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П
остановка проблемы. Известно, что с уве-
личением возраста пациентов с расстрой-
ствами аутистического спектра растет и 

стоимость их содержания. И своевременная под-
держка детей может существенно повлиять и на 
улучшение качества их жизни, и на снижение сто-
имости дальнейшего сопровождения [Морозов, 
2017]. Поддержка ориентирована на особые по-
требности людей с РАС, и поэтому при органи-

зации сопровождения требуется решать более 
сложные задачи, чем при работе с людьми, име-
ющими другие нарушения. В случаях, например, 
серьезного недоразвития социальных навыков 
или при отсутствии вербального общения некото-
рые модели независимой жизни неприемлемы, 
и такие люди нуждаются в особых условиях пре-
бывания с сопровождением и дополнительным 
пространством. Некоторым людям необходимы 

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2019-49-3-138

УДК 159.972

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Н.В. Чевычелова (Красноярск, Россия)
Е.А. Черенёва (Красноярск, Россия)
Д.В. Черенёв (Красноярск, Россия)
С.Г. Маслобоев (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Расстройства аутисти-

ческого спектра (РАС) на сегодняшний день по пра-
ву считаются одной из самых распространенных па-
тологий в развитии детей раннего возраста во всем 
мире, и в частности в России. На сегодняшний день 
специалистами разрабатываются и апробируются не 
отдельные технологии, а комплексные модели, объе-
диняющие наиболее перспективные технологии, ме-
тоды и средства обучения и сопровождения детей с 
РАС, особое внимание уделяется прогрессивной мо-
дели позитивной социализации. Достижение этой 
цели требует реализации системного подхода, объ-
единяющего технологии помощи самому ребенку и 
поддержки семьи, в которой он воспитывается. 

Методология (материалы и методы). 
Методологией исследования явились положения об-
щей и специальной психологии и педагогики: о един-
стве закономерностей развития нормального и ано-
мального ребенка, о потенциальных возможно-
стях развития ребенка (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, 
Е.М. Мастюкова и др.); теория социального науче-
ния (А. Бандура); подход к аутизму как расстройству 
аффективной организации поведения и сознания 
(Л. Каннер, В.В. Лебединский, О.С. Никольская); сис-
тема сенсорно-перцептивной диагностики и коррек-

ции (О. Богдашина); принципы невербальной комму-
никации детей с РАС (Р. Хейхау) и др.

Результаты исследования. Для детей с аутиз-
мом наиболее правильной является технология, при 
которой для них открыты разные пути обучения – и в 
массовом, и в инклюзивном, и в специальном учреж-
дениях, и в группе / классе для РАС, в зависимости от 
уровня развития ребенка и запроса родителей. При 
этом образовательный маршрут таких детей может 
иметь стадиальность, что обеспечивает возможность 
перехода от облегченной к усложненной форме об-
учения как для ребенка, так и для преподавателей.

Выводы. Таким образом, организация и внедре-
ние образовательного процесса для аутичного ре-
бенка – это полисистемный процесс, который можно 
реализовать только при условии согласованной ра-
боты участников междисциплинарной группы сопро-
вождения, способных разработать для ребенка ком-
плексную технологию, целенаправленно ее выпол-
нять, отслеживать динамику успешности этого про-
цесса и вносить необходимые коррективы для повы-
шения его эффективности.

Ключевые слова: расстройство аутистиче-
ского спектра, коррекция, обучение, сопровожде-
ние, технология, комплексная модель образования 
и сопровождения.
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специальные условия, изолирующие от освеще-
ния или шумов, а также для удовлетворения осо-
бых сенсорных потребностей [Никольская, Баен-
ская, Либлинг, 2014]. Очевидно, что помощь де-
тям с расстройствами аутистического спектра 
должна быть адаптированной к их потребностям, 
а также доступной, несмотря на значительные 
финансовые затраты их семей на абилитацию и 
реабилитацию с раннего детства, тем более что в 
будущем многие из них не будут заниматься про-
фессиональной деятельностью. 

Цель статьи. Несмотря на значительное 
разнообразие методов и подходов к коррекции 
РАС, следует отметить, что иногда их подбирают 
хаотично, в зависимости, прежде всего, от зна-
ний и умений специалистов, а не от потребно-
стей ребенка. Цель статьи – раскрыть особен-
ности технологии психолого-педагогического 
сопровождения как системы упорядоченных 
действий, операций, методов и средств, на-
правленных на прогнозируемый результат. 
Прогнозируемым (желаемым) исходом в случае 
детей с особыми образовательными потребно-
стями (в том числе с аутизмом) является их опти-
мальное развитие и качественное образование.

Методологию исследования составляют: 
положения общей и специальной психологии 
и педагогики о единстве закономерностей раз-
вития нормального и аномального ребенка, по-
тенциальных возможностях развития ребенка               
(Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова 
и др.); подход к аутизму как расстройству аф-
фективной организации поведения и сознания                
(Л. Каннер, В.В. Лебединский, О.С. Никольская). 

Иногда коррекционная работа ограничива-
ется только одним (вроде бы универсальным) 
методом, или, наоборот, педагог ориентируется 
на эклектичный подход, упуская необходимость 
взаимосвязей между результатами диагности-
ки и принципами построения индивидуальной 
программы развития ребенка. Общее мнение 
таково, что ни один из методов не является хо-
рошим или плохим сам по себе, обоснованность 
его применения зависит от двух условий.

1. От эффективности метода для конкретно-
го ребенка на данный момент его развития.

2. От способности специалиста правиль-
но применить этот метод (уровня его подготов-
ленности – развития профессиональных и лич-
ностных качеств). Практика терапевтической 
помощи детям с расстройствами аутистическо-
го спектра в мире показала, что их «лечением» 
являются коррекционно-развивающие и учеб-
ные программы, и хотя специалистами разных 
стран наработаны многочисленные подходы, 
методы и средства психолого-педагогической 
коррекции, на сегодня нет однозначности и со-
гласованности в отношении выбора и примене-
ния этих подходов. Перечислим подходы и тех-
нологии вмешательства, широко применяемые 
в коррекционной работе с детьми с РАС [Virues-
Ortega, Julio, Pastor, 2013]. 

В работе с детьми с аутизмом существу-
ет около пятисот методов и методик. Выделяют 
следующие основные подходы и методы рабо-
ты с детьми с РАС.

1. Поведенческие подходы: ABA (Applied 
behavior analysis) – прикладной анализ поведе-
ния; VBA (Verbal behavior analysis) – вербально-
поведенческий анализ; Pivotal Response 
Treatment (PRT) – обучение основным реакциям; 
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 
Related Communication Handicapped Children) – 
программа, позволяющая обучать детей с аутиз-
мом и детей с особыми потребностями и др.

2. Развивающие подходы: эмоционально-
смысловой подход; DIR Floortime; Son-Rise; Daily 
life therapy – ежедневная жизненная терапия; 
RDI – программа развития межличностных отно-
шений; PECS – коммуникационная система об-
мена изображениями и др. 

3. Сенсорно-перцептивные подходы: сен-
сорная интеграция; Томатис-терапия и др.

4. Эклектичные подходы: модель SCERTS: 
The Miller Method – метод Миллера и др.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Большинство современных подходов к работе с 
детьми с РАС в качестве основной цели позицио-
нируют разработку индивидуального жизненно-
го маршрута, который позволял бы ребенку най-
ти свое место в образовательной и профессио-
нальной системах (О. Богдашина, Ф.Р. Волкмар, 
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С. Гринспен, И.А. Костин, К.С. Лебединская,               
О.С. Никольская, D. Fein и др.). 

Достижение этой цели требует реализации 
системного подхода, объединяющего техноло-
гии помощи самому ребенку и поддержки се-
мьи, в которой он воспитывается. 

Значительное количество существующих 
технологий обучения и сопровождения детей с 
РАС обусловлено главным образом множествен-
ностью лежащих в их основе теоретических 
предпосылок, которая, в свою очередь, проис-
текает из клинического полиморфизма рассма-
триваемого нарушения (М.К. Бардышевская,                 
В.В. Лебединский, С.А. Морозов, Т.И. Морозова, 
E. Schopler, R. Simpson). 

Исследовательский интерес к дальнейшим 
разработкам методов и технологий обучения и 
сопровождения детей с РАС объясняется необхо-
димостью обеспечения вариативности форм об-
учения таких детей, поиска вариантов создания 
инклюзивных образовательных сред, способству-
ющих полноценной социализации детей с нару-
шениями в развитии [Морозов, Морозова, 2016].

Сложившуюся на сегодняшний день ситуа-
цию с инклюзией детей с РАС в образовательную 
и социальную среду очень точно охарактеризо-
вала в своей недавней публикации ведущий со-
трудник лаборатории психологических проблем 
детей с ограниченными возможностями адапта-
ции Московского психолого-педагогического уни-
верситета Н.Я. Семаго: «Еще 5–7 лет назад труд-
но было представить, что большинство детей с 
РАС будут реально рассматриваться как участ ники 
процесса инклюзивного образования, а учителя 
обычных школ будут запраши вать на курсах повы-
шения квалификации информацию об особенно-
стях РАС. Ре альностью на сегодняшний день явля-
ется то, что во многих школах дети с РАС обучаются 
вместе со сверстниками, имеющими другие про-
блемы, или просто с обычными сверстни ками. Но, 
несмотря на достигнутые в этой сфере успехи, су-
ществует много проблем, связанных собственно с 
социальной и об разовательной адаптацией детей 
с РАС, что и определяет необходимость длитель-
ного и специфичного психолого-педагогического 
сопровождения» [Семаго, Соломахина, 2017].

В качестве основополагающих принципов 
создания благоприятной, адаптированной к по-
требностям и возможностям детей с РАС образо-
вательной среды специалистами называются сле-
дующие: раннее начало коррекционной работы; 
системность, своевременность и правильная ор-
ганизация помощи; поэтапность в осуществлении 
коррекционно-развивающих мероприятий; ко-
мандный подход специалистов к работе с детьми 
и семьями, в которых они воспитываются; значи-
тельный объем и высокая интенсивность коррек-
ционной работы; поддержание постоянного вза-
имодействия с семьей, в которой воспитывается 
ребенок с РАС (С.Б. Лазуренко, 2012).

Все эти принципы лежат в основе современ-
ных комплексных моделей помощи детям с РАС.

Анализ литературных источников по пробле-
ме исследования показал, что в последнее деся-
тилетие в российских образовательных учреж-
дениях для детей с РАС активно внедряются мо-
дель комплексной многоуровневой реабилита-
ции и мультидисциплинарная модель взаимо-
действия специалистов (С.А. Морозов, Т.И. Мо-
розова, Е.А. Черенёва, Е.А. Володенкова и др.). 
Суть модели состоит в организации межведом-
ственного взаимодействия, объединения специ-
алистов разного профиля для оказания всесто-
ронней поддержки детям с РАС и семьям, в кото-
рых они воспитываются. Основное различие со-
стоит в том, что первая модель объединяет спе-
циалистов сферы медицины, психологии, педа-
гогики и социальной защиты, а вторая, помимо 
перечисленных, подключает к работе с семьями 
с детьми с РАС также государственные и обще-
ственные организации, специализирующиеся 
на оказании правовой помощи, экономической 
поддержке и нетрадиционных альтернативных 
технологиях терапии РАС. 

Применительно к альтернативным техноло-
гиям, речь идет о таких терапевтических техно-
логиях, как иппотерапия, анималотерапия, дель-
финотерапия, канистерапия, позволяющие за-
действовать практически все сенсорные систе-
мы [Богдашина, 2016].

Существенная роль отводится арттерапевти-
ческим методам и технологиям работы с деть-
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ми, развивающим мелкую моторику, символи-
ческое мышление, речь, конструктивный прак-
сис, коммуникативные и социальные навыки 
межличностного взаимодействия [Никольская, 
Баенская, Либлинг, 2014]. 

В рамках названных комплексных моделей 
обучения и сопровождения детей с РАС активно 
применяются технологии сенсорной интегратив-
ной терапии, когнитивно-поведенческого тре-
нинга [Богдашина, 2016].

Анализ публикаций специалистов-практи-
ков показывает, что альтернативные методы и 
технологии обучения и сопровождения детей с 
РАС обеспечивают выраженный положительный 
терапевтический эффект.

Так, например, А.А. Аделова апробирова-
ла метод фототерапии в коррекционной рабо-
те с детьми дошкольного возраста, имеющими 
расстройства аутистического спектра различной 
степени тяжести. Фототерапия использовалась 
ею в качестве способа замены вербальной фор-
мы подачи дидактики на визуальную с опорой 
на короткий текст-комментарий [Аделова, 2017]. 

Основным содержанием фототерапии яв-
ляется создание и восприятие фотографических 
образов, дополняемое их обсуждением. Фототе-
рапия используется как вспомогательное сред-
ство для развития речи, коммуникации, норма-
лизации поведения, также для решения ряда 
других коррекционных задач.

Авторский подход в использовании фототе-
рапии базируется на общеизвестной специфи-
ке детей с РАС, а именно: многие дети с РАС не 
видят смысла в занятии той деятельностью, ко-
торая их не интересует, и отказываются от уча-
стия в ней. Это бывает даже и при показе ре-
зультатов решенной задачи или проверке пись-
менной работы. Дети могут настороженно от-
носиться к новым заданиям и предпочитают 
выполнять уже известную и хорошо знакомую 
им работу. Поэтому педагогу важно уметь до-
зированно вводить незнакомый материал, со-
относя его со знакомым, и делать связь между 
ними более четкой и явной.

В таком случае подобранные последова-
тельно фотографии дают возможность детям 

воспринимать информацию от педагога так-
же и визуально (на фото), а не только на слух (в 
словах). В случае с особым ребенком это важно 
вдвойне, так как у них обычно имеются пробле-
мы с восприятием и переработкой поступающей 
информации.

Идея использования фотографии в обуче-
нии и психолого-педагогическом сопровожде-
нии детей с РАС поддерживается и зарубежны-
ми специалистами. В качестве примера здесь 
можно привести разработанную американским 
педагогом дополнительного образования, спе-
циалистом по абилитации Еврейской Академии 
для особых детей Диной Векслер технику фото-
книжек, использование которой существенно 
улучшает качественные характеристики учебной 
деятельности детей, повышает ее результатив-
ность за счет стимулирования в детях с РАС жи-
вого интереса к предмету изучения1.

Современные комплексные модели помо-
щи детям с РАС активно совершенствуются пу-
тем обогащения их виртуальными компьютер-
ными технологиями, предназначенными для 
обучения детей навыкам социальной коммуни-
кации. При этом основной акцент делается на 
обеспечении пользователям безопасных и ком-
фортных условий обучения, минимизации всех 
отвлекающих факторов и предоставлении до-
полнительной поддержки от специалистов [Ай-
сина, Максименко, 2015]. 

Отечественными специалистами, зани-
мающимися внедрением в практику работы с 
детьми с РАС компьютерных технологий, был 
взят за основу опыт зарубежных коллег. Еще 
в 2007 г. в Великобритании были разработа-
ны обучающая программа, позволяющая улуч-
шить навыки понимания различных эмоций 
(радости, страха, печали, гнева) у детей с РАС 
в возрасте от 7 до 16 лет, и виртуальная обу-
чающая модель «Виртуальное кафе», предна-
значенная для обучения подростков с аутиз-
мом навыкам поведения в общественных ме-
стах [Айсина, Максименко, 2015].

1 Фототерапия: использование фотографии в психологи-
ческой практике / под ред. А.И. Копытина. М.: Когито-
центр, 2006.
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Вслед за учеными из Великобритании, пор-
тугальские специалисты предложили виртуаль-
ную технологию в виде тренажера, с помощью 
которого дети и подростки с РАС обучались рас-
познавать эмоциональную экспрессию по выра-
жению лица аватара. На сегодняшний день этот 
виртуальный тренажер дорабатывается путем 
добавления в игру музыкальных стимулов и до-
полнения голосовой инструкции визуальной, по-
сле чего будет проведено рандомизированное 
контролируемое исследование, направленное 
на определение его эффективности [Mitchell, 
Parsons, Leonard, 2007].

Среди виртуальных технологий особого 
внимания заслуживает разработка междуна-
родной группы ученых – виртуальная система 
«StoryTable», предназначенная для высоко-
функциональных детей с аутизмом от 9 до 11 
лет и направленная на формирование таких 
важных социальных навыков, как зрительный 
контакт, обмен мнениями и сотрудничество. 
Система представляет собой трехмерную вир-
туальную среду, в которой дети в режиме ре-
ального времени могут сочинять историю с 
определенным сюжетом, выбирая главного ге-
роя, других персонажей и предметы интерье-
ра. Специфика данной технологии заключает-
ся в том, что каждая сессия предполагает одно-
временную работу двоих детей, которых про-
сят вместе придумать и рассказать историю. 
Апробация системы подтвердила гипотезу ее 
разработчиков о том, что виртуальные техно-
логии, предлагающие стимулирующий, возна-
граждающий визуальный интерфейс и актив-
ные виртуальные коммуникации, способствуют 
улучшению навыков общения аутичных детей 
как друг с другом, так и с неаутичными людьми 
[Wang, Anagnostou, 2014].

Помимо общераспространенных техноло-
гий, которые применяются совокупно, образуя 
комплексные модели обучения и сопровожде-
ния, в разных регионах России осуществляются 
разработка и апробация локальных подходов к 
поддержке детей с РАС. 

Очевидно, что технология социального про-
ектирования носит по большей части вспомога-

тельный характер и направлена в первую оче-
редь на совершенствование механизмов соци-
альной адаптации лиц с расстройствами аути-
стического спектра.

Результаты исследования. Таким образом, 
даже этот коротко представленный перечень 
технологий оказания помощи детям с РАС по-
зволяет сделать вывод о выраженных положи-
тельных тенденциях в решении проблем семей, 
воспитывающих детей с РАС. Вместе с тем нель-
зя игнорировать тот факт, что на сегодняшний 
день назрела необходимость объединения это-
го опыта в виде определенной системы, концеп-
ции, единой структурированной, наполненной 
содержательными компонентами комплексной 
модели сопровождения детей с РАС. 

Такая модель была предложена коллекти-
вом ученых института фундаментальных и при-
кладных исследований Северо-Кавказского фе-
дерального университета под руководством    
А.А. Нестеровой. Авторское ее наименование 
звучит как «Модель сопровождения позитивной 
социализации детей с РАС и сложными дефекта-
ми» [Нестерова, Айсина, Суслова, 2016].

Уникальность данной модели заключается 
в органичном сочетании мультидисциплинар-
ного и междисциплинарного подходов, что во 
внешнем плане выражается в организации ра-
боты команды специалистов разного профиля, 
которые совместными, четко скоординирован-
ными усилиями вовлекают детей с РАС и слож-
ными дефектами в деятельность социализирую-
щих институтов.

В основе модели – базовые условия пози-
тивной социализации личности, а именно: точ-
ная оценка состояния психического здоровья ре-
бенка; постоянное тесное взаимодействие всех 
субъектов образовательной и коррекционно-
развивающей деятельности (детей, педагогов, 
психологов, дефектологов, родителей, социаль-
ных партнеров и т.д.); непрерывный мониторинг 
совокупных показателей (в том числе социальной 
компетентности) развития детей в динамике.

Одно из ключевых концептуальных положе-
ний, которым руководствовались разработчики 
рассматриваемой модели, заключается в при-
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знании того факта, что РАС – группа крайне не-
однородная, в силу чего единая комплексная 
модель обучения и сопровождения детей с РАС 
имеет место быть только в том случае, если она 
будет состоять из жизненно необходимых для 
социализации ребенка с РАС компонентов.

Основное понятие в данной модели – пози-
тивная социализация. Оно трактуется как «рас-
ширение спектра собственных умений и повы-
шение возможностей участия ребенка с РАС в 
социальной жизни, что может быть достигнуто 
как за счет формирования навыков и развития 
способностей самого ребенка, так и за счет соз-
дания специальных условий посредством основ-
ных агентов социализации ребенка» [Нестерова, 
Айсина, Суслова, 2016]. 

Ядро модели составляют 4 модуля: управ-
ленческий, педагогический, коррекционно-
реабилитационный и психолого-педагогический. 
Каждый модуль содержит описание организа-
ционных (функций, целей, задач и т.д.) и содер-
жательных (компетенция специалистов, методы 
и технологии работы и т.д.) вопросов.

Применение авторами междисциплинарно-
го и мультидисциплинарного подходов одновре-
менно позволяет решать целый ряд актуальных 
и до настоящего времени не решенных задач.

Во-первых, такой подход позволяет подгото-
вить работников общеобразовательных учреж-
дений к разработке и реализации программ ин-
клюзивного образования, выработать у них прак-
тические навыки работы с детьми-аутистами, 
расширить и углубить теоретические знания по 
вопросам, связанным с РАС, без чего практиче-
ская деятельность педагогов невозможна. 

Во-вторых, такой подход обеспечивает пол-
ноценное междисциплинарное и межведом-
ственное взаимодействие и тем самым устраняет 
проблему разделения полномочий между специ-
алистами разного профиля, определения границ 
ответственности каждого из них, облегчает выра-
ботку единой стратегии работы для достижения 
наилучшего для ребенка результата.

В-третьих, создание общей команды позво-
ляет решить широко распространенную пробле-
му «недоступности» специалистов узкого про-

филя (врачей и дефектологов) для основных спе-
циалистов (педагогов, психологов, социальных 
педагогов), которым может оперативно потре-
боваться консультативная помощь. 

Международный институт аутизма в Крас-
ноярском государственном педагогическом 
университете им. В.П. Астафьева (МИА) выпол-
нил уникальную системную работу по диагно-
стике и сопровождению детей с РАС и сход-
ными состояниями. Уникальность подхода за-
ключается в разработке дифференцированно-
го подхода на основе сенсорно-перцептивной 
сферы ребенка и активного включения семьи в 
процесс сопровождения. Разработанные техно-
логии являются основой для развития навыков 
коммуникации, социального взаимодействия 
ребенка с РАС, формирования у него актив-
ной социальной роли. Для этого используют-
ся сенсорно-перцептивная терапия (Ольга Бог-
дашина), коррекция синдрома скотопической 
чувствительности (синдром Ирлен), невер-
бальный театр (Ричард Хейхау), PECS, телесно-
ориентированная терапия [Черенёва, Володен-
кова, 2016; Черенёва и др., 2018].

Заключение. Подводя итог вышесказанно-
му, мы можем констатировать наличие разно-
образных подходов технологий обучения и со-
провождения детей с РАС и семей, в которых 
они воспитываются. Вместе с тем в отечествен-
ной практике обучения и сопровождения детей 
с РАС до настоящего времени отсутствует единая 
структурированная, наполненная содержатель-
ными компонентами комплексная модель ра-
боты с данной категорией детей. На сегодняш-
ний день образец такой модели разработан на 
теоретическом уровне, с позиций мультидис-
циплинарного (комплексного) и междисципли-
нарного подходов – модель сопровождения по-
зитивной социализации детей РАС. Ее реализа-
ция в регионах РФ позволит эффективно плани-
ровать программу сопровождения детей с РАС 
в общеобразовательных и коррекционных шко-
лах, организациях, практикующих инклюзивное 
обучение и воспитание, в медико-психолого-
педагогических центрах, а также усовершен-
ствовать деятельность системы повышения ква-
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лификации педагогов, врачей, социальных реа-
билитологов, психологов, специалистов коррек-
ционной педагогики.

Обозначим основные ориентиры эффектив-
ной подготовки ребенка с аутизмом к образова-
тельному процессу.

1. Главным фактором успешности такого 
процесса является раннее выявление у ребенка 
с аутизмом нарушений развития и оказание ему 
и его семье системной помощи, организованной 
на основе стандартных требований к деятельно-
сти служб раннего вмешательства.

2. Чрезвычайно важно наладить способству-
ющую развитию ребенка обстановку в семье. 
Это касается организации быта, порядка жиз-
недеятельности, способов общения и взаимо-
действия родителей с ребенком. Без соответ-
ствующих преобразований в семье как микросо-
циуме практически невозможно достичь устой-
чивых изменений в развитии ребенка.

3. Возможность аутичного ребенка пребы-
вать в детском коллективе обусловлена соответ-
ствующим уровнем развития не столько его ин-
теллектуальных, сколько адаптивных функций. 
Так, например, при подготовке детей с аутизмом 
к школьному обучению в первую очередь сле-
дует уделять внимание психомоторному и соци-
альному развитию, и только на этом фоне – фор-
мированию школьных навыков. Лишь с появ-
лением надежного фундамента, которым явля-
ются базовые структуры психической организа-
ции (тоническая регуляция, сенсорная интегра-
ция, интерес к людям и чувство доверия), мож-
но значительно облегчить состояние ребенка и 
достичь устойчивых положительных изменений 
в его целостном развитии.

Своевременная грамотная помощь ребен-
ку с аутизмом и его семье значительно облег-
чает процесс его вхождения в образовательное 
пространство. Однако столь же важной является 
подготовка для него учебной среды. В этой ста-
тье больше внимания уделяется такому важно-
му компоненту осмысленной организации обра-
зовательного процесса, как создание необходи-
мых условий образовательного процесса в учеб-
ном заведении для ребенка с аутизмом.
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Abstract
Statement of the problem and purpose of the ar-

ticle. Autism spectrum disorders (ASD) are rightly con-
sidered one of the most common pathologies in the de-
velopment of young children throughout the world and, 
in particular, in Russia. Today, specialists are developing 
and testing not individual technologies, but complex 
models that combine the most promising technologies, 
methods and means of teaching and supporting chil-
dren with ASD, special attention is paid to the progres-
sive model of positive socialization. Achieving this goal 
requires the implementation of a systematic approach, 
combining technologies to help the child himself and 
support the family in which he is brought up.

Methodology (materials and methods). The meth-
odology of the study was the provisions of general and 
special psychology and pedagogy: on the unity of the 
laws of development of a normal and abnormal child, on 
the potential development of the child (L. S. Vygotsky, 
R. E. Levina, E. Mastyukova, etc.); theory of social learn-
ing (A. Bandura); approach to autism as a disorder of the 
affective organization of behavior and consciousness (L. 
Kanner, V.V. Lebedinsky, O.S. Nikolskaya); sensory-per-

ceptual diagnosis and correction system (O. Bogdashi-
na); principles of non-verbal communication of children 
with ASD (R. Heyhow).

Results. For children with autism, the most appro-
priate is the technology in which different ways of learn-
ing are open for them – in the mass, and inclusive, and 
in special institutions, and in the group / class for ASD, 
depending on the level of development of the child and 
the request of parents. At the same time, the education-
al route of such children can be staged, which makes it 
possible to switch from a lightweight to a complicated 
form of education for both the child and teachers.

Conclusions.Thus, the organization and implemen-
tation of the educational process for an autistic child is 
a multisystem process that can only be achieved if the 
members of the multidisciplinary support group are able 
to work together to develop a comprehensive technol-
ogy for the child, purposefully implement it, track the 
dynamics of the success of this process and make the 
necessary adjustments for increase its effectiveness.

Keywords: autism spectrum disorder, correction, 
training, support, technology, a comprehensive model of 
education and support.
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