга, член-
ство в каких-либо социальных группах).

По результатам обследования подсчитывается об-
щий балл, позволяющий отнести респондента к той 
или иной группе в зависимости от степени самосто-
ятельности и трудоспособности, а также определить 
необходимый тип и объем сопровождения. Таким об-
разом, было выделено 5 групп:

— первая группа включает людей с достаточным 
уровнем автономности и не нуждающихся в помощи 
и сопровождении при самостоятельном проживании;

— ко второй группе могут быть отнесены люди, 
чья автономия затруднена незначительно (1 степень), 
и которым нужно сопровождение «по запросу» (I тип 
сопровождения);

— к третьей группе относятся люди, чья степень 
автономии умеренно затруднена (2 степень), и требу-
ется «ассистирующее участие» / «контролирующее 
сопровождение» (II тип сопровождения);

 — к четвертой группе относятся люди с выражен-
ными ограничениями автономии (3 степень) и с по-
требностью в сопровождении, которое предполагает 
«руководящее участие и совместное выполнение» 
(III тип сопровождения);

 — к пятой группе относятся люди, степень авто-
номности которых значительно затруднена (4 сте-
пень), и тип сопровождения предполагает «за-
мещающее выполнение и уход» за ними (IV тип 
сопровождения).

В статье мы более подробно опишем уровень ког-
нитивного развития респондентов, а более детальный 
анализ результатов обследования по использованно-
му опроснику самостоятельности будет представлен 
в следующих публикациях.

Исследование уровня интеллекта проводилось с 
конца апреля по конец июня 2022 г. очно индивиду-
ально квалифицированным клиническим психоло-
гом, который ранее не был знаком с испытуемыми. 
Использовалась стандартизированная процедура. 
Математическая обработка проводилась с помощью 
программы IBM SPSS Statistics (Version 21). Для 
сравнения групп с разной степенью автономии ис-
пользовался U-критерий Манна-Уитни, а для опреде-
ления взаимосвязей между показателями вербально-
го интеллекта и автономии — коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена.

Результаты обследования и их обсуждение

По результатам тестирования с помощью шкалы 
Векслера выявлялся актуальный интеллектуальный 
уровень каждого из обследуемых (рис. 1).

Как видно из диаграммы, нормативные показате-
ли интеллекта обнаружены у 2 обследуемых (в одном 
случае средний уровень, в другом, — сниженная норма, 
среднее значение ОИП=89). Пограничные значения 
интеллектуального развития выявлены у 2 человек 
(при этом отмечается неравномерность интеллекту-
альных достижений, среднее значение ОИП=74,5). 
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Эти данные позволяют отметить, что формальные по-
казатели интеллектуального уровня сами по себе не в 
полной мере определяют способность и возможность 
к самостоятельному проживанию. Близкие к норме 
и пограничные интеллектуальные показатели выяв-
лены у исследуемых, основные нарушения которых 
обусловлены расстройством аутистического спектра 
или шизофренического спектра. Показано, что наи-
большие трудности у людей с данными нарушениями 
связаны с дефицитом социальных функций, в част-
ности, с дефицитом социального познания, которое 
позволяет понимать и осмыслять психическое состо-
яние других людей, что, в свою очередь, существенно 
влияет на социальное функционирование [15].

В недавнем исследовании S. Corbera et al. [12] 
группы молодых взрослых с расстройствами шизоф-
ренического спектра (N=46, средний возраст 29 лет) 
и аутистического спектра (N=30, средний возраст 
21 год) сравнивались со здоровыми испытуемыми 
(N=51, средний возраст 26 лет). Уровень интеллек-
та оценивался с помощью теста Векслера и соответ-
ствовал нормативным значениям у всех испытуе-
мых (средние значения по тесту Векслера: в группе 
с расстройствами шизофренического спектра 95,6; в 
группе с РАС 115,9; и в контрольной группе 110,8). 
В группах сравнения были выявлены более низкие 
показатели общей и когнитивной эмпатии, а также 
высокий уровень личностного дистресса, при этом 
связей между показателями интеллекта и уровнем со-
циального функционирования обнаружено не было.

У остальных 16 испытуемых выявлено недо-
развитие познавательной сферы до уровня легкой 
(N=13, среднее значение ОИП=58,7) или умеренной 
(N=3, среднее значение ОИП=43,7) умственной от-
сталости. Кроме этого, среди испытуемых с легкой 
умственной отсталостью у 3 человек общий показа-
тель интеллекта находится на границе с умеренной 
степенью (50—51 балл). При этом не все полученные 
данные совпали с оценкой интеллектуального разви-
тия, отраженного в диагнозе (например, общий балл у 

молодой женщины с диагнозом тяжелой умственной 
отсталости в данном срезе соответствовал показате-
лю умеренной умственной отсталости). Эти несоот-
ветствия оказались характерны для лиц, проживаю-
щих в социальных учреждениях. Во время процедуры 
обследования большинство испытуемых демонстри-
ровали неполное понимание социального контекста 
ситуации, что указывает на общее снижение уровня 
критичности. Это могло выражаться в нарушении со-
циальных границ во время взаимодействия, излиш-
ней непосредственности в коммуникации (обращение 
на ты, вопросы экспериментатору личного характера, 
спонтанные высказывания о себе и о своей жизни). 
Иногда степень некритичности к своему поведению в 
ситуации обследования была выраженной и коррек-
тировалась только с внешней помощью. Так, одна из 
обследуемых при звонке мобильного телефона сняла 
трубку и начала непринужденно беседовать (звонок 
не был связан с чрезвычайной ситуацией, требующей 
немедленного ответа), другая испытуемая постоянно 
отвлекалась на стол, за которым работала (гладила 
его поверхность, задавала экспериментатору раз-
личные вопросы о нем, стремилась укусить, спон-
танно высказывалась о столе во время выполнения 
заданий). По наблюдениям, степень некритичности 
сильнее проявлялась у испытуемых с более низкими 
показателями интеллекта, что соответствует клини-
ческим проявлениям психического недоразвития.

Распределение испытуемых по степени выражен-
ности самостоятельности, по результатам «Опрос-
ника оценки степени самостоятельности лиц с нару-
шениями психических функций и необходимого им 
сопровождения» [7], показало следующие результа-
ты. Все испытуемые демонстрируют потребность в 
помощи и поддержке. При этом среди них нет тех, чья 
степень автономии предполагает третий тип сопро-
вождения (III «Руководящее участие и совместное 
выполнение») или четвертый тип (IV «Замещающее 
выполнение и уход»). В исследуемой группе 11 чело-
век демонстрировали незначительные затруднения 

Рис. 1. Распределение испытуемых по уровню интеллекта 
(тест Векслера, общий интеллектуальный показатель — ОИП) (N=20)
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автономии («Сопровождение по запросу», тип сопро-
вождения I) и 9 человек — умеренные затруднения 
автономии («Ассистирующее участие/контролиру-
ющее сопровождение», тип сопровождения II). При 
этом интересно отметить, что взрослые с норматив-
ными показателями интеллекта (2 человека) так же 
демонстрируют потребность в поддержке и сопрово-
ждении извне (причем один на уровне незначитель-
ных затруднений, а другой — на уровне умеренных). 
Это еще раз подчеркивает, что формальные показа-
тели интеллекта, соответствующие или приближаю-
щиеся к условным нормативным значениям, не оз-
начают автоматически, что человек не нуждается в 
сопровождающей помощи, а лишь указывают на то, 
что на степень социального функционирования вли-
яют и другие показатели (например, обозначенное 
выше социальное познание).

Далее нами были построены усредненные когни-
тивные профили лиц, показывающие степень автоно-
мии и потребности в поддержке (рис. 2). Учитывались 
испытуемые, уровень интеллекта которых не соответ-
ствует нормативным значениям (10 и 8 человек в каж-
дой из групп), поскольку иначе усредненные оценки 
по субтестам в выборке сильно бы искажались.

На рисунке 2 представлены средние показатели 
по субтестам шкалы Векслера. На графике видно, что 
в среднем показатели по всем субтестам вербального 
интеллекта (Осведомленность, Понятливость, Ариф-
метический, Сходство, Повторение цифр, Словарный) 

и некоторым субтестам невербального интеллекта (Не-
достающие детали, Последовательные картинки) ниже 
у испытуемых, которые в большей степени нуждаются 
в сопровождении и помощи. Эти результаты ожидае-
мы: степень когнитивного снижения отражает более 
низкие показатели абстрактного мышления и познава-
тельных процессов (внимания, памяти) в целом.

Средние значения по субтестам, определяющим 
способность к пространственному анализу (Кубики 
Кооса, Складывание фигур), незначительно выше в 
группе лиц с более низким уровнем автономии. Эти 
данные требуют уточнения с расширением выборки 
и вероятно могут быть связаны с тем, что у людей с 
РАС нередко пространственные представления со-
хранны (и в тесте Векслера мы можем видеть высо-
кие показатели по данным субтестам на фоне более 
низких показателей по другим, чаще всего вербаль-
ным, субтестам), но эти способности в меньшей сте-
пени влияют на социальное функционирование (на 
что и указывает степень автономии).

Дальнейшее сравнение групп испытуемых с раз-
ной степенью автономии обнаруживает ряд статисти-
чески значимых различий (табл. 2).

В среднем показатель вербального интеллекта 
значимо ниже в группе лиц с более низким уровнем 
автономии и приближается к показателям умерен-
ной умственной отсталости; аналогичный показа-
тель у лиц с более выраженной автономией находит-
ся в диапазоне верхней границы легкой умственной 

Рис. 2. Сравнение двух групп, различающихся по степени автономности, по всем субшкалам теста Векслера (N=18)
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отсталости. Статистически значимых различий по 
уровню невербального интеллекта обнаружено не 
было (средние значения примерно одинаковы). Об-
щий уровень осведомленности, показатели внима-
ния, способности к пониманию и поиску отсутству-
ющей существенной детали на изображении выше 
у лиц с более сформированной автономией. Также 
на уровне тенденции для данной группы характе-
рен более высокий объем кратковременного запо-
минания, более развитое практическое мышление 
и способность выдвигать суждения с опорой на жи-
тейский, социальный опыт (субтест Понятливость) 
и более сформированная способность к осуществле-
нию операции обобщения. Важно отметить, что сни-
жение уровня обобщения, конкретность мышления 
характерны для обеих групп, но при этом для части 
испытуемых второй группы операция обобщения 
оказалась вовсе недоступной. Это выражалось в не-
понимании инструкции, выделении различий между 
предлагаемыми понятиями вместо поиска сходства 
(например, в паре собака/лев «Лев в клетке сидит, а 
собака ходит по дороге», апельсин/банан «Апельсин 
круглый, а банан — он как полумесяц»). Для ряда 
испытуемых было доступно обобщение простых по-
нятий (животные, фрукты, инструменты), но более 
сложные пары вызывали выраженные трудности 
(например, север/запад, поэма/статуя).

Практически для всех испытуемых наибольшие 
трудности отмечались в субтесте Арифметический: 
как показано на графике (рис. 2), средние значения 
практически одинаковы. И если с заданием на коли-
чественный подсчет справились все (часть испытуе-
мых проводили подсчет с использованием пальцев), 
то элементарные арифметические операции у них 
ограничивались способностью решить задачу с про-
стыми условиями на сложение или вычитание в пре-
делах 10. Как правило, участники исследования стал-
кивались с трудностями понимания условий задачи и 
дальнейшего поиска решения или они ссылались на 
трудности подсчета в уме.

Статистически значимых различий между группа-
ми в субтесте Словарный обнаружено не было. Рече-
вые трудности характерны для всех испытуемых. Они 
выражаются в бедности словарного запаса, трудностях 
построения развернутых умозаключений, в нарушени-
ях грамматического строя речи. В субтесте Словарный, 
в том случае если слово было знакомо испытуемым, 
они испытывали сложности при объяснении его зна-
чения. Часто при попытке дать определение испыту-
емые опирались на собственный социальный опыт, 
отражающий конкретную ситуацию (например, при 
объяснении слова завтрак часто звучало перечисление 
конкретных блюд: «Когда сам себе готовишь яичницу, 
бутерброд и кушаешь» или «Например, каша, бутер-
броды, чай, это еда, а чай это питье»), но не могли вы-
делить основное значение данного слова, отражающее 
временную характеристику понятия, а именно утрен-
ний прием пищи. Для большинства людей из исследу-
емой группы понимание речи ограничено бытовой лек-
сикой, осознанием смысла простых инструкций.

В таблице 3 представлены результаты проведен-
ного корреляционного анализа между интеллекту-
альными способностями и отдельными показателями 
автономии (указаны шкалы опросника, в которых 
обнаружены значимые связи). Отметим, что с пока-
зателями интеллекта оказались связаны не все шка-
лы опросника, что дополнительно указывает на 
необходимость оценки способности к самостоятель-
ному проживанию не только в опоре на когнитивный 
уровень. Основные связи получены между шкалой 
Обучение и применение знаний и большинством ин-
теллектуальных показателей. Обратные связи указы-
вают на то, что чем выше показатели в тесте Векслера, 
тем большую степень самостоятельности демонстри-
рует респондент при прохождении опросника. Как 
отмечалось выше, шкала Обучение и применение 
знаний оценивает навыки письма, чтения, простого 
счета, способность решить простую бытовую задачу. 
При этом в опроснике задания построены на конкрет-
ном практическом материале (например, прочитать и 

Таблица 2
Сравнение интеллектуальных показателей у испытуемых с разной степенью автономии 

(Тест Векслера, Опросник оценки степени самостоятельности лиц с нарушениями психических 
функций и необходимого им сопровождения) (N=18)

Субтесты шкалы Векслера
I степень (автономия 

незначительно затруднена) (N=10)
M (SD)

II степень (автономия 
умеренно затруднена) (N=8)

M (SD)

U-критерий 
Манна-Уитни, p

ВИП (вербальный интеллект) 62,7 (9,7) 52,5 (7,2) ,026*
НИП (невербальный интеллект) 64 (6,5) 61 (20) ,229
ОИП (общий интеллект) 61,1 (6,1) 54 (12,2) ,119
Осведомленность 4,9 (4,6) 2,5 (1,2) ,027*
Понятливость 6,5 (3,7) 3 (2,1) ,064t
Сходство 5,5 (3,7) 2,4 (3,5) ,078t
Повторение цифр 6,5 (1,3) 4,8 (2,3) ,063t
Недостающие детали 8 (2,4) 5 (2,6) ,025*

Примечание: «*» — p<0,05; «t» — p<0,1 (на уровне тенденции); M — среднее значение, SD — стандартное отклонение.
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понять информацию на упаковке, посчитать сумму 
денег в уме или с помощью калькулятора, написать 
простую записку и проч.). Для решения этих задач 
задействованы различные когнитивные процессы 
(в том числе внимание, память), поэтому понятны 
полученные связи почти со всеми субтестами шкалы 
Векслера (связи обнаружились в 8 из 11 заданий). Та-
ким образом, можно отметить, что значения по шкале 
Обучение и применение знаний косвенно отража-
ют когнитивные показатели респондентов. Шкала 
Мобильность оценивает способность обращения за 
помощью в случае затруднений при передвижении 
(например, оценивается ответ респондента на вопрос 
«Что вы будете делать, если не сможете найти нуж-
ный адрес?») и связана, по нашим данным, с общим 
показателем вербального интеллекта, а также с субте-
стами Осведомленность, Понятливость и Сходство. 
То есть, чем выше уровень общих знаний и представ-
лений об окружающем, способность опереться на жи-
тейский, практический опыт, чем выше способность к 
оперированию понятиями, абстрактному мышлению, 
тем более ясно респондент может объяснить, как и к 
кому обратиться за помощью. Чем более адаптивен и 
ориентирован в бытовой жизни респондент (Шкала 
Бытовая жизнь), тем более высокие показатели он де-
монстрирует в субтесте Понятливость, который, как 
было сказано, оценивает умение строить умозаклю-
чения с опорой на житейский и социальный опыт.

По данным наблюдения, в ходе проведения иссле-
дования для большинства респондентов были харак-
терны общее снижение темпа психической деятель-
ности, быстро нарастающая усталость и повышенная 
утомляемость, инертность психических процессов 
в условиях умственной нагрузки, что проявлялось в 
снижении работоспособности и эффективности ре-
зультатов деятельности. Это также необходимо учи-
тывать при проведении реабилитационных и обучаю-
щих мероприятий.

Выводы

1. Полученные результаты позволяют более под-
робно представить степень интеллектуальных нару-
шений людей, которые нуждаются в сопровождаемом 
проживании, обучении и в дальнейшем трудоустрой-
стве. Однако показатель интеллекта является лишь 
одним из факторов оценки способности людей с мен-
тальными нарушениями к самостоятельному прожи-
ванию. Комплексная оценка должна проводиться с 
учетом развития способности к социальному позна-
нию, навыков коммуникации, бытовых и социальных 
умений и не ограничиваться оценкой формального 
показателя интеллектуального развития.

2. По результатам обследования с помощью теста 
Векслера, в исследуемой группе более выражена по-
требность в сопровождении, в помощи и поддержке 
у лиц с более низкими показателями вербального ин-
теллекта, чем у молодых лиц с более высоким уров-
нем развития вербального интеллекта.

Ограничения и дальнейшие перспективы
исследования
Одним из ограничений исследования является 

размер выборки, не позволяющий на данном этапе 
выделить отдельные группы в зависимости от нозо-
логии испытуемых, а также по ряду социальных ха-
рактеристик (например, опыту проживания и воспи-
тания в семье или в учреждении социальной защиты 
или уровню полученного образования).

На данном этапе исследование носит констатирую-
щий характер и отражает результаты изучаемой целевой 
группы (а именно студентов, обучающихся в ГАМП). 
В дальнейшем можно будет расширить выборку, добавив 
группы сравнения: например, лиц с ментальными наруше-
ниями, которые нуждаются в сопровождаемом прожива-
нии, но не проходили обучение в ГАМП. Или выпускни-
ков Центров содействия семейному воспитанию, которые 

Таблица 3
Связь интеллектуальных способностей с отдельными показателями автономии у лиц 

с ментальными нарушениями (Тест Векслера, Опросник оценки степени самостоятельности лиц 
с нарушениями психических функций и необходимого им сопровождения) (N=20)

Субтесты/шкалы Обучение и применение знаний Мобильность Бытовая жизнь
ВИП (вербальный интеллект) -,77** -,46*
НИП (невербальный интеллект) -,47*
ОИП (общий показатель интеллекта) -,68**
Осведомленность -,54* -,50* -,47*
Понятливость -,48* -,47*
Арифметический -,84**
Сходство -,63** -,51*
Словарный -,58**
Повторение цифр -,77**
Шифровка -,52*
Недостающие детали -,78**

Примечание: «*» — p < 0,05 (коэффициент корреляции r-Spearman); «**» — p < 0,01 (коэффициент корреляции r-Spearman).
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Отсутствие ответа в нейроразнообразном взаимодействии: 
анализ случаев из инклюзивной мастерской1

Руднева Е.А.
Институт лингвистических исследований Российской академии наук,

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3502-4390, e-mail: katja1985mt@yandex.ru

Актуальность и цель. Исследование посвящено изучению проблем, возникающих во взаимодействии в ин-
клюзивной рабочей среде с участием взрослых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Отсут-
ствие ответа на вопрос или просьбу является сбоем в коммуникации и может представить реплику человека 
как нерелевантную или быть интерпретировано как игнорирование, поэтому важно разобраться в причинах 
такого сбоя, и что в таких случаях предпринимают участники как с РАС, так и нейротипичные.
Методы и методики. Основной метод — конверсационный анализ видеозаписей, сделанных в инклюзивной 
мастерской для людей с ментальными особенностями, дополненный включенным наблюдением в роли волон-
тера. Из записей отобрано 12 случаев, когда одному из участников (с РАС или без РАС) не отвечают, сразу или 
вообще, на вопрос, просьбу или указание; 4 случая анализируются в настоящей статье.
Результаты. В 3-х рассматриваемых фрагментах один и тот же сотрудник с РАС, не получив ответ на вопрос 
или просьбу, в том числе от нейротипичного инструктора, повторяет свою фразу полностью или почти до-
словно; кроме того, он реализует следующие стратегии привлечения внимания: добавляет обращение и мар-
кер вежливости, переадресует просьбу к конкретному человеку (после совета инструктора). В 4-м фрагменте 
сотрудник с РАС не реагирует сразу на указания инструктора, продолжает разговор на отвлеченную тему, не 
переключаясь оперативно к работе.
Выводы. Основываясь на анализе отобранного материала, можно сделать выводы о различиях в действиях 
нейротипичных и нейроотличных участников, когда они не получают ответ на вопрос или просьбу. Первые 
применяют более разнообразные стратегии, меняя в том числе и грамматическую форму, привлекая внимание 
различными способами, включая телесные действия, и используют аргументацию; нейроотличные участники 
склонны повторять формулировку (не меняя грамматическую форму) или ждать. Выявлены следующие при-
чины, по которым вопрос или указание остаются без ответа: деление на пары в коммуникации (сотрудники 
с диагнозом и инструкторы без диагноза, которые могут не обратить внимание на вопрос человека из другой 
пары); различия в приоритетах между двумя видами деятельности — рабочей и разговором на отвлеченную 
тему — и в том, как между ними переключаются собеседники; нейроотличные сотрудники участвуют в языко-
вых играх, в которые не включаются нейротипичные коллеги. Осведомленность о возможных коммуникатив-
ных проблемах и способах их преодоления важна для воплощения инклюзии на рабочем месте.

Ключевые слова: инклюзивная мастерская, расстройства аутистического спектра (РАС), взаимодействие ли-
цом к лицу, конверсационный анализ, взаимодействие на рабочем месте

Для цитаты: Руднева Е.А. Отсутствие ответа в нейроразнообразном взаимодействии: анализ случаев из инклюзивной ма-
стерской // Аутизм и нарушения развития. 2023. Том 21. № 3. C. 37—47. DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2023210304

1 Перевод на русский язык. Оригинальную версию статьи читайте на сайте журнала «Аутизм и нарушения развития» в № 3, 2023 по 
ссылке: https://psyjournals.ru/journals/autdd.
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Введение

Большинство людей с ментальными особенностями 
в России практически не имеют возможности работать. 
Некоторые из них живут в специальных учреждениях. 
Другим диагноз так и не был поставлен, им трудно об-
щаться, и их иногда считают странными (включая тех, 

кто пытается «замаскировать» свои аутичные черты 
[9]). Однако на фоне смены идеологии и привлечения 
внимания общественности ситуация с инклюзией на 
рабочих местах начинает меняться на более приемле-
мую. Например, один из вариантов — так называемые 
«инклюзивные мастерские для людей с ментальны-
ми особенностями», где нейроотличные3 сотрудники 

Missing Responses in Neurodiverse Interaction: 
Case Study of an Inclusive Workshop2

Ekaterina A. Rudneva
Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences,

Saint Petersburg, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3502-4390, e-mail: katja1985mt@yandex.ru

Objectives. The research studies challenges of neurodiverse interaction in an inclusive workplace involving adult em-
ployees with autism spectrum disorders (ASD). Missing a response to a question or request is a communication disrup-
tion and can present someone’s contribution as irrelevant or be interpreted as ignoring. Thus, it is crucial to investigate 
the reasons behind such disruptions and what both participants with ASD and neurotypical ones do in such cases.
Methods. The main method is conversation analysis of video recordings made in an inclusive workshop for people 
with mental disabilities. This was backed up with participant observation in the role of a volunteer. The data col-
lection comprises 12 cases, in which one of the participants (with ASD or without ASD) did not get a reply to their 
question or directive, immediately or at all; 4 of these cases are analysed in the present article.
Results. In the 3 episodes, the same employee with ASD, having not received a reply to his question or request, also 
from a neurotypical instructor, repeats his phrase completely or almost verbatim; in addition, he implements the fol-
lowing strategies to draw attention: adds a vocative and a politeness marker, redirects the request to a specific person 
(after the instructor’s advice). In the 4th episode, an employee with ASD does not respond immediately to the instruc-
tor’s directives, continues the conversation about an abstract topic without promptly switching to work.
Conclusions. Analysis of the data collection enables to draw conclusions about differences in the actions of neurotypical 
and neurodiverse participants when they do not get a response to their question or directive. The former demonstrate more 
elaborate strategies, modifying the question or directive (including grammatical structure), drawing attention in different 
ways, using various bodily actions and argumentation; neurodiverse people tend to repeat the wording, not modifying the 
grammatical structure of the main clause, or wait. The following reasons for missing a response have been identified: divi-
sion into pairs in a multiparty interaction (employees with a diagnosed condition and non-diagnosed instructors who may 
not pay attention to the question of the person in the other pair); difference in prioritizing the two courses of actions — 
work and chat about an abstract topic — and in the ways interlocutors switch between them; neurodivergent people are 
involved in interactional patterns and language games which are not supported by neurotypical colleagues. Awareness 
about possible interactional challenges and the ways they can be overcome helps to secure inclusivity in the workplace.

Keywords: inclusive workshop, autism spectrum disorders (ASD), face-to-face interaction, conversation analysis, 
workplace interaction

For citation: Rudneva E.A. Missing Responses in Neurodiverse Interaction: Case Study of an Inclusive Workshop // Autizm i 
narusheniya razvitiya = Autism and Developmental Disorders, 2023. Vol. 21, no. 3, pp. 37—47. DOI: https://doi.org/10.17759/
autdd.2023210304 (En English; аbstract in Russian).

2 Translation into Russian is available on the website of the journal "Autism and Developmental Disorders" in No. 3, 2023, https://psyjournals. 
ru/journals/autdd

3 Обычно данный термин используют по отношению к людям с РАС, но нередко он охватывает и иные состояния, которые описывают-
ся как психические и интеллектуальные заболевания или нарушения в других областях. Соответствующая идеология нейроразнообразия 
отталкивается от различий в работе мозга и когнитивных процессах, которые могут быть выявлены в коммуникации. Согласно этой идео-
логии, «люди воспринимают окружающий мир и взаимодействуют с ним по-разному; не существует единственно «правильного» способа 
мышления, обучения и поведения, а различия не считаются недостатками» [2] (критический обзор и историю см. также [18]). В статье 
во многих случаях отдается предпочтение терминам нейроотличный, нейротипичный, нейроразнообразный, поскольку они акцентируют 
внимание не на диагнозах, а на различиях в коммуникации и на том, что происходит между всеми участниками. Основная идея «другой, а 
не хуже» [7, с. 23] предлагает иной ракурс рассмотрения взаимодействия с участием людей с РАС.
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(в том числе с расстройствами аутического спектра 
(РАС)) изготавливают мебель и керамику, занима-
ются дизайном или шьют, получая за это стабильную 
зарплату. На официальном сайте организации, где 
осуществлялся сбор данных для исследования, мож-
но найти идеологии подобных проектов: «мастер-
ские, где взрослый человек с ментальными особен-
ностями может получить работу и нормально жить», 
«мы создали инклюзивные мастерские, чтобы все 
были равны».

Социальным и организационным аспектам тру-
доустройства людей с РАС посвящено довольно 
мало публикаций (см., например, [1; 8; 16]). Не-
смотря на интерес исследователей к проблеме ин-
клюзивности рабочей среды, большинство работ 
основано на результатах анкетирования и интер-
вью [1; 8; 16]. Так, отмечается некоторое положи-
тельное влияние на рабочий процесс: HR-менеджер 
утверждает, что привлечение сотрудников с РАС 
сделало коллектив более «дисциплинированным» 
и «ответственным» [1, с. 381]. Модель экосистемы, 
включающая разные аспекты [16, с. 9], хоть и под-
черкивает важность «мягких» навыков (коммуни-
кабельности, умения работать в команде, эмпатии 
и др.). [16, с. 7], также упускает из виду взаимо-
действие на микроуровне. Взаимодействие лицом 
к лицу на рабочем месте изучается незаслуженно 
редко. Это может объясняться тем, что сам факт 
трудоустройства нейроотличных людей восприни-
мается как успех не только обычными людьми [16, 
с. 6], но и исследователями. Детальный анализ про-
исходящего в рабочих коллективах позволит лучше 
разобраться в их проблемах и предложить идеи по 
улучшению ситуации.

Существует серьезный пробел в области изуче-
ния взаимодействия нейроотличных людей во время 
рабочего процесса на основе данных, полученных в 
естественных условиях. Представленное исследова-
ние направлено на поиск решения проблем, возни-
кающих во взаимодействии в инклюзивном рабочем 
пространстве, посредством анализа видеозаписей. 
В статье рассматриваются диалоги с участием ней-
роотличных сотрудников, выявляются социальные 
и интеракционные (т.е. связанные со взаимодействи-
ем) причины отсутствия ответа и действия, последо-
вавшие за таким сбоем.

Конверсационный анализ 
нейроразнообразного взаимодействия

Людям с нарушениями часто приписывают от-
ветственность за коммуникативные неудачи. Ру-
ководствуясь распространенными стереотипами, 
большинство исследователей в своих эксперимен-
тах и тестах уделяли внимание речи именно ней-
роотличных людей (см., например, публикации по 
клинической лингвистике [5]). В результате ком-

муникативные неудачи объясняются так называе-
мыми когнитивными или прагматическими нару-
шениями.

Конверсационный анализ представляет альтер-
нативный подход, в рамках которого анализ видео- 
или аудиозаписей включает речевые и телесные 
действия всех участников, — в данном случае как 
аутичных, так и нейротипичных (см., например, 
[11]), — и сосредотачивается на функциях этих 
действий, в том числе шаблонно ассоциируемых 
с аутизмом, таких как эхолалия и многократное 
повторение устойчивых выражений [6; 10]. В ходе 
исследований, проведенных в рамках конверса-
ционного анализа, была выявлена роль нейроти-
пичных участников в придании взаимодействию 
«атипичности» [23]. Сочетание конверсационого 
анализа с антропологическим подходом позволяет 
связать особенности общения с участием людей с 
РАС с культурными и социальными ограничени-
ями [17].

В перспективе конверсационного анализа, ос-
новные единицы, из которых строится любой разго-
вор, — это реплики его участников и смежные пары. 
В смежной паре, такой как вопрос — ответ, первая 
часть «делает релевантным ограниченный набор 
возможных вторых парных частей» [21, с. 16]. Как 
пишет Э. Щеглофф, «если такая вторая парная часть 
далее не следует, то ее отсутствие — событие ничуть 
не меньшее, чем наличие», и «тогда мы можем гово-
рить об ее “заметном отсутствии”, или “официаль-
ном отсутствии”, или “релевантном отсутствии”» 
[21, с. 20]. Пропуск второй парной части нарушает 
фундаментальный принцип организации последо-
вательности и связность. Отсутствие ответа на вашу 
первую парную часть может привести к тому, что 
она покажется сказанной не в тему, а на эмоциональ-
ном уровне может создать ощущение, что вас игно-
рируют или не ценят.

Конверсационный анализ применяется как метод 
оценки коммуникации людей с РАС. Например, опи-
сан случай, когда конверсационный анализ помог ро-
дителям «лучше понять влияние семейной динамики 
взаимодействия» на коммуникацию их ребенка, из-
влечь пользу из его эхолалической речи и «принять 
идею выстраивания взаимодействия по предпочита-
емым им сценариям» [25, с. 38] (см. более подробное 
руководство по использованию логопедами исследо-
ваний конверсационного анализа в [15]).

Этот подход можно соотнести с «проблемой двой-
ной эмпатии» Дамиана Милтона, который прямо ут-
верждает, что непонимание не заложено в сознании 
аутиста [12]. Согласно его концепции, нарушения 
коммуникации между двумя говорящими с разными 
нейротипами возникают из-за «нарушения взаимо-
понимания между двумя по-разному мыслящими 
социальными субъектами» [12, с. 884], «которые 
отличаются друг от друга нормами и ожиданиями» 
[13, с. 1]. Модель «проблемы двойной эмпатии» и 
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конверсационный анализ позволяют рассматривать 
процесс взаимодействия с точки зрения нейроразно-
образия [24]4.

Методы и этические принципы

Материалы исследования составили 20 часов 
видеозаписей, сделанных в «инклюзивных ма-
стерских для людей с ментальными особенностя-
ми» (Санкт-Петербург, Россия). Я посещала эту 
организацию в качестве волонтера около двух ме-
сяцев, с января по февраль 2020 года, регулярно 
бывая в гончарных и художественных мастерских. 
Для дальнейшего мультимодального анализа из 
записей были отобраны фрагменты, в которых на-
блюдались сбои в коммуникации, среди которых 
коллекция из 12 случаев, когда отсутствовали от-
веты на вопросы, просьбы или указания. Основ-
ной метод работы с данными — конверсационный 
анализ, дополненный системой мультимодальной 
транскрипции, разработанной Л. Мондадой [14]. 
Кроме того, использовались этнографические ме-
тоды: наблюдение за участниками, интервью, ве-
дение дневника. Выбранный качественный подход 
позволяет выявить особенности нейроразнообраз-
ного взаимодействия, которые не учитываются 
при использовании других методов. Его главным 
ограничением является то, что на основе неболь-
шого количества случаев делаются более масштаб-
ные выводы.

Как мне сообщил директор организации, все со-
трудники подписывают согласие на фото- и видеосъ-
емку. Кроме того, прежде чем включить камеру теле-
фона, я каждый раз спрашивала разрешения у всех 
присутствовавших. Что касается целей видеосъемки, 
то участникам я объяснила, что это делается «для на-
уки», и что я планирую смотреть и анализировать за-
писи как лингвист.

Если говорить в целом, то участники, включая ин-
структоров и волонтеров, за редким исключением не 
осведомлены о диагнозах сотрудников. В статье ана-
лизируются 4 фрагмента, в которых участвуют трое 
взрослых с РАС: их диагноз публично обнародован в 
официальных публикациях организации. Имена из-
менены.

Система транскрипции
Приведенная ниже транскрипция соответствует 

основным принципам конверсационного анализа и 
системе, разработанной Л. Мондадой, где описание 
действия обрамляется двумя одинаковыми символа-
ми (свои символы для каждого участника), которые 

показывают, в какой момент разговора данное дей-
ствие осуществляется [14].

В данной статье использованы следующие сим-
волы:

++ описания действий Н.
%% описания действий М.
∆∆ описания действий А.
** описания действий Р.
÷ ÷ описания действий П.
*---> Описанное действие продолжается до тех 

 пор, пока не будет обнаружен аналогичный 
 символ.

>> Описанное действие начинается до начала 
 фрагмента.

--->> Описанное действие продолжается после 
 окончания фрагмента.

..... Подготовка к действию.
---- Пик действия достигнут и удерживается. 
,,,,, Откат действия.
Ниже используются следующие традиционные 

символы конверсационного анализа:
ºивановº Произносится тише окружения.
>иванов< Произносится медленнее окружения.
[  ] Одновременное говорение.
(0.2) Время молчания в десятых долях 

 секунды.
. Интонационный контур падающего 

 окончания.
? Восходящий контур вопросительной 

 интонации.
(???) Неразборчивые звуки речи.
Реплики даются в исходном варианте и нумеруют-

ся. Перевод осуществляется через дефис (подробнее 
см. [14]).

Фрагменты 1—3 были отобраны из видеозапи-
си, сделанной в графической мастерской; каждый 
случай включает отсутствие ответа на вопрос или 
просьбу одного и того же участника с РАС (Н.). 
Анализ случая 1 также включает осмысление и не-
которых других проблем, актуальных для данного 
рабочего взаимодействия. В случае 4 нейротипич-
ный инструктор, пытаясь добиться от нейроотлич-
ного сотрудника П. выполнения задания, не полу-
чает ответных действий на некоторые указания и 
не отвечает на вопрос П.

Анализ, обсуждение и результаты

Случай 1
В приведенном ниже эпизоде четыре основных 

участника; двое из них — сотрудники с РАС, Н. и 
С., и двое — инструктора. Н. и С. работают худож-

4 Излишне говорить, что существуют и другие модели аутизма, большинство из которых развивались в противовес медицинскому 
патологическому подходу. Их можно представить в виде спектра, как это предложил Николас Чоун в своем докладе на конференции, 
посвященной критическим исследованиям аутизма [4]. Принципиальные различия этих моделей также обосновывают необходимость 
попытки взглянуть на нейроразнообразное взаимодействие с более объективной описательной точки зрения.



41
Аутизм и нарушения развития. Т. 21. № 3. 2023
Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 21. No 3. 2023

Rudneva E.A.
Missing Responses in Neurodiverse Interaction: Case Study of an Inclusive Worksho7

Autism and Developmental Disorders. 2023. Vol. 21, no. 3, pp. 37—47

Случай 1
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никами в графической этой организации, разраба-
тывают дизайны календарей, блокнотов, кружек и 
другой продукции. Они познакомились в мастер-
ской и стали близкими друзьями. Молодые люди 
часто проводят время, разыгрывая вдвоем популяр-
ные телевикторины или играя в числа, когда они по 
очереди называют даты по порядку, — например, 
даты рождения или открытия станций метро. В ви-
деоролике Н. и С. выполняют рабочий проект: им 
поручено нарисовать всех присутствующих в ма-
стерских, включая сотрудников, волонтеров и ин-
структоров.

М. и А. — два инструктора. Они изготавливают на 
переплетном станке блокноты, — это часть продук-
ции мастерской. Занимаясь этим делом, М. и А. об-
суждают между собой рабочие вопросы.

В помещении в данный момент находятся еще 
минимум три человека, двое из которых — другие со-
трудники (их можно видеть на рис. 1 слева и справа), 
и один — волонтер, автор этой статьи. Ф., о котором 
идет речь, только что покинул комнату. Во время это-
го эпизода входит еще минимум один человек. Кроме 
четырех основных собеседников, слышен еще один 
голос (Х).

Чтобы выполнить задание — нарисовать портреты 
всех людей, занятых в организации, Н. и С. использу-
ют фотографии, сделанные в мастерских. Иногда Н. 
уточняет дополнительные моменты, например, дату 
рождения человека, как давно он работает в мастер-
ской, присутствовал ли он на рабочем месте в тот или 
иной день. Так, Н. и С. произносят отчество одного из 
сотрудников Иванович (строки 1—3), а затем фами-
лию Иванов (3, 5, 10, 11).

Тем временем М. и А. обсуждают организацию 
рабочего процесса (6, 9, 12, 15, 16). Особенно их 
волнует вопрос о том, сколько времени Ф. пробыл 
сегодня в мастерской и что успел сделать. С точки 
зрения инструкторов, молодой человек часто не 
хочет напрягаться и предпочитает отдыхать. Как 
им кажется, за первую половину дня он ничего не 
сделал. Нежелание трудиться можно наблюдать 
на любом рабочем месте, но здесь практически 
нет рычагов влияния, чтобы заставить сотрудника 
работать, если он этого не хочет. Это одна из про-
блем, к которой инструкторы оказались не готовы, 
поскольку основная идеология — предоставление 
необходимой работы тем, кто иначе был бы гораз-
до менее вовлечен в социальную жизнь. Важно от-
метить, что некоторые нейроотличные люди могут 
считаться «ленивыми» с точки зрения нейротипич-
ного человека из-за неправильного восприятия их 
особенностей (им может быть сложнее выполнить 
казалось бы легкую задачу).

В строке 11 Н. спрашивает, работает ли Иванов 
в инклюзивном кафе «Огурцы», которое также яв-
ляется частью организации, но расположено в дру-
гом здании. На прозвучавший вопрос Н. не следует 
ответа, и мы выясним, почему. Первое основание 

для «события» в данном случае — мультиактив-
ность. Когда Н. задает вопрос, произнесенный с 
одинаковой громкостью, А. и М. заняты своей ра-
ботой, глядя на то, что они делают. А. складывает 
бумажные листы, а М. пробивает дырки в бумаге. 
Они не замечают взгляда Н., но, видимо, слышат 
его голос. Управление мультиактивностью и рас-
становка приоритетов между основными аспектами 
инклюзивной мастерской — реализацией инклюзии 
и ручным трудом — создает определенные трудно-
сти для сотрудников.

Второе основание отсутствия ответа заключа-
ется в разделении на пары, что естественно для 
группового взаимодействия [22]. Две пары — со-
трудники и инструкторы — ведут две параллельные 
беседы. Пошаговый мультимодальный анализ по-
зволяет выявить временные характеристики этих 
двух разговоров и то, как они пересекаются друг с 
другом и с телесными действиями. Оба раза, ког-
да Н. задает свой вопрос, никто другой не говорит. 
Возможно, А. и М. не догадываются о том, что они 
должны по очереди участвовать в диалоге, кото-
рый кажется им разговором только между Н. и С. 
Вероятно, это связано с тем, что инструкторы при-
выкли к языковым играм Н. и С., нередко включаю-
щим серию вопросов. Напротив, предположения Н. 
иные: он ожидает ответа от инструкторов, смотрит 
на них и ждет.

Такое разделение на пары по ролям участников 
(инструкторы и сотрудники) также соответствует 
критерию нейротипа. Подобный принцип разделе-
ния на пары можно охарактеризовать как распре-
деление по принципу наличия диагноза и властных 
полномочий и рассматривать как проблему таких 
рабочих мест. Распределение власти оказывается 
относительно более сбалансированным в тех слу-
чаях, когда волонтеры принимают более активное 
участие во взаимодействии или когда в комнате 
присутствует только один инструктор, прилагаю-
щий усилия для обеспечения инклюзивного взаи-
модействия.

Интонационный контур первого вопроса соот-
ветствует восходящей вопросительной интонации 
в русском языке [3]. Общий тон — вопросительный, 
скорее невыразительный, как если бы это был один 
из серии проверочных вопросов. Не получив ответа, 
Н. обращает свой вопрос свой вопрос, обращаясь к 
С., по-прежнему занятому своим рисунком (14). Н. 
повторяет фразу, отчетливее выделяя второй слог 
слова рабОтает. Вновь не получив ответа, Н. больше 
не задает этот вопрос, переходя к обсуждению даты 
рождения — 30 апреля 2004 года (строки 22—25). Он 
обращает внимание на то, что 30-е число — это по-
следний день апреля (24).

Случай 2
Место действия и основные участники те же, 

что и в случае 1. Этот вопрос Н. имеет довольно 
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нетипичную грамматическую структуру (1). Не 
получив на него ответа, он добавляет обращение 
в форме вежливого извинения, на «Вы» (2 лицо 
множественного числа) (3). А. смотрит на Н. сразу 
после обращения (рис. 2) и задает вопрос о меся-
це (5), выступающий скорее как демонстрация во-
влеченности. Получив ответ сразу, она хмурится, 
расценивая вопрос Н. как неуместный, и отвечает, 
выражая свои сомнения в его уместности более 
явно (7).

Случай 3
В данном случае Н. использует повелительное 

наклонение, форму 2 лица множественного числа, 
а также маркер вежливости и указательный жест 
(1). Не получив ответа или ответного действия, он 
повторяет вопрос без пожалуйста. Тогда инструк-

тор М. предлагает адресовать просьбу конкрет-
ному человеку (4). Н. следует подсказке и пере-
адресует свою просьбу нейроотличному коллеге 
(снова используя форму 2 лица множественного 
числа), после чего получает ответ — вставной во-
прос с указанием вида маркеров и предложение 
выбрать (6).

Случай 4
Это отрывок из видеозаписи, сделанной в гончар-

ной мастерской. Основные участники — нейротипич-
ный инструктор Р., П., нейроотличный сотрудник П. 
и волонтер Е. В этом фрагменте Р. уговаривает П. вер-
нуться к работе и слепить еще одну тарелку. С первого 
взгляда может показаться, что два участника говорят 
на разные темы, как бы не слыша друг друга. Пока Р. 
обсуждает рабочие вопросы, П. продолжает говорить 

Случай 2

Случай 3
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о животных, вроде бы не реагируя на ее просьбы. До 
этого эпизода разговор о животных продолжался уже 
некоторое время (около 17 минут, более длинные 
фрагменты диалога были опубликованы и проанали-
зированы в [19; 20]). Мультимодальная транскрипция 
показывает, как переплетаются два вида деятельно-
сти — рабочая активность и беседа о животных.

Р. использует разнообразные лингвистические и 
стратегические средства, модифицируя свои указания: 
добавляет обращение (4), изменяет грамматическую 
структуру (первое лицо множественного числа, «ин-
клюзивная» форма, затем  — второе лицо единствен-
ного числа (16)), распространяет указание (3), привле-
кает внимание предваряющими репликами (1, 6, 14), 
добавляет аргументацию (17—18), соотносит с рабочим 
процессом (10). Она также меняет характер поручений: 
вместо того чтобы попросить вылепить тарелку, пред-
лагает сначала убраться, используя жесты для привле-
чения внимания и демонстрации (15). При этом Р. не 
отвечает на вопрос П. о том, можно ли держать игуану 
или черепаху в качестве домашнего животного.

Анализ показывает, что переключение П. на работу 
более поэтапно, более растянуто во времени, если срав-
нивать с Р., П. включается в работу после завершения 
высказывания о животных, сначала начинает собирать 
глиняную крошку (18) (что вряд ли связано с работой, 
поскольку сбор крошки еще не является уборкой, но 
может расцениваться как подготовительное действие). 

У Р. фазы разговора на отвлеченную тему и рабочей 
активности короче, а направления деятельности более 
взаимосвязаны: она говорит и о работе, и на отвлечен-
ную тему (иногда может одновременно разговаривать 
и заниматься ручным трудом). Различия в переклю-
чении с одного направления деятельности на другое 
между нейроотличными и нейротипичными участни-
ками можно связать и с разным пониманием общего 
фрейма и расстановкой приоритетов, фокусировкой 
на разных аспектах контекста. В целом, как было по-
казано, вторая парная часть пропускается как нейроот-
личными, так и нейротипичными участниками. Более 
того, то, что может показаться отсутствием реакции на 
указание, не является таковым, поскольку участник 
с РАС отвечает на указание телесными действиями, 
хотя иногда и с задержкой.

Выводы

Анализ взаимодействия на микроуровне выявля-
ет различные причины отсутствия ответа на вопрос, 
просьбу или поручение. Во-первых, связность разго-
вора нарушается из-за многозадачности, заложенной 
в самой природе инклюзивной мастерской, и раз-
личий в том, как расставляются приоритеты между 
рабочей деятельностью и разговором на отвлечен-
ную тему. Различается то, что важно и значимо для 

Случай 4
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одних или других участников, что особенно заметно 
в нейроразнообразной коммуникации. Еще одна при-
чина сбоя во взаимодействии — разделение на пары: 
2 нейротипичных инструктора и 2 нейроотличных 
сотрудника. Кроме того, нейроотличные люди при-
держиваются иных моделей взаимодействия, уча-
ствуя в уникальных языковых играх, в которые не 
включаются нейротипичные коллеги. Иногда на ком-
муникацию влияют стереотипы о состоянии: напри-
мер, повторяющиеся действия и вопросы могут быть 
интерпретированы как нерелевантный стимминг, не 
требующий наличия второй парной части. Проана-
лизированные в статье случаи не отражают всех воз-
можных ситуаций и в основном содержат вопросы и 
указания, так или иначе связанные с работой, за ис-
ключением вопроса о животных в случае 4.

Как было показано, и нейротипичные, и нейроот-
личные участники могут не ответить по разным при-
чинам, после чего возможны два основных варианта 
продолжения взаимодействия: отказаться от реше-
ния вопроса (что может быть сделано в том числе 
в зависимости от того, связан ли он с работой) или 
продолжать пытаться получить ответ. В ходе анализа 
выявлены следующие реакции на отсутствие вторых 
парных частей и применяемые стратегии:

— повтор вопроса или указания,
— изменение формы глагола (в подборке это делал 

только нейротипичный участник),
— добавление обращения,
— переадресация просьбы,
— добавление телесных движений например, взгля-

да на адресата,
— предложение, как изменить фразу собеседника 

(в подборке — только инструктор),

— добавление аргументации (в подборке — только 
нейротипичный участник),

— изменение характера просьбы (в подборке — 
только инструктор).

Анализ коллекции случаев позволяет сделать 
выводы о различиях в действиях нейротипичных и 
нейроотличных участников, когда они не получают 
ответа. Первые демонстрируют более разнообраз-
ные стратегии, модифицируя вопрос или указание (в 
том числе и грамматическую структуру), привлекая 
внимание различными способами, добавляя демон-
стрирующие телесные действия и аргументацию. 
Нейроотличные участники склонны повторять фор-
мулировку, не меняя грамматическую форму, или 
ждать. Между тем один из сотрудников с РАС ис-
пользует следующие стратегии для привлечения вни-
мания: добавление обращения и маркера вежливости, 
переадресацию просьбы конкретному лицу (после 
предложения инструктора), небольшую корректи-
ровку интонации.

Полученные результаты важны для понимания 
нейроразнообразного взаимодействия и проблем, с 
которыми сталкиваются в инклюзивной рабочей сре-
де. Осознание возможных проблем взаимодействия 
способствует созданию более эффективной и эко-
логичной рабочей среды. Результаты исследования 
могут быть использованы при внедрении принципов 
инклюзивности в рабочее пространство. Одним из 
возможных решений проблем, связанных с разделе-
нием собеседников по нейротипам и должностным 
позициям, может стать делегирование роли инструк-
тора нейроотличному человеку.

Рисунки 1 и 2 представляют собой кадры видеоза-
писи (с наложенным эффектом для анонимизации). 
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Проблема отношения нормально развивающихся подростков 
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Актуальность и цель. Оздоровление в инклюзивной среде позволяет подросткам с особенностями психофи-
зического развития (ОПФР) не только улучшить здоровье, но и содействует их социализации и интеграции. 
Нормально развивающимся подросткам открывается еще одна возможность для приобретения новых друзей, 
для воспитания важнейшего качества — толерантности. С целью определения особенностей сформирован-
ности инклюзивной культуры изучалось отношение нормально развивающихся подростков к инклюзивному 
оздоровлению в условиях летних загородных лагерей Республики Беларусь.
Методы и методики. В эмпирическом исследовании участвовали дети подросткового возраста (N=412), все-
го 263 девочки и 149 мальчиков, проходившие оздоровление в девяти летних лагерях Республики Беларусь. 
Возраст респондентов: 13—16 лет. Использовалась авторская анкета, включающая следующие содержатель-
ные блоки: понимание значимости инклюзивного оздоровления, готовность к совместному оздоровлению, 
опыт взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития, проблемы совместного оздо-
ровления.
Результаты. Половина опрошенных подростков признают значимость инклюзивного оздоровления, однако 
готовность участвовать в нем высказали только 20%. В качестве основных трудностей для ребенка с ОПФР ре-
спонденты указали непринятие и негативное отношение со стороны сверстников, проблемы в коммуникации 
и взаимодействии. Большинство участников (90%) не имеют регулярного опыта общения с детьми с ОПФР, 
и именно ожидаемые трудности в общении выделяют для себя как основное препятствие 27% подростков. 
Ни один из участвовавших в анкетировании подростков не написал о своем негативном отношении к детям с 
ОПФР, однако 44% предполагают, что другие будут обижать таких сверстников.
Выводы. Участники детских оздоровительных лагерей подросткового возраста в целом позитивно относятся 
к идее инклюзивных смен, при этом их личную неготовность к инклюзивному оздоровлению можно объяс-
нить отсутствием опыта взаимодействия с детьми с ОПФР. Для 44% подростков характерно неопределенное 
отношение к инклюзии и детям с ОПФР, и грамотная просветительская работа со стороны педагогов поможет 
изменить такое отношение на позитивное, повысив инклюзивную культуру.

Ключевые слова: подростки с особенностями психофизического развития (ОПФР), нормально развивающи-
еся подростки, инклюзивное оздоровление, инклюзивная культура, инклюзивные смены, летние оздорови-
тельные лагеря

Благодарности: Автор благодарит за помощь в сборе данных для исследования научного руководителя, кандидата психо-
логических наук Е.А. Лемех.

Для цитаты: Светлакова О.Ю. Проблема отношения нормально развивающихся подростков к инклюзивному оздоровле-
нию // Аутизм и нарушения развития. 2023. Том 21. № 3. C. 48—53. DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2023210305



49
Аутизм и нарушения развития. Т. 21. № 3. 2023
Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 21. No 3. 2023

Svetlakova O.Yu.
The Problem of Attitude Normally Developing Adolescents to Inclusive Health Improvemen

tAutism and Developmental Disorders. 2023. Vol. 21, no. 3, pp. 48—53

Введение

Практическая реализация идей инклюзивного об-
разования является одним из приоритетных направ-
лений в развитии общего и специального образова-
ния в Республике Беларусь. Детям с особенностями в 
развитии должны предоставляться такие же возмож-
ности в получении образования, что и их нормально 
развивающимся сверстникам, в том числе и отдыха  в 
летних лагерях. Формирование инклюзивной куль-
туры у субъектов является ключевым направлением 
создания инклюзивной образовательной среды в оз-
доровительном лагере [13]. Особенности реализации 
воспитательного процесса в условиях стационарного 
оздоровительного лагеря с круглосуточным пребы-
ванием обусловлены следующими факторами: от-

сутствием образовательного процесса, проживанием 
детей в отрыве от семьи в учреждениях образования 
с незнакомыми педагогами и детьми, кратковремен-
ным функционированием детских коллективов [3]. 
Практика инклюзивного оздоровления в Республи-
ке Беларусь в настоящее время проходит этап ста-
новления. Не всегда педагоги и дети подготовлены к 
взаимодействию с детьми с особенностями психофи-
зического развития (ОПФР). Включению ребенка с 
особенностями в развитии в оздоровительный про-
цесс могут препятствовать негативное отношение к 
нему, стереотипы и предубеждения у сверстников и 
педагогических работников, а также и у родителей 
нормально развивающихся детей [13]. Выявление 
особенностей сформированности инклюзивной куль-
туры у всех участников инклюзивного оздоровления 
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позволит определить содержание, методы и приемы 
работы по данному направлению.

Конвенция ООН о правах инвалидов определя-
ет инвалидность как итог «взаимодействия, которое 
происходит между имеющими нарушения здоровья 
людьми и отношенческими и средовыми барьерами 
и которое мешает их полному и эффективному уча-
стию в жизни общества наравне с другими» [4, с. 3]. 
Формирование в сознании людей стереотипов и 
предубеждений, стигматизация и дискриминация — 
не результат наличия у человека инвалидности или 
особенностей в развитии, а следствие отсутствия в 
обществе адекватного отношения и низкого уровня 
инклюзивной культуры.

Анализ современных публикаций показывает, что 
чаще всего исследования направлены на обоснование 
значимости инклюзивного образования, на изучение 
особенностей отношения социума к идее инклюзив-
ного образования и к детям с ОПФР, на определение 
готовности педагогов к работе в условиях инклюзии 
[1; 2; 5 и др.]. Значительно меньше работ представля-
ют данные об отношении детей к инклюзивному об-
разованию [6; 7].

В работе Е.В. Шенгальц выявлено, с одной сторо-
ны, — положительное отношение старшеклассников 
к инклюзивному образованию (85% опрошенных по-
ложительно относятся к тому, что в их школе будет 
обучаться ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 54% считают, что дети с ОВЗ долж-
ны учиться вместе со здоровыми детьми); с другой 
стороны, — отмечены сомнения в успешности ре-
ализации инклюзивного образования (оценивают 
инклюзивное обучение как комфортное для детей с 
ОВЗ только 31% и для нормально развивающихся 
сверстников — 35% опрошенных) [6].

Проблема реализации инклюзивного отдыха и 
оздоровления в современных исследованиях рассма-
тривается в двух аспектах: создание инклюзивного 
пространства в детских лагерях [9; 10] и особенности 
включения в инклюзивные лагеря детей с различны-
ми нарушениями в развитии [8; 11; 12; 14].

Однако мной не было обнаружено эмпирических 
исследований, направленных на изучение особенно-
стей отношения нормально развивающихся детей к 
инклюзивному оздоровлению.

Методы

В предлагаемом исследовании приняли участие 
412 детей-подростков, отдыхающих в летних оздо-
ровительных лагерях. Возраст опрошенных: от 13 до 
16 лет, средний возраст — 15 лет; всего 263 девочки и 
149 мальчиков. Разница в соотношении числа опро-
шенных разных полов объясняется тем, что анкети-
рование проводилось по желанию, а, с учетом психо-
логических особенностей, девочки-подростки чаще 
соглашаются выполнять просьбы взрослых, проявля-

ют больший интерес к коммуникации, самопознанию 
и самоанализу.

Анкетирование проводилось в 2018—2019 годах 
в следующих воспитательно-оздоровительных уч-
реждениях образования: Национальный детский об-
разовательно-оздоровительный центр «Зубренок», 
8 оздоровительных лагерей в Гродненской, Минской 
и Могилевской областях Республики Беларусь.

Для изучения готовности детей к включению в 
инклюзивное оздоровление выбран метод анкетиро-
вания как вербально-коммуникативный метод, по-
зволяющий на основе ответов респондентов делать 
выводы об особенностях их представлений, отноше-
ния к изучаемым явлениям.

Четыре вопроса анкеты были закрытыми и пред-
полагали выбор предпочитаемого варианта из пред-
ложенных. Пять вопросов были открытыми и пред-
полагали самостоятельную формулировку ответа 
респондентом.

Все вопросы были разделены на несколько содер-
жательных блоков.

1. Понимание значимости инклюзивного оздоров-
ления.

2. Готовность к совместному оздоровлению.
3. Опыт взаимодействия с детьми с ОПФР.
4. Проблемы совместного оздоровления.

Результаты

Понимание значимости инклюзивного образования
Первый блок включал закрытый вопрос: «Нужны 

ли, по Вашему мнению, лагерные смены, где будут 
одновременно находиться и обычные дети, и дети с 
нарушениями развития, дети-инвалиды (например, 
невидящие, неслышащие, с детским церебральным 
параличом, с аутизмом и т. д.)?». Половина подрост-
ков, принимавших участие в опросе, ответили поло-
жительно, 26% дали отрицательный ответ и 24% ре-
спондентов затруднились ответить.

Далее предлагалось пояснить свой выбор. Сторон-
ники совместного оздоровления объясняли свою по-
зицию: все дети имеют одинаковые права; это нужно 
для общения, развития коммуникативных навыков у 
всех; это нужно для включения детей с особенностя-
ми в общество; это интересно для всех; все станут до-
брее, терпимее друг к другу.

Подростки, считающие, что инклюзивные смены 
не нужны, приводят следующие аргументы: возможно 
негативное отношение к детям с особенностями со сто-
роны других детей; возникнут трудности в понимании 
и общении; детям с особенностями будет некомфор-
тно; детям с ОПФР нужны специальные условия.

Для изучения представлений подростков о возмож-
ностях организации совместных смен использовался 
закрытый вопрос «Если Вы считаете, что совместные 
смены нужны, то, на Ваш взгляд, как лучше организо-
вать их?». Были получены следующие ответы:
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— отдельный отряд для детей с нарушениями раз-
вития — 48% респондентов;

— дети с нарушениями находятся в отрядах со-
вместно с обычными детьми — 28% опрошенных под-
ростков;

—затруднились ответить 24% принявших участие 
в анкетировании.

Готовность к совместному оздоровлению
Данный блок включал вопрос, оценивающий го-

товность нормально развивающихся подростков к 
оздоровлению в условиях инклюзивных лагерных 
смен: «Хотели бы Вы, чтобы в Вашем отряде были 
дети с нарушениями развития?». Были получены 
следующие данные: согласились только 20% опро-
шенных подростков, 36% ответили отрицательно и 
44% затруднились с ответом.

Затем предлагалось объяснить свой выбор. Не-
обходимо подчеркнуть, что 44% опрошенных под-
ростков затруднились в пояснении своей позиции. 
Подростки, выразившие готовность к совместному 
оздоровлению, указали следующие аргументы: все 
имеют равные права; я хочу научиться понимать та-
ких детей; я хочу помогать таким детям; это интерес-
но; это научит терпимости всех детей.

Подростки, выразившие свое нежелание прохо-
дить оздоровление в летнем лагере вместе с детьми с 
ОПФР, так объяснили свой выбор: не умею общать-
ся, не найду подход; другие дети будут их обижать; им 
будет некомфортно; некомфортно будет всем детям.

Анализ данных первого и второго блоков показыва-
ет, что, с одной стороны, — половина детей относится 
положительно к идее инклюзивных смен, но с дру-
гой, — высказывают готовность к такому взаимодей-
ствию только 20% подростков. В качестве основных 
опасений называются трудности в общении и риск не-
гативного отношения со стороны других сверстников. 
Для значительной части подростков (по разным во-
просам от четвери до 44%) характерно неопределенное 
отношение к инклюзии и детям с ОПФР, и грамотная 
просветительская работа со стороны педагогов помо-
жет изменить такое отношение на позитивное. Также 
интересно отметить, что ни один из участвовавших в 
анкетировании подростков не написал о своем негатив-
ном отношении к детям с ОПФР, при этом указывая, 
что «другие» могут обижать и оскорблять таких детей.

Опыт взаимодействия с детьми с ОПФР
Вопросы третьего блока позволили оценить имею-

щийся у подростков опыт взаимодействия с детьми с 
ОПФР. Только 10% респондентов указали, что имеют 
регулярный опыт общения с ними, 36% только один 
раз общались с такими детьми; 37% опрошенных от-
метили, что не имеют опыта взаимодействия с детьми 
с ОПФР, 17% затруднились с ответом.

Взаимодействие с детьми с ОПФР проходило в 
следующих условиях: случайное знакомство, в шко-
ле, на игровой площадке, соседи.

Далее респонденты указывали с детьми с какими 
нарушениями в развитии они общались (можно было 
выбрать несколько вариантов ответов на вопрос, 
часть детей не дали ответа, поэтому общая сумма вы-
боров не составляет 100%): с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (16%); с нарушением слуха 
(12%); с нарушениями психического развития (труд-
ностями в обучении) (6%); с нарушениями зрения 
(6%); с нарушениями речи (5%); с нарушением ин-
теллекта (4%); с аутизмом (11%); с синдромом Дауна 
(3%); не знаю, какое нарушение (6%).

Проблемы совместного оздоровления
Вопросы данного блока выявляли представления 

подростков о проблемах, с которыми могут стол-
кнуться дети с ОПФР и нормально развивающиеся 
дети в условиях инклюзивных смен.

В качестве основных трудностей, с которыми 
может столкнуться ребенок с ОПФР, респонденты 
указали (можно было выбрать несколько вариантов 
ответов на вопрос, поэтому общая сумма выборов не 
составляет 100%):

— негативное отношение, неуважение, будут оби-
жать — 44%;

— трудности в общении и взаимодействии с деть-
ми — 23%;

— непонимание — 7%;
— трудности в адаптации — 9%;
— отсутствие специальных условий — 6%;
— затруднились ответить — 12%.
Основными трудностями, с которыми могут стол-

кнуться сами респонденты, подростки видят:
— трудности в общении — 27%;
— непонимание — 11%;
— чрезмерное эмоциональное реагирование (жа-

лость, смущение, страх) — 7%;
— будет некомфортно — 4%;
— не знаю, как помочь, как общаться — 2%;
— затруднились ответить — 20%;
— не видят трудностей — 20%.
Представления подростков о возможных трудно-

стях во многом связаны с отсутствием опыта взаимо-
действия и основаны на традиционных стереотипах и 
предубеждениях.

Выводы

Проведенное эмпирическое исследование по-
казало, что нормально развивающиеся дети под-
росткового возраста, в целом понимая значимость 
инклюзивного оздоровления, положительно отно-
сятся к идее инклюзивных смен, однако не имеют 
опыта взаимодействия с детьми с ОПФР и пока не 
готовы к оздоровлению в условиях инклюзии. Тен-
денцию негативного отношения к идее инклюзив-
ных смен у части подростков возможно объяснить 
незрелостью и субъективностью личной позиции, 
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ограниченным опытом взаимодействия с детьми 
с ОПФР. Следовательно, необходима системная 
работа с детьми по формированию толерантного 
отношения к детям с ОПФР. При этом ситуация 
оздоровительного лагеря, когда дети не загруже-
ны учебной деятельностью, постоянно находятся 
в коллективе сверстников и референтных для них 
взрослых, создает благоприятные условия для рабо-
ты в данном направлении.

Также важно отметить, что выраженные опасе-
ния касаются не дискомфорта для самого подростка, 
а для ребенка с ОПФР, возможного негативного от-
ношения со стороны сверстников и трудностей в об-
щении. Это можно объяснить тем, что потребность в 
принадлежности к группе, во включении в коллектив 
сверстников является одной из ведущих потребно-
стей для подросткового возраста. Опасаясь изоляции 
и негативного отношения сверстников, подросток, 
представляя сверстника с ОПФР еще более уязви-
мым, чем он сам, проецирует на него свои страхи и 
опасения. При этом важным ресурсом является от-

сутствие негативного отношения к детям с ОПФР у 
современных подростков, интерес и желание устано-
вить контакт с ними, что необходимо учитывать при 
организации инклюзивного оздоровления.

Практическая реализация инклюзивного оздо-
ровления, широкая практика инклюзивных лагер-
ных смен обеспечат детям опыт совместного отдыха, 
уменьшат их опасения при условии готовности педа-
гогов к работе в условиях инклюзии, наличия адап-
тивной образовательной среды в учреждении. Однако 
необходимо помнить, что включение детей с ОПФР 
в совместное с нормально развивающимися детьми 
оздоровление не означает автоматическое создание 
атмосферы принятия и толерантности. Необходи-
ма постоянная целенаправленная работа со стороны 
всего педагогического коллектива по формированию 
инклюзивной культуры: выявлению и разрушению 
стереотипов, формированию позитивного отношения 
к детям с ОПФР и инклюзивному оздоровлению, 
умения общаться, по созданию благоприятного пси-
хологического климата в детском коллективе. 
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Применение метода видеомоделирования при формировании 
социальных навыков у ребенка с РАС
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Актуальность и цель. Нарушения социального взаимодействия составляют часть триады основных призна-
ков, наблюдаемых у всех детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Поскольку овладение со-
циальными навыками, необходимыми для обучения и адаптации в обществе, у ребенка с РАС сопряжено с 
трудностями, работе по их развитию уделяется особое внимание. Для формирования и развития социальных 
навыков в ряду других применяется метод видеомоделирования.
Методы и методики. Видеомоделирование — научно обоснованный метод, включающий использование циф-
ровых технологий для записи и демонстрации целевого поведения или навыков. Представлен кейс с описа-
нием работы педагога-психолога по формированию социальных навыков у 7-летнего мальчика А., имеющего 
РАС. Занятия проводились в школе в течение полугода с использованием метода видеомоделирования; дома 
ребенку также демонстрировались видеозаписи. Диагностика навыков социального взаимодействия у ребенка 
проводилась по шкалам «Игра и проведение досуга», «Социальное взаимодействие» Методики оценки базо-
вых речевых и учебных навыков (Assessment of Basic Language and Learning Skills Revisited, ABLLS-R).
Результаты. До начала занятий у А. выявлены: отсутствие навыка просьбы, адресованной одноклассникам, 
отсутствие игрового взаимодействия с ними, агрессия по отношению к одноклассникам. По окончании цикла 
занятий, по наблюдениям учителя и специалистов службы сопровождения, у мальчика сократилось количе-
ство эпизодов проблемного поведения при взаимодействии со сверстниками. Он стал чаще выражать просьбу 
словами, играть в подвижные игры на переменах, в настольную игру. По результатам диагностики, по шкале 
«Игра и проведение досуга» показатели ребенка улучшились с 15 до 27 баллов и по шкале «Социальное взаи-
модействие» улучшились с 17 до 29 баллов.
Выводы. Результаты работы дают основания предполагать, что метод видеомоделирования после масштабной 
апробации может применяться для развития навыков игры и общения у детей с РАС, обучающихся по адап-
тированной основной общеобразовательной программе (вариант 8.2) и не имеющих выраженных нарушений 
памяти, внимания, зрительного восприятия.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), видеомоделирование, Методика оценки базо-
вых речевых и учебных навыков (ABLLS-R), формирование социальных навыков, навыки игры
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Введение

Нарушения социального взаимодействия — 
важный диагностический критерий расстройств 
аутистического спектра наряду с нарушением на-
выков коммуникации, стереотипным поведением, 
специальными/сверхценными интересами [4; 5; 6; 
11]. Трудности социального взаимодействия мо-
гут выражаться в различных формах, например, в 
форме социальной отчужденности — видимом без-
различии ребенка к окружающим, во вступлении 
в контакт только при необходимости либо в при-
митивной форме для получения приятных ощуще-
ний от объятий, щекотки [7]. Также нарушения в 
общении могут проявляться в пассивном взаимо-
действии — отсутствии инициативы в общении со 
стороны ребенка с РАС, только лишь в принятии 
попыток взаимодействия со стороны другого. В 
этом случае дети, например, могут непродолжи-
тельное время принимать участие в совместной 
игре, пока она полностью контролируется и направ-
ляется сверстником [15]. Активное, но необычное 

взаимодействие проявляется как контакт, неумест-
ный по форме или содержанию, инициированный 
чаще всего для удовлетворения специального инте-
реса, не учитывающий потребности и идеи других 
детей. Трудности в общении у детей с РАС иногда 
выглядят как взаимодействие, присущее детям бо-
лее младшего биологического возраста и недоста-
точно учитывающее границы и желания другого [2, 
с. 170]. Для формирования навыков социального 
взаимодействия используются стратегии в рамках 
двух направлений — поведенческого и когнитивно-
го [1; 16]. Поведенческое направление, основанное 
на прикладном анализе поведения, включает по-
шаговый анализ, метод случайного обучения, ме-
тод блоков, моделирование, видеомоделирование 
и ролевую игру. Когнитивный подход представлен 
социальными историями, вербальными и пиктогра-
фическими сценариями, социальными комиксами, 
а также стратегией анализа и решения проблем.

Для работы над формированием социальных на-
выков у мальчика с РАС в данном случае был выбран 
метод видеомоделирования [10; 12; 13;14].
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Видеомоделирование — это метод формирования 
навыков, предполагающий использование видеоза-
писей и демонстрационного оборудования, создаю-
щий визуальную модель целевого (формируемого) 
поведения или навыка. Видеозапись демонстриру-
ется обучающемуся, который, в свою очередь, дол-
жен продемонстрировать целевое поведение либо 
в данный момент, либо позже. Метод используется 
для формирования социальных и коммуникативных 
навыков, навыков игры, самообслуживания, а в не-
которых случаях — для преодоления проблемного 
поведения [3]. У метода есть ограничения, такие как 
выраженные нарушения памяти, не позволяющие 
ребенку запомнить просмотренную видеозапись; 
выраженные нарушения внимания; нарушения ви-
зуального восприятия; несформированность навы-
ков имитации.

Разновидности метода видеомоделирования [3; 
9]. 1. Базовое видеомоделирование предусматривает 
создание видеозаписи, на которой целевой навык де-
монстрирует другой человек, а не сам обучающийся. 
Демонстрирующим лицом может быть как взрослый, 
так и сверстник ребенка, для которого создается ви-
део. 2. Видеомоделирование с участием самого ребен-
ка предполагает запись действий самого ученика, для 
которого готовится данный материал. 3. Видео с точ-
ки зрения смотрящего — видеомоделирование, при 
котором обучающийся видит совершаемые действия 
со своей позиции, будто «своими глазами». 4. Виде-
оподсказки предусматривают дробление целевого 
навыка на мелкие шаги, при этом после каждого от-
снятого шага следует пауза, во время которой обуча-
ющийся может повторить действия, просмотренные 
в записи.

Работа проводилась в течение полугода в школе и 
включала 10 групповых и 10 минигрупповых занятий. 
Также видеозаписи демонстрировались ребенку в ин-
дивидуальном формате дома родителями мальчика.

Характеристика ребенка
Мальчик А., 7 лет 8 мес., обучается в первом классе 

по адаптированной основной общеобразовательной 
программе обучающихся с РАС (вариант 8.2). Живет 
в полной семье с матерью, отцом и старшим братом, 
но большую часть времени проводит с бабушкой. До 
поступления в первый класс А. посещал группу пол-
ного дня в детском саду, с детьми там не общался, по 
словам мамы: «А. отдельно — дети отдельно». Режим 
дня и правила поведения в группе мальчик соблюдал.

А. хорошо понимает речь, говорит предложения-
ми, задает вопросы в рамках темы занятий или соб-
ственных интересов, может сообщить взрослому о 
своих потребностях.

В начале учебного года у А. были выявлены сле-
дующие трудности в адаптации и социальном пове-
дении: в ситуации неуспеха мальчик беспокоится, 
плачет, называет себя глупым, стремится совершить 
«плохой» поступок, например, разлить воду из куле-

ра, успокаивается не сразу, с трудом. Наблюдалась 
агрессия по отношению к некоторым одноклассни-
кам: А. не хотел разделять с другим ребенком про-
странство доски при рисовании, соблюдать очеред-
ность, дрался, если оказывался в очереди не первым. 
А. не взаимодействовал в совместной игре с другими 
детьми. При взаимодействии со сверстниками он не 
демонстрировал навыки просьбы, предпочитал за-
бирать, вырывать предметы из рук. Диалог с одно-
классниками не инициировал, но мог ответить на 
приветствие и некоторые вопросы. На переменах А. 
предпочитал занятия, соответствующие его специ-
альному интересу, — рисование на доске транспорт-
ных средств, преимущественно автобусов. Он мало 
интересовался одноклассниками, на проявление ини-
циативы со стороны других детей иногда реагировал 
негативно — мог толкнуть, стукнуть кулаком. При 
этом А. старался соблюдать правила поведения на 
уроках в классе, с интересом выполнял задания, был 
ориентирован на похвалу учителя. При выполнении 
заданий был аккуратен до педантичности, собствен-
ные ошибки часто приводили А. к дестабилизации 
эмоционального состояния и проблемному поведе-
нию, описанному выше.

Диагностика
В начале учебного года была проведена диагно-

стика развития ребенка. Наряду со шкалой адап-
тивного поведения Вайнленд для более подробной 
диагностики социального взаимодействия были 
использованы шкалы «Игра и проведение досуга», 
«Социальное взаимодействие» методики оценки ба-
зовых речевых и учебных навыков ABLLS-R [8; 9]. 
В результате в начале учебного года обучающийся 
А. набрал 15 из 54 баллов по шкале «Игра и прове-
дение досуга» и 17 из 80 баллов по шкале «Соци-
альное взаимодействие». Была выявлена несформи-
рованность таких навыков как: умение поделиться 
игрушкой; игра в компании сверстников; комменти-
рование своих действий во время игры; спокойная 
реакция на прикосновение другого ребенка; реакция 
на инициативу другого ребенка; умение самостоя-
тельно поздороваться; умение попросить сверстни-
ка передать ему предмет и др. При оценке некото-
рых навыков критерий выставления более высокого 
балла не был достигнут, поскольку правило должно 
было выполняться не только при взаимодействии со 
взрослыми, но и с другими детьми, что для А. было 
затруднительно.

В соответствии с результатами диагностики для А. 
была составлена индивидуальная программа коррек-
ционной работы.

Цели вмешательства. Индивидуальная програм-
ма коррекционной работы содержала следующие 
цели в области развития навыков социального взаи-
модействия и игры:

1. Обращаться с просьбой к однокласснику при 
необходимости.
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2. Здороваться первым со взрослыми и однокласс-
никами.

3. Реагировать на предложение поиграть в машин-
ки со стороны одноклассника.

4. Использовать считалочку для определения оче-
редности в игре.

5. Играть в подвижные игры «Змея» и «Ворона» в 
группе одноклассников.

6. Играть в настольную игру «Змеи и лестницы» с 
одноклассником, соблюдая очередность.

Для обучения навыкам просьбы и самостоятель-
ного приветствия, простой игре в машинке в паре с 
одноклассником и настольной игре «Змеи и лестни-
цы», для использования считалочки был выбран ме-
тод видеомоделирования.

Метод

Метод видеомоделирования был выбран для реа-
лизации данного вмешательства, поскольку он удобен 
в применении как на групповых, так и на индивиду-
альных занятиях, кроме того, демонстрация видеоза-
писей обычно воспринимается обучающимися поло-
жительно и позволяет увидеть себя со стороны.

Ограничения к применению метода у обучающе-
гося А. отсутствуют.

Работа по формированию социальных навыков
при помощи метода видеомоделирования
При создании обучающих видеозаписей для А. 

были учтены следующие этапы [3]:
Этап 1. Определение целевого поведения. В случае 

А. целевое поведение прописано в индивидуальной 
программе коррекционной работы. Например, одна 
из целей — при необходимости обращаться с прось-
бой к однокласснику, — и в соответствии с ней была 
изготовлена обучающая видеозапись, демонстрирую-
щая целевое поведение с участием А.

Этап 2. Организация условий обучения. Для соз-
дания, редактирования и воспроизведения записей 
использовались смартфон с функцией видео-и зву-
козаписи, программа для редактирования видеоза-
писей, электронный планшет для индивидуальной 
демонстрации видеозаписи ребенку и персональный 
компьютер для демонстрации группе детей.

Этап 3. Планирование сюжета. В работе с А. было 
использовано базовое видеомоделирование, а так-
же видеомоделирование с участием самого ребенка. 
Базовое видеомоделирование применялось в случае, 
когда целевой навык или поведение формировались 
в наиболее обобщенной форме, и видеозапись демон-
стрировалась не только на минигрупповых заняти-
ях с А., но и на групповых занятиях для всех детей 
в классе. Например, для обучения навыку самостоя-
тельно здороваться с одноклассником было исполь-
зовано базовое видеомоделирование.

Этап 4. Создание и редактирование видеозапи-
си. Съемка производилась на минигрупповых за-
нятиях А. в паре со сверстником с более высоким 
уровнем развития социальных навыков. Например, 
при обучении настольной игре «Змеи и лестницы» 
в пару к А. был выбран одноклассник, знакомый с 
правилами этой игры, успешно владеющий навы-
ком передачи хода и спокойно принимающий про-
игрыш. Дети были заранее предупреждены, что про 
их игру будет снято «кино», и, по наблюдениям, это 
служило дополнительной мотивацией для А. к де-
монстрации лучших форм поведения, а также к со-
кращению числа эпизодов проблемного поведения 
(А. вырывал у партнера по игре предметы из рук, 
толкал, ударял его кулаком по руке). Смартфон 
для видеозаписи крепился напротив детей. Далее 
А. с помощью вербальных и жестовых подсказок 
демонстрировал целевое поведение. Впоследствии 
видеозапись просматривалась и редактировалась: 
удалялись вербальные и жестовые подсказки, эпи-
зоды проблемного поведения, и видеозапись мон-
тировалась таким образом, чтобы отражать только 
лучший вариант целевого поведения.

Этап 5. Показ видеозаписи. Записи демонстри-
ровались А. в начале занятия, некоторые из них до-
полнительно отправлялись родителям мальчика для 
просмотра дома. В данном случае на групповых за-
нятиях, проводившихся один раз в неделю в течение 
10-ти недель, демонстрировались записи, обучаю-
щие самостоятельно здороваться, просить предметы 
у сверстника и использовать считалочку. Один раз в 
неделю в течение 10-ти недель на минигрупповых за-
нятиях непосредственно перед началом игры демон-
стрировались видеозаписи, обучающие настольной 
игре и игре в машинки.

Мой опыт показал, что ребенок воспринимал про-
смотр видеозаписи скорее не как обучение, а как вид 
отдыха, не избегал и проявлял к показу интерес.

Рис. 1. Нежелательная форма поведения, не вошедшая 
в финальную видеозапись: А. ударяет одноклассника 

кулаком при передаче хода
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Этап 6. Мониторинг прогресса освоения навыка. 
В данном случае специальный формализованный 
мониторинг не проводился, но специалисты, работа-
ющие с А., наблюдали: появляются ли целевые виды 
поведения и навыков также и в естественных услови-
ях — на уроках и переменах.

Этап 7. Выявление и устранение ошибок, возник-
ших при создании видеозаписи, в случае отсутствия 
у ребенка прогресса. Данный этап не был выполнен, 
поскольку не проводилось формализованного мони-
торинга прогресса освоения навыков, а только на-
блюдение.

Этап 8. Постепенное устранение видеозаписи, 
переход к самостоятельной реализации навыка. Ви-
деозаписи демонстрировались на первых шести груп-
повых и минигрупповых занятиях, на последних че-
тырех занятиях видеозаписи не демонстрировались. 
Наблюдение показало, что после устранения видеоза-
писей в некоторых случаях А. требуются вербальные 
подсказки специалиста, например, мальчику трудно 
просить словами, если предмет в руках сверстника 
очень привлекательный. А. не требуются подсказки 
при игре в машинки, в «Змеи и лестницы» с двумя 
одноклассниками, которых он стал называть своими 
друзьями. При взаимодействии с другими сверстни-
ками в рамках игр у мальчика иногда может прояв-
ляться проблемное поведение.

Результаты и обсуждение

К середине учебного года с А. было проведено 
10 групповых и 10 минигрупповых занятий. Затем 
проводилась повторная диагностика по методике 
ABBLS-R по шкалам «Игра и проведение досуга», «Со-
циальное взаимодействие». В результате в середине 
учебного года обучающийся А. набрал 27 из 54 баллов 
по шкале «Игра и проведение досуга» и 29 из 80 баллов 
по шкале «Социальное взаимодействие» (рис. 6).

Рис. 2. Фрагмент целевого поведения: А. передает кубик 
однокласснику после своего хода

Рис. 3. Нежелательная форма поведения, не вошедшая 
в финальную запись: без выражения просьбы

словами А. стремится выхватить фломастеры из рук 
одноклассника

Рис. 4. Целевое поведение: А. выразил словами просьбу 
о передаче ему фломастеров

Рис. 5. Кадр из видеозаписи, обучающей совместной
игре в машинки
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1. Результаты повторной диагностики обучающего-
ся А. показали улучшения в овладении игровыми навы-
ками и навыками общения со сверстниками (рис. 6).

2. По наблюдениям учителя и специалистов служ-
бы сопровождения, у А. сократилось количество эпи-
зодов проблемного поведения при взаимодействии 
со сверстниками. Мальчик чаще выражает просьбу 
словами, разделяет пространство доски при совмест-
ном рисовании с одноклассниками, интересуется ри-
сунками других детей, играет в подвижные игры на 
переменах (догонялки с машинками или «ракетами», 
собранными из конструктора).

3. А. выделяет нескольких детей в классе, общает-
ся и играет на переменах преимущественно с ними, 
называет их своими друзьями.

4. А. может без подсказок со стороны взрослого 
и проявлений проблемного поведения сыграть в ма-
шинки и в настольную игру «Змеи и лестницы» с дву-
мя одноклассниками.

Заключение

По итогам работы с применением метода видео-
моделирования по формированию навыков соци-
ального взаимодействия у обучающегося А., можно 
предположить, что данный метод после масштабной 
апробации может в дальнейшем применяться для 
развития навыков игры и общения у детей с РАС, 
обучающихся по адаптированной основной обще-
образовательной программе (вариант 8.2) и не име-
ющих выраженных нарушений памяти, внимания, 

зрительного восприятия. На занятиях могут исполь-
зоваться видеозаписи, созданные по методу базово-
го видеомоделирования, а также и с участием самого 
ребенка.

Мой опыт показал, что ситуация съемки видеоза-
писи может восприниматься ребенком положительно, 
способствовать демонстрации лучших форм поведе-
ния, а просмотр видеозаписи не оценивается ребенком 
как обучение, а скорее как отдых и проведение досуга, 
не вызывая у него избегания. Просматривая запись, 
ребенок наблюдает свое правильное поведение, видит 
свою успешность, что, по мнению педагогов, способ-
ствует снижению у него тревожности.

К сильным сторонам метода видеомоделирования 
также можно отнести возможность включения семьи 
в обучение и демонстрацию обучающих видеозапи-
сей не только на занятиях в школе, но и дома.

К препятствиям, сопряженным с применением 
данного метода, можно отнести его трудоемкость, 
необходимость иметь специальные технические 
устройства, такие как смартфон, планшет. Педагогу, 
использующему метод видеомоделирования, необхо-
димы компетенции в области владения техническими 
средствами и программным обеспечением для созда-
ния и редактирования видеозаписей.

В дальнейшем целесообразно рассмотреть при-
менение метода видеомоделирования для развития 
конкретного навыка социального взаимодействия 
или игры с полным соблюдением всех этапов работы, 
мониторингом прогресса освоения навыка, с оценкой 
эффективности вмешательства, а также с выявлени-
ем и устранением ошибок при их появлении. 

Рис. 6. Результаты диагностики социальных навыков и навыков игры с применением методики ABBLS-R в начале 
и в середине учебного года
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E X P E R T  O P I N I O N

Формирование профессиональной культуры дефектолога 
в процессе подготовки к работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра

Исаева Т.Н.
Московский государственный педагогический

университет (ФГБОУ ВО МПГУ),
г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0009-0001-2345-529X, e-mail: tn_isaeva@maii.ru

Актуальность и цель. Важной профессиональной компетенцией дефектолога, осуществляющего психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), наряду со зна-
ниями, является практическое владение несколькими основополагающими научно-методическими подхода-
ми. Это во многом определяет культуру специалиста в выстраивании коррекционно-педагогических стратегий 
вмешательств и индивидуализацию процесса обучения детей, имеющих РАС. В статье рассматриваются под-
ходы к формированию профессиональной культуры будущих дефектологов на этапе внедрения основной об-
разовательной программы подготовки кадров в области обучения, воспитания и сопровождения обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра.
Методы и методики. Представлено содержание учебной дисциплины «Практикум: Начальный этап рабо-
ты с ребенком с расстройством аутистического спектра». В формировании профессионально-личностных 
компетенций будущих специалистов по работе с детьми с РАС предлагается использовать проблемно-
ориентированные интерактивные методы обучения, нацеленные на создание практических конкретных 
учебных ситуаций.
Результаты. В рамках разработанной учебной дисциплины «Практикум: Начальный этап работы с ребенком 
с расстройством аутистического спектра» предусмотрены занятия по формированию практических компетен-
ций по обучению и сопровождению детей с РАС. На занятиях моделируются учебные условия и ситуации, по-
зволяющие студентам отрабатывать конкретные практические способы и приемы работы с детьми и имеющие 
решающее значение для формирования у студентов-дефектологов профессиональной культуры в процессе 
подготовки к работе с детьми с РАС.
Выводы. Профессиональная культура дефектолога, обучающего и сопровождающего детей с РАС, основы-
вается на личностном и профессиональном саморазвитии, выработке высоких профессионально-этических 
стандартов, признании значимости ребенка и формируется у студентов в работе с конкретными обучающими 
ситуациями. Важная часть профессиональной культуры каждого педагога — умение оценивать полученный 
опыт работы с проблемами при решении образовательных и педагогических задач.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра; профессиональная культура дефектолога; специаль-
ное (дефектологическое) образование; психолого-педагогическое сопровождение
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Введение

Профессиональная культура педагога обуславлива-
ется, с одной стороны, системой его личностных и про-
фессиональных качеств, с другой, — спецификой его 
профессиональной деятельности. При сопровождении 
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
специфика деятельности педагогов определяется осо-
бенностями развития детей: наличием большого раз-
нообразия клинических проявлений и психических 
состояний. Профессиональная культура, — и педагога 
в том числе, — не создается сама по себе, а формирует-
ся в совокупности познания им способов и технологий 
педагогической деятельности, в развитии качеств лич-
ности, ориентированной на общечеловеческие и куль-
турные ценности [7; 8; 23; 24; 25].

Подготовка педагогов-дефектологов в целях обра-
зования и психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с расстройствами аутистического спек-
тра — востребованное практикой направление специ-
ального дефектологического образования [1; 11]. На се-
годняшний день во многом еще не до конца определены 
ключевые компоненты содержания образовательных 

программ высшего образования (уровень бакалавриата, 
магистратуры) по подготовке будущих педагогов-де-
фектологов для детей с РАС. Возникающие трудности 
связаны с рядом известных для специалистов и родите-
лей причин, таких как: малочисленность прежде всего 
отечественных научных исследований, направленных 
на обоснование программно-методического обеспече-
ния процессов воспитания, обучения, сопровождения 
детей разных возрастных групп с расстройствами аути-
стического спектра, на их диагностику [17].

В то же время в работе с детьми с аутизмом в Рос-
сии широко применяются зарубежные технологии 
вмешательств с доказанной эффективностью (при-
кладной анализ поведения, программа ТЕАССН, 
концепция DIR (методика «Floortime»), методы сен-
сорной интеграции и др.) [12]. Их использование в 
практике работы с детьми с аутизмом поддержано ро-
дительскими сообществами, многими специалиста-
ми, прошедшими соответствующую сертификацию.

Внедрение в России Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья оказывает влияние на активи-
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зацию усилий профессионального и родительских 
сообществ в обобщении уже наработанного практи-
ческого опыта в оказании социальной коррекцион-
но-педагогической помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра [8; 9; 11; 16]. Обозначается 
тенденция не только в прямом использовании зару-
бежных программ и подходов, но и адаптация их в ус-
ловиях отечественного образования [17].

Многое из названного требует технического обо-
снования, что создает определенные трудности при 
разработке образовательных программ по подготовке 
специалистов дефектологического профиля для ра-
боты с детьми с РАС [6; 17]. Однако следуя обсуж-
даемым концепциям разработки основной образо-
вательной программы подготовки кадров в области 
психолого-педагогического сопровождения обуча-
ющихся с РАС, будущий специалист должен ориен-
тироваться в обилии распространённых и общепри-
нятых в практике поведенческих, психологических 
и образовательных вмешательств [1; 3; 4; 18; 21; 26]. 
Данное положение относится к профессиональным 
компетенциям педагога-дефектолога.

С целью формирования профессиональных ком-
петенций педагогов-дефектологов в образовательной 
программе «Образование и психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с расстройствами аути-
стического спектра» на уровне бакалавриата, реализуе-
мой с 2023 года в Институте детства Московского госу-
дарственного педагогического университета (ФГБОУ 
ВО МПГУ), на втором году обучения предусмотрена 
дисциплина «Практикум: Начальный этап работы с ре-
бенком с расстройством аутистического спектра».

Методы и методики

Обсуждая концептуальные подходы к разработке 
и построению программы по подготовке дефектоло-
гов для обучения и сопровождения обучающихся с 
РАС и учитывая трансформационные процессы в 
системе образования, в том числе специального, мы 
приходим к пониманию, что их влияние на соци-
альную, личностную и профессиональную позицию 
дефектолога не может не приниматься во внимание. 
Быть эффективным специалистом — это не только 
владеть на высоком уровне педагогическими техноло-
гиями обучения, воспитания, коррекции, но и иметь 
определенные качества и способности личности [2; 6; 
7; 19]. В случае когда мы обращаемся к компетенци-
ям специалиста для работы с детьми аутистическо-
го спектра, обозначенные ориентиры приобретают 
особенно важное значение. Студенты, поступающие 
на обучение на уровень бакалавриата, — чаще всего 
выпускники общеобразовательных школ, колледжей. 
Это молодые люди, которые не имеют опыта общения 
с детьми с расстройствами аутистического спектра, и 
первое знакомство с ними может оказать решающее 
значение в их дальнейшей профессиональной работе.

В связи с этим, выстраивая логику формирования 
профессиональных компетенций, мы приходим к по-
ниманию необходимости усиления ценностных ори-
ентиров как аксиологической составляющей системы 
профессиональной подготовки и профессиональной 
культуры будущих специалистов для обучения и со-
провождения детей с РАС. Результативность подго-
товки дефектологов для работы с детьми с РАС во мно-
гом определяется помимо профессиональной также и 
социально-личностной готовностью студентов прини-
мать и решать весь тот объём задач и требований, ко-
торые необходимы для адаптации и социализации лиц 
с расстройствами аутистического спектра [3; 8; 10; 20].

Эти все факторы и обусловили круг задач, кото-
рые решаются в ходе реализации учебной дисципли-
ны «Практикум: Начальный этап работы с ребенком 
с расстройством аутистического спектра».

Мы не можем не учитывать то, что, с одной сто-
роны, теоретико-методологическое обоснование кон-
цептуальных подходов к базовым компонентам про-
граммы профессиональной подготовки дефектологов 
по работе с детьми в спектре аутизма в нашей стране 
еще находится в стадии разработки, и, с другой, все 
многообразие технологий вмешательств, зарекомен-
довавших свою эффективность, которые применяют-
ся на практике специалистами [2; 6; 17; 22].

Это определяет содержание названной дисципли-
ны, в которую включены и в которой рассматрива-
ются многие известные подходы и методы работы с 
детьми, имеющими РАС. Содержание дисциплины 
строится на вычленении специфических особенно-
стей в симптоматике расстройств при аутизме: соци-
ального взаимодействия, поведения, коммуникации. 
Уделяется внимание рассмотрению способов преодо-
ления возникающих трудностей у детей в разных ме-
тодологических школах: в эмоционально-смысловом 
подходе, прикладном анализе поведения, концепции 
DIR (методика «Floortime») и др. Важно, чтобы бу-
дущий специалист уже на этапе получения профес-
сионального образования в вузе смог познакомиться 
с существующим спектром современных методов ра-
боты с детьми с РАС и в дальнейшем стал уверенным 
в выборе тех или иных инструментов воздействия в 
каждом конкретном случае работы с ребенком. Сту-
денту не предлагается глубокое изучение каждой 
отдельно взятой научной школы, и он не получает 
специализацию в конкретном направлении, но овла-
девает «стартовыми практическими навыками рабо-
ты с детьми с аутизмом» [17, с. 81].

Большое значение уделяется рассмотрению осо-
бенностей начального периода адаптации детей с 
РАС в образовательной организации: его продолжи-
тельности, организации и структурированию среды, 
организации поведения и коммуникативного обще-
ния, преодолению неравномерности в развитии, — 
если это группа или класс, — и тьюторскому сопрово-
ждению. Содержание дисциплины предусматривает 
следующие разделы (таблица 1).
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Цели дисциплины, направленные на овладе-
ние студентами необходимыми компетенциями по 
реализации коррекционно-образовательных про-
грамм, задач психолого-педагогического сопрово-
ждения детей с РАС, не могут быть достигнуты без 
использования в процессе профессиональной под-
готовки проблемно-ориентированных интерактив-
ных методов обучения, а именно: конкретных учеб-
ных ситуаций [4; 5; 13; 15].

Конкретная учебная ситуация применительно 
к организации образовательной деятельности с об-
учающимися рассматривается как модель реальной 
учебной ситуации, цель которой включить студента в 
контекст непосредственного процесса работы специа-
листа и ребенка. В ходе таких занятий всеми участни-
ками проводится совместное обсуждение различных 
случаев из практики, коллективно рассматриваются 
и определяются наиболее приемлемые приемы помо-
щи ребенку с РАС.

Анализируя и обсуждая на занятиях конкрет-
ные практические ситуации, такие как результаты 
наблюдений за работой специалистов в образова-
тельных организациях и/или просмотр видеоф-
рагментов занятий, студенты имеют возможность 
развивать важные для дефектолога качества — спо-
собность принимать решения в нестандартных си-
туациях взаимодействия с ребенком с аутизмом, 
гибкость и одновременно предсказуемость, быть 
рефлексирующим, разделяющим зоны ответствен-
ности свои и ребенка, быть толерантным к любым 
проявлениям обучающегося, понимающим его и 
разделяющим его интересы. В связи с этим очень 
важно «выстраивать интерактивную работу со сту-
дентами и развитие у них профессиональных ком-

петенций по принципу «soft через hard» и «hard 
через soft», — когда ресурс учебной дисциплины 
выступает обязательным полем для развития и 
предметных, и гибких навыков» [14, c. 104].

Работа студентов с конкретными учебными ситу-
ациями может иметь следующую последовательность 
и выстраиваться в четыре этапа (таблица 2).

Феноменологический этап направлен на развитие 
у студентов способности непредвзято и безоценочно 
(хорошо/плохо; понравилось/не понравилось) вести 
наблюдение и описывать ситуацию взаимодействия 
специалиста с ребенком. Описание должно быть под-
робным и не содержать какого-либо заключения. 
Студент делает записи в дневнике наблюдений, к ко-
торому он обращается на последующих этапах рабо-
ты с учебной ситуацией.

На аналитическом этапе в ходе группового об-
суждения в общей таблице фиксируются резуль-
таты индивидуальных наблюдений студентов. 
В описании важно вычленить общее, что позволяет 
каждому утвердиться в точности проведенных на-
блюдений и объективировать метод, используемый 
в работе с ребенком с РАС. Студенты продолжают 
вести запись в дневнике наблюдений, фиксируют 
результаты анализа.

Наблюдаемые феномены требуют объяснения в 
связи с контекстом. Проведенный анализ способству-
ет более емкому восприятию и пониманию теорети-
ческого материала лекции, поскольку представлены 
реальные ситуации, иллюстрирующие тот или иной 
метод. На синтетическом этапе метод обозначается, и 
раскрывается его методологическая основа.

Важный шаг — рефлексия по итогам работы с 
учебной ситуацией. Рефлексия дает возможность вы-

Таблица 1
Содержание дисциплины «Практикум: Начальный этап работы с ребенком с расстройством 

аутистического спектра»

№ Наименование раздела дисциплины Краткое содержание
1 Адаптационный период на начальном 

этапе образования детей с РАС
Трудности вхождения в социальную среду образовательной организа-
ции детей с РАС. Развивающие и поведенческие подходы в коррекцион-
но-педагогической работе с детьми с РАС. Виды вмешательств. Органи-
зация образовательной среды. Роль тьютора при организации обучения 
детей с РАС в образовательной организации.

2 Организация и содержание адаптаци-
онного периода для детей дошкольного 
и школьного возраста с РАС

Условия, задачи, этапы адаптационного периода, их содержание. Алго-
ритм прохождения адаптационного периода ребенком. Диагностические 
занятия: направления, содержание, оценка и критерии успешности.

3 Практикумы по сопровождению Практика направленного наблюдения.
Практика описания, анализа и оценки результатов направленного на-
блюдения.
Практика разработки и составления индивидуальной программы раз-
вития.
Практика включения и сопровождения ребенка на индивидуальных/
групповых занятиях.
Практика игровых методов работы.
Практика социального взаимодействия и сотрудничества с ребенком.
Практика формирования основ учебного поведения.
Практика вербальной и невербальной коммуникации.
Практика составления социальных историй.
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работать свое отношение к использованию того или 
иного метода, увидеть их разнообразие и эффектив-
ность и быть уверенными в их применении в дальней-
шем в работе с детьми с расстройствами аутистиче-
ского спектра.

На основе вовлечения студентов в активный 
процесс самостоятельного приобретения знаний, 
максимально используя их собственные возможно-
сти, педагог способствует пониманию будущими де-
фектологами, где и каким образом приобретаемые 
знания могут быть применены в профессиональной 
деятельности. К числу востребованных професси-
ональных качеств в развивающихся условиях по-
мощи детям в спектре аутизма относятся умение 
находить решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность, а также готовность 
действовать в кооперации с коллегами в интересах 
ребенка. В таком случае профессиональная культу-
ра дефектолога переходит на уровень профессио-
нально-этических норм и ценностных ориентиров 
по отношению к ребенку с РАС, по отношению к 
себе как к специалисту, к своей профессиональной 
деятельности.

Ядром ценностных ориентиров в профессиональ-
ной деятельности дефектолога является признание 
значимости любого человека вне зависимости от вы-
раженности нарушений в развитии, даже если обра-
зовательный результат ребенка с РАС нельзя полу-
чить быстро, или он не оправдывает наших ожиданий 
и предположений.

Именно эти смыслы и ценности могут составлять 
профессиональную культуру дефектолога при вы-
страивании действенного взаимодействия их с обуча-
ющимися с расстройствами аутистического спектра в 
процессе образования и сопровождения, в ходе овла-
дения ими социальным опытом.

Результаты

Разработанная учебная дисциплина «Практикум: 
Начальный этап работы с ребенком с расстройством 
аутистического спектра» — часть программы «Об-
разование и психолого-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра», и предложенные занятия с использовани-
ем конкретных учебных ситуаций позволяют студен-
там изучить на практике основополагающие научно-
методические подходы в обучении и сопровождении 
детей с РАС. Создание практических учебных ситу-
аций направлено на овладение будущими специали-
стами последовательностью, методами и приемами 
работы с обучающимися, имеющими расстройства 
аутистического спектра, при этом фактор принятия 
ребенка имеет решающее значение для успешного 
формирования у педагогов-дефектологов професси-
ональной культуры.

Выводы

Профессиональная культура дефектолога, рабо-
тающего в сфере психолого-педагогического сопро-
вождения и образования обучающихся с расстрой-
ствами аутистического спектра, определяется прежде 
всего личностно-профессиональным саморазвитием, 
где наиболее значимым является отрефлексирован-
ный опыт затруднений в ходе работы с детьми. Зна-
комство с разнообразием существующих на практике 
методов и подходов работы с детьми с РАС снимает 
существующие предубеждения в эффективности од-
них методов и в нецелесообразности использования 
других. Осведомленность будущих специалистов-
дефектологов в общепринятых поведенческих, пси-

Таблица 2
Этапы работы с конкретными учебными ситуациями

№ Название этапа Методы и приемы обучения Формы обучения
1 Феноменологический Выделение и описание особенностей метода Структурированная форма дис-

куссии (минигруппы)Знакомство с конкретной учебной ситуацией
Наблюдение за работой/ действиями специалиста
Наблюдение за реакцией ребенка/детей во время 
работы специалиста
Выделение основной проблемы (проблем), воз-
никающей в ходе работы специалиста
Методы, приемы, способы, дидактические сред-
ства и инструменты, речь специалиста
Реакция ребенка/детей на действия специалиста

2 Аналитический Анализ и обсуждение результатов наблюдения Групповая дискуссия
Пробная характеристика метода на основе про-
веденного наблюдения и описания

3 Синтетический Краткое теоретическое изложение преподавате-
лем метода и его использование в работе с детьми 
с РАС

Лекция с разбором конкретных 
ситуаций

4 Рефлексивный Личное отношение к методу Эвристическая беседа
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хологических и образовательных вмешательствах, 
используемых в практике работы с детьми с рас-
стройствами аутистического спектра, — важная сто-
рона их профессиональной культуры.

В процессе подготовки педагогов такой опыт при-
обретается при моделировании конкретных учеб-

ных ситуаций, в ходе обсуждения случаев реальной 
практики, которая пронизывает весь процесс обуче-
ния, затем выносится на непосредственную произ-
водственную практику в вузе и в последующие годы 
может быть использован при дальнейшем овладении 
специальностью. 
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