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Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы реализации инклюзивного 

воспитания и обучения детей с расстройствами аутистического спектра в образовательном 

пространстве. 

Resume. The article reveals the main problems of inclusive education implementation and 

children with autism spectrum disorders training in the educational system. 
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До настоящего времени система отечественного образования делила детей на 

нормально-развивающихся и детей-инвалидов, однако, в силу развития общественной и 

научной мысли, была принята концепция принятия индивидуальности каждого ребенка вне 

зависимости от наличия или отсутствия у него нарушений. Сейчас уже не употребляют 

понятие «дети-инвалиды», целесообразно называть детей, имеющих те или иные 

нарушения, детьми с особыми образовательными потребностями. 

Детей с расстройством нервной системы, которое характеризуется дефицитом в 

социальных взаимодействиях и коммуникацией с наличием стереотипий (повторяющихся 

действий) – расстройством аутистического спектра становится все больше и больше среди 

населения. В США в 2014 году оно было диагностировано у одного из 59 детей [1, с.14]. 

Кроме того расстройство аутистического спектра диагностируется во всех расовых, 

этнических и социально-экономических группах. 

Изучение данного заболевания осложняется тем, что в настоящее время причины 

болезни не известны, есть предположение, что оно возникает как следствие сложного 

взаимодействия между генетическими, эпигенетическими и экологическими факторами [2, 

с. 123]. Процесс инклюзии детей с аутизмом в общеобразовательную среду обучения может 

быть успешным и способствовать их психологическому и эмоциональному развитию. 

Разнообразные стратегии инклюзии, которые применяются в процессе обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), позволяют построить процесс инклюзии на 

основе индивидуальных способностей и возможностей каждого ребенка, учитывая 

дефициты развития и характерные черты заболевания. 

Включение детей с аутизмом в массовую образовательную среду в школьном 

возрасте может оказывать значительное влияние на их развитие, в частности, повышение 

уровня речевых и коммуникативных навыков, навыков социализации и интеллектуального 

уровня. Большинство экспертов считают инклюзию гражданским правом, ответственным 

за формирование соответствующего социального развития, но для того чтобы инклюзия и 

обучение в среде нормативно развивающихся сверстников были успешными, многим детям 

с РАС требуется специализированная помощь. 

Характерные особенности детей с аутизмом 

В отличие от детей с другими видами расстройств (например, с умственной 

отсталостью), большая часть детей с РАС могут успешно обучаться по общей школьной 

программе. Аутичный ребенок может преуспевать в математике, а иногда и опережать 

своих сверстников в этой области. Некоторые дети очень хорошо рисуют (у кого нет 

проблем с мелкой моторикой). Также многие довольно быстро приобретают навыки чтения 

и обучаются бегло читать, но, чаще всего, не понимают смысла прочитанного. 

С другой стороны, аутичные черты и проблемы восприятия являются серьезным 

препятствием при обучении в школе. 
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Кроме того, аутичным детям свойственны многочисленные речевые нарушения. 

Помимо коммуникативных и речевых расстройств, дети с РАС имеют нарушения в 

сенсорном восприятии и обработке сенсорных стимулов. Данные нарушения могут стать 

причиной тревоги или привести к истерике, агрессии и крикам. 

Инклюзивная среда обучения – это именно та среда, в которой сенсорные 

особенности детей с РАС могут не найти поддержки. Многие аутичные дети чрезвычайно 

чувствительны к шуму и громким звукам. Крики других учеников на перемене, шум в 

классе могут стать причиной ответных криков или вызвать то поведение, которое помогает 

ребенку с РАС отвлечься и успокоиться. Громкий голос или плач другого ребенка в классе 

могут спровоцировать ответную эмоциональную реакцию, и аутичный ученик начнет 

плакать, кричать, или, в худшем случае, разбрасывать предметы, толкаться. 

Таким образом, для аутичного ребенка, который обучается по инклюзивной 

программе, часто требуется дополнительная психологическая или эмоциональная 

поддержка как в рамках, так и вне школы. 

Организация обучающей среды. Визуальное расписание 

Эта стратегия часто используется для повышения предсказуемости и как 

альтернатива вербальным и письменным инструкциям. 

Когда ребенок изначально знает, какие задания он будет выполнять и в какой 

последовательности, особенно когда более легкие и мотивационные задания следуют за 

более сложными, вероятность появления нежелательного поведения уменьшается. 

Заранее выстроенное расписание урока помогает ребенку мысленно подготовиться 

и сосредоточиться на подготовке сложных заданий, тогда как выполнение любимых 

действий после сложных заданий является поощрением и мотивационным стимулом. 

Использование визуального расписания во время уроков или занятий помогает 

структурировать учебную деятельность и таким образом помочь аутичному ребенку лучше 

понимать происходящее, выполнять требуемые задания на постоянной основе и 

сотрудничать при переходе от одной деятельности к другой. 

Использование подсказок 

Чаще всего в инклюзии используются: 

• вербальные (словесные подсказки), с помощью которых ребенку напоминают, что 

нужно сделать в той или иной ситуации и как отреагировать; 

• визуальные подсказки (карточки, символы, иконки), которые помогают ребенку 

понять абстрактные речевые понятия; 

• моделирование (показ необходимого действия ребенку), с помощью которого 

ребенок может повторить нужное действие в нужной ситуации; 

• использование вибрирующего приборчика, который, незаметно от посторонних, 

напоминает ребенку обратиться к сверстнику в процессе совместной игры и т. д. 

Применение подсказок требует определенного опыта и умения, основной частью 

которого являются стратегии постепенного уменьшения подсказок. Недостаточно один раз 

подсказать ребенку, что и как нужно делать в той или иной ситуации. Существует большая 

вероятность того, что аутичному ребенку необходимы неоднократное повторение и 

интенсивное обучение. С другой стороны, частое использование одного и того же вида 

подсказки, без уменьшения ее интенсивности, может вызвать зависимость, и тогда ребенок 

приучится реагировать только в том случае, если кто-то из окружающих говорит или 

показывает, что нужно делать. Для того чтобы предотвратить данную ситуацию, требуется 

постепенное снижение уровня и интенсивности подсказки, до полного ее исчезновения. 

Только с помощью постепенного прекращения использования подсказки можно научить 

ребенка реагировать на нужные стимулы и таким образом существенно повысить уровень 

навыков обучения и самостоятельности. 
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Использование поощрений 

Для того чтобы обучение в инклюзии детей с аутизмом по-прежнему было не менее 

эффективным, чем в индивидуальном формате, в инклюзии используются отсроченные 

поощрения или же они предоставляются попеременно, варьирующимся образом. 

Отсроченные поощрения могут быть в виде системы жетонов, когда в течение 

обучения в качестве поощрения ребенку предоставляется жетон (значок, наклейка, 

пуговица), и, набирая определенное их количество, он может выбрать тот мотивационный 

предмет или действие, которое является для него самым ценным на данный момент 

(например, на перемене послушать музыку в наушниках в течение 15 минут). Также может 

использоваться система уровней, когда помимо жетонов ребенку предоставляют 

дополнительные знаки отличия или стимулы, с помощью которых он может получить 

доступ к более значительным поощрениям, но в более отдаленной перспективе времени. 

Предоставление более мелких поощрений, таких как похвалы, или жетонов на 

начальном этапе обучения может происходить часто, для того чтобы повысить мотивацию 

ребенка к обучению и создать условия, в которых он научится сотрудничать с 

окружающими его взрослыми и сверстниками. Однако со временем, чтобы не возникла 

зависимость от поощрений, оказание таковых переходит на переменный режим, когда 

мотивационные стимулы предоставляются реже, непредсказуемым образом или после 

выполнения целого комплекса заданий. Так же, как и при использовании подсказок, важно, 

чтобы процесс отказа от поощрений был постепенным, но происходил на постоянной 

основе. 

Социальные истории 

Метод «социальных историй» – это широко используемый метод терапии детей с 

РАС. Создание «социальной истории» предполагает описание той или иной ситуации, в 

которой требуется адекватное поведение на основе социальных правил. Поскольку 

аутичные дети затрудняются в понимании и соблюдении социальных правил вследствие 

особенностей восприятия и социальной мотивации, данный метод позволяет изложить 

социальную ситуацию в конкретной и доступной форме и позволит научить ребенка, как 

правильно вести себя в ней. Применение данной стратегии в процессе инклюзии может 

способствовать уменьшению социально неадекватного поведения, как, например, 

неуместные вербальные замечания или вокализации, и увеличить частоту приемлемого 

поведения, такого как обращение с просьбой или комментарием к сверстнику. 

Включение посредством сверстников 

В связи с характерным дефицитом развития навыков социального взаимодействия у 

детей с РАС предполагается, что привлечение нормативно развивающихся сверстников к 

инклюзии – это потенциально полезный подход для облегчения включения аутичных детей 

в общеобразовательный класс. Привлечение сверстников для помощи в обучении учеников, 

страдающих аутизмом, дает потенциальную возможность снизить потребность в 

постоянном индивидуальном внимании взрослого и тем самым позволяет детям с РАС 

действовать более независимо и максимально соответствовать их типично развивающимся 

одногодкам. Такое посредничество заключается в том, что сверстник вместе с ребенком с 

РАС объединяются в пару для работы над одним учебным алгоритмом, и сверстник 

помогает аутичному ребенку с помощью таких принципов обучения, как четкие и 

мотивационные инструкции, подсказки и поощрения, то есть выступает в качестве тьютора. 

Роль тьютора 

Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся 

сверстников не является простым и легким процессом для детей с РАС. Аутичному ребенку, 

у которого наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также 

гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт 

со сверстниками без помощи взрослого. Таким образом, сопровождение ребенка тьютором 

может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который приведет к 

успеху в программе инклюзии. С одной стороны, важно обучить ребенка приспособиться к 
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социальным правилам, распорядку дня, сенсорным раздражителям, которые находятся в 

натуральной среде, а с другой, научить окружающих (как взрослых, так и сверстников) с 

пониманием относиться к особенностям аутичного ребенка и воспринимать его, как 

неотъемлемую часть. 
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Аннотация. Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету 

физика – дидактическая игра. Игры, которые рекомендуются в специальной литературе для 

детей с ОПФР, дают возможность сделать то или иное обобщение, осознать правило, 

которое только что изучили, закрепить, повторить полученные знания в системе, новых 

связях, что помогает более глубокому усвоению пройденного материала. 

Resume. One of the effective means of developing interest in the subject of physics is a 

didactic game. The games that are recommended in the special literature for children with 

disabilities make it possible to make one or another generalization, to realize the rule that they 

have just studied, to consolidate, repeat the knowledge gained in the system, new connections, 

which helps to better assimilate the material covered. 

Ключевые слова: игровые технологии, метод фокальных объектов, ментальные 

карты. 

Key words: gaming technologies, focal object method, mental maps. 

 

Развитие инклюзивного образования в Республике Беларусь осуществляется на 

основе принципов и требований, утвердившихся в мировой образовательной практике. 

Инклюзивное образование в Беларуси предполагает включение всех детей, независимо от 

существующих между ними различий (по полу, национальности, принадлежности к 

этнической группе, религии, одаренности в определенной области, особенностям 

психофизического развития и др.), в общую и единую образовательную среду на основе 

использования педагогических средств и методов, ориентированных на широкое 

многообразие образовательных потребностей и возможностей учащихся.  

Важнейшими целевыми установками инклюзивного образования по физике, 

выступают обеспечение равного доступа всех детей к качественному усвоению физической 

картины мира, организация совместного обучения и воспитания учащихся, имеющих в том 

числе различия, на основе признания и учета уникальности каждого ребенка и создания в 

учреждениях образования благоприятной атмосферы для более эффективной 

самореализации обучающихся. 




