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Аннотация. В статье проанализированы особенности развития детей с 

аутизмом. Определены основные методы и приемы, способствующие 

повышению эффективности коррекционно-развивающей работы, а также 

соответствующие указанным особенностям развития детей с аутизмом.  
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Специфика развития лиц с аутизмом (аутистическими нарушениями) 

привлекает большое внимание исследователей разных стран (Ф. Аппе, В. М. 

Башина, К.С. Лебединская, О.С. Никольская, Т. Питерс, И.В. Ковалец, И.Е. 

Валитова, Т.Л. Лещинская и др.), что во многом обосновано постоянным 

увеличением количества людей данной категории. Как отмечают 

исследователи, «аутизм – это искаженное психическое развитие человека, 

характеризующееся экстремальным одиночеством, отгороженностью от мира, 

сопротивлением любым жизненным изменениям, стереотипными формами 

поведения, погруженностью в специфические интересы, своеобразным 

развитием речи» [1, с. 4]. 

Во многом особенности развития детей с аутизмом (аутистическими 

нарушениями) обусловлены спецификой преобразования ими сенсорной 

информации, что вызывает затруднения при формировании умений выполнять 

разнообразные действия в соответствии с воспринятой информацией. 
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Выделяют два основных вида искажения восприятия сенсорной информации 

детьми с аутистическими нарушениями: 1) искажение восприятия сенсорной 

информации вследствие повышенной чувствительности к сенсорным стимулам; 

2) искажение восприятия сенсорной информации из-за пониженной 

чувствительности к сенсорным стимулам. Данное разделение можно соотнести 

с явлениями гиповозбудимости, когда дети не интересуются даже яркими 

игрушками, не стремятся исследовать окружающую среду, остаются 

максимально пассивными и т.п., либо гипервозбудимости, при которой дети 

отличаются двигательным беспокойством, сопротивлением при кормлении, 

одевании, купании и т.д.  

В процессе коррекционно-развивающей работы указанные особенности 

восприятия сенсорной информации могут оказывать и положительное 

действие. Актуальным является использование таких методов и средств, 

которые будут соотноситься со спецификой развития детей. Например, если 

ребенок проявляет наибольший интерес к ярким световым стимулам, на 

которых основаны его стереотипии поведения или аутостимуляции, то 

эффективным является задействование именно этих элементов в процессе 

занятия, актуализируя таким образом резервные возможности ребенка. 

Одним из наиболее эффективных методов коррекционно-развивающей 

работы с детьми с аутистическими нарушениями является метод сенсорной 

интеграции (Дж. Айрис, У. Ислинг, И.Н. Миненкова и др.). Исследователи 

предлагают такое определение понятия «сенсорная интеграция – это 

взаимодействие всех органов чувств, которое подразумевает упорядочивание 

ощущений и раздражителей таким образом, чтобы человек мог адекватно 

реагировать на определенные стимулы и действовать в соответствии с 

ситуацией» [2, с. 22].  

Одной из отличительных особенностей метода сенсорной интеграции 

является его динамическая основа: зрительные, слуховые, тактильные и прочие 

ощущения и представления возникают у ребенка в процессе движения. 

Многоканальный характер восприятия позволяет человеку использовать 
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несколько органов чувств одновременно: ощущения различных модальностей в 

результате сложной аналитико-синтетической деятельности мозга 

объединяются в целостный образ предмета (явления, ситуации) и 

интерпретируются в соответствии с прежним сенсорным опытом. Зачастую 

дети с аутизмом выделяют только некоторые из общей совокупности 

раздражителей, как правило, наиболее значимые для них, поскольку для них 

характерен моноканальный характер восприятия. В связи с этим окружающий 

мир для них не складывается в единый образ. Использование метода сенсорной 

интеграции в ходе коррекционно-развивающей работы будет содействовать 

более качественному приему, переработке и использованию получаемой 

сенсорной информации ребенком с аутистическими нарушениями, что 

позволит нормализовать его чувствительность. Применение метода сенсорной 

интеграции будет способствовать формированию у ребенка целостного образа, 

включающего не только общую картину окружающего мира, но и 

представления о себе в этом мире и взаимодействии с ним, позволит развивать 

осмысленные действия и адекватное реагирование на ситуации, в которых он 

находится. 

Ряд исследователей (Т. Питерс, Ф. Аппе, М. М. Либлинг, О.С. 

Никольская, Е.Р. Баенская, К.С. Лебединская и др.) отмечают, что у детей с 

аутистическими нарушениями отмечается своеобразие речевого развития. 

Ребенок не всегда что-то не слышит, не понимает или не говорит, а чаще у него 

не возникает желание или возникает страх слышать, понимать или говорить. 

Своеобразие речевого развития оказывает влияние на коммуникативную 

функцию речи. Даже если ребенок использует достаточно широкий словарный 

запас и развернутую фразу, то зачастую его речь имеет черты 

«штампованности». Для ребенка с аутистическими нарушениями трудности 

вызывает не использование речи как системы знаков, а использование речи как 

системы коммуникации. У него могут быть сформированы все компоненты 

речи (пусть с особенностями, но сформированы), однако он не покажет данные 

навыки в рамках процесса речевого взаимодействия. В связи с этим ребенок 



168 
 

может не задавать вопросы сам и не отвечать на обращения к нему, т.е. не 

участвовать в диалоге. Однако в некоторых случаях может, например, 

самостоятельно рассматривая изображения, использовать различные речевые 

конструкции, выстраивать монолог. Таким образом, развитие 

коммуникативного взаимодействия детей с аутизмом будет способствовать 

эффективному развитию речи в целом. 

Часто дети с аутистическими нарушениями остаются неговорящими, 

однако то, что они не владеют вербальными навыками, не значит, что они 

полностью отказываются от коммуникативного взаимодействия. Иногда у 

детей, не владеющих вербальными навыками, коммуникативные возможности 

оказываются более развитыми, чем у детей, владеющих ими. Данные 

особенности создают основу для использования альтернативных способов 

коммуникации и эффективного их использования. Анализ специальной 

литературы показывает, что «альтернативная (дополнительная) коммуникация 

– это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную 

речь людям, не способным удовлетворительно объясняться с помощью речи» 

[3, с. 22]. Выделяют несколько основных систем альтернативной 

(дополнительной) коммуникации: система жестов, система символов, 

глобальное чтение, система коммуникации при помощи карточек PECS [3]. Все 

перечисленные системы коммуникации могут быть использованы в процессе 

работы с детьми с аутистическими нарушениями, однако наиболее часто 

используемыми являются карточки PECS. PECS – это коммуникационная 

система обмена изображениями, которая представляет собой определенную 

модель устной речи, в которой вместо слов используются изображения. 

Начиная с формирования мотивации к взаимодействию на основе достижения 

желаемого, поэтапно приходят к выстраиванию фраз и использованию 

коммуникативных книг (альбомов). 

Однако не только вербальные средства коммуникации нуждаются в 

понимании их значения, но и социальное поведение в целом. У ребенка с 

аутизмом затруднено распознавание, различение и понимание значений 
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эмоций, поэтому ему сложно понять и действия, «подтекстом» которых, 

являются различные эмоции. Лица с аутизмом определяются как 

«воспринимающие жизнь буквально» (Ина ван Беркелер). Понимание ребенком 

данной категории окружающей действительности не оказывается абсолютно 

ошибочным. Он понимает то, что непосредственно видит либо ощущает, то, 

что не «отягощено подтекстом». Ребенку сложно добавить значение к 

буквальному восприятию. Для детей характерна визуальность мышления, 

поэтому им требуется время на формирование зрительного образа того, что они 

слышат. Они думают образами и картинками, а не словами и суждениям, что не 

зависит от их интеллектуального уровня. Для детей с аутизмом характерно 

гиперселективное восприятие, т.е. для них значение имеют конкретные 

признаки предметов в большей степени, чем понимание всего того, что связано 

с их абстрактным пониманием [4]. Словом «стол» ребенок будет называть один 

конкретный стол, другие столы, имеющие иные параметры и характеристики, 

не будут соотноситься с этим словом. Исходя из этого, аутизм называют 

синдромом гиперреализма [5].  

Ребенок с аутистическими нарушениями испытывает трудности 

понимания действий, соответствующих социальному поведению, и, 

соответственно, он не выполняет эти действия. Поэтому для эффективности 

коррекционно-развивающей работы необходимо использовать в первую 

очередь реальные объекты, т.е. максимально визуализировать образовательный  

процесс. Все выполняемые действия и поступки важно комментировать таким 

образом, чтобы их значение стало не «подтекстом», а буквально 

воспринимаемым. Достаточно эффективным для визуализации действий, 

необходимых для социального поведения, является метод социальных историй 

(Кэрол Грэй). Социальные истории могут разрабатываться индивидуально для 

ребенка, и включать визуальную информацию относительно определенной 

социальной ситуации и особенностях поведения в ней. Также социальные 

истории могут быть использованы для формирования умения реагировать на 

собственные эмоциональные состояния, для освоения нового режима дня и т.п. 
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Для детей с аутистическими нарушениями характерны особенности 

ориентировки в пространстве и времени (Т. Питерс, К.С. Лебединская, О.С. 

Никольская, Е.Р. Баенская, И.В. Ковалец и др.). Зачастую дети требуют 

стабильность расположения объектов в помещениях и выполняемых в них 

действий. Чаще всего в силу буквальности своего восприятия, детям трудно 

понять назначение того или иного помещения. Поэтому для них зачастую 

необходим довольно продолжительный адаптационный период и 

относительная стабильность выполнения определенных действий в 

соответствующих помещениях, а также стабильные обстановка и расположение 

объектов в этих помещениях. Не все учреждения образования могут позволить 

себе иметь отдельные помещения для занятий, игр и еды. Поэтому важно в 

одном помещении определить места, где дети будут выполнять различные 

действия, так, чтобы среда стала более предсказуемой. Необходимой 

составляющей успешной коррекционно-развивающей работы с ребенком 

рассматриваемой категории является визуализация времени. Если у ребенка 

появляется неуверенность или неопределенность в том, что может произойти в 

дальнейшем, то у него возникает страх или паника, и, соответственно, 

проблемы поведения. Для решения этих вопросов рекомендуется 

использование различных видов визуальных расписаний (объектные, 

символьные, фотографические, письменные и т.д.), которые отражают, 

например, последовательность необходимых в течение дня действий (режим 

дня), выполняемых в процессе занятия упражнений. Разнообразные приемы 

обозначения продолжительности выполнения какого-либо действия 

(использование таймера, песочных часов, звуковых сигналов и т.п.) также 

будут способствовать ориентировке детей во времени. 

Таким образом, если понимать и принимать особенности детей с 

аутизмом как специфику развития, гибко использовать эту специфику в 

процессе коррекционно-развивающей работы, то эффективность данного 

процесса значительно увеличивается. Важно, чтобы составляющие 

коррекционно-развивающей работы были полностью адаптированы и 
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педагогом для каждого конкретного ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей развития. От адекватности и правильности применяемых методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы во многом зависит, насколько 

полно будут компенсированы негативные особенности развития ребенка с 

аутизмом, насколько мы сможем повысить качество его жизни, насколько 

успешными будут его социализация и адаптация в обществе.  
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