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Введение 

 

Актуальность.  

Проблема роста детской инвалидности является одной из главных 

проблем современности. Согласно данным федеральной службы 

государственной статистики, в Российской федерации, количество детей 

инвалидов за последние 6 лет возросло на 98 тысяч и составляет на данный 

момент 617 тысяч человек. (O. C. Аpшатcкая)  

Наиболее многочисленную группу составляют дети с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения. К этой группе относятся и дети с 

Расстройствами аутистического спектра(РАС). Термином расстройства 

аутистического спектра описывается диапазон состояний развития, который 

характеризуется трудностями социального взаимодействия , социальной 

коммуникации и гибкости мышления. (Л. Винг) 

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей с 

диагнозом «Расстройства аутистического спектра» вырастает  на 13% в год. 

Центр по контролю заболеваемости и профилактике США (СDС) в 2014 году 

опубликовал отчет, согласно которому у одного ребенка из 68 есть 

расстройство аутистического спектра (РАС). Это на 30% больше, чем в 2012 

году, когда на 88 типично развивающихся детей, приходился один ребенок с 

РАС. (Л.Барбера) 

Согласно исследованиям отечественных и зарубежных ученых, для детей 

с расстройствами аутистического спектра характерны следующие трудности: 

нарушение социального развития, нарушение вербальной и невербальной 

коммуникации, стереотипность в поведении, интересах, занятиях, 

неустойчивость внимания, неконтролируемые эмоции, дезадаптивное 

поведение.  
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Все эти проблемы препятствуют успешному обучению таких детей в 

школе и их социализации. По мнению Е. Р. Баенской и М. М. Либлинг, дети с 

расстройствами аутистического спектра испытывают трудности в  адаптации к 

обучению в образовательном учреждении, прежде всего из-за низкого уровня 

коммуникативных навыков.  

Несмотря на то,что изучением коммуникативных навыков у детей с 

расстройствами аутистического спекра занимались многие 

исследователи(Никольская, Баенская, Хаустов, Винг и др.) тем не менее 

недостаточно полно представлены в научно-методической литературе методики 

изучения и коррекции коммуникативных нарушений у детей с РАС. Из данного 

противоречия вытекает проблема, которая заключается в изучении 

особенностей коммуникативных навыков у детей с РАС и их коррекции. 

Цель исследования: изучить особенности коммуникативных навыков у 

детей с РАС и подобрать методические рекомендации для коррекционной 

работы. 

Объект исследования: коммуникативные навыки детей младшего  

школьного возраста. 

Предмет исследования: особенности коммуникативных навыков у детей 

с расстройствами аутистического спектра. 

Гипотеза:  

 Исходя из положения о том, что РАС характеризуются нарушением 

вербальной и невербальной коммуникации, мы предполагаем, что у детей с 

РАС будут нарушены все коммуникативные навыки, а именно:  

- навыки выражения просьбы/требования; навыки социальной ответной 

реакции; навыки называния, комментирования и описания; навыки 

привлечения внимания и запроса информации;навыки выражения эмоций, 
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чувств и сообщения о них; навыки социального поведения; диалоговые 

навыки .  

 Преобладает низкий уровень сформированности коммуникативных 

навыков у детей с РАС. 

 Выявленные особенностити коммуникативных навыков  позволят нам 

составить методические рекомендации для детей с РАС. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Подобрать методики исследования состояния коммуникативных 

навыков у детей с РАС. 

3. Проанализировать результаты исследования,подобрать 

методические рекомендации для коррекции . 

Теоретико-методологическая основа исследования: положения об 

особом значении социального воспитания детей  Л.С. Выготского; 

теоретическое обоснование системы коммуникации детей-инвалидов и 

общества(В.Г. Петрова, Р.Е. Левина,  А.Г. Литвак, В.И. Лубовский) ;теория 

коммуникации А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др.) ; учения об общих 

закономерностях нормальных и аномальных детей, о потенциальных 

возможностях развития ребенка.(Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова 

и др.); концепция педагогического взвимодействия (В.К. Дьяченко, Е.В. 

Коротаева, Л.И. Уманский и др). 

Методы исследования:  

Теоретические методы: 

 анализ психолого-педагогической и учебно-методической 

литературы по проблеме исследования. 
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Эмпирические методы: 

Констатирующий эксперимент: наблюдение за свободным 

поведением детей, опрос педагога. 

     Экспериментальная база исследования. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Красноярская 

школа № 2». 

Организация исследования. 

Диссертационное исследование проводилось  с  ноября 2016г. по май 

2018 года. В исследовании приняли участие 7 детей  10-11 лет. 

Первый этап. Анализ психолого-педагогической литературы, 

формулирование проблемы, гипотезы исследования, определение 

теоретической основы, цели, задач. 

Второй этап. Подбор и подготовка комплекса диагностического 

исследования, набор детей в экспериментальную группу, реализация метода 

наблюдения и метода опроса педагога. 

Третий этап-Анализ полученных результатов, составление методических 

рекомендаций  

 

Научная новизна: подобран и модифицирован диагностический 

комплекс для изучения сформированности коммуникативных навыков у детей с 

РАС. 

Теоретическая значимость: Подтверждены  научные данные и 

уточнены  особенности коммуникативных навыков у детей с РАС. 
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Практическая значимость исследования : составлены методические 

рекомендации по формированию коммуникативных навыков у детей с РАС  в 

виде комплекса приемов.  

Составленные методические рекомендации могут быть использованы 

учителями, логопедами, дефектологами в общеобразовательной школе для 

работы с детьми с РАС.  

Апробация результатов исследования: на международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и моолодых ученых 

«Молодежь и наука XXI века. Международный форум студентов, аспирантов и 

молодых ученых» (Красноярск 26.10.2017).По теме магистерской диссертации 

опубликована одна статья. 

Структура магистерской диссертации: магистерская диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, приложения, таблиц,рисунка 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА. 

1.1 Понятие «коммуникативные навыки» в современной 

литературе 

В последнее время большой научный интерес представляет собой 

изучение коммуникативных навыков. Важность этого вопроса обуславливается, 

успешностью взаимодействия человека с социумом, становления личности в 

обществе напрямую зависит от уровня овладения ей данными навыками.  

Рассмотрим понятие «коммуникативные навыки» с точки зрения 

социологии и психологии. Для определения данного термина следует обратить 

внимание на несколько более широких понятий, таких как «социализация», 

«социальное взаимодействие», «общение», «коммуникация», 

«коммуникативная деятельность» и «коммуникативная компетенция». Анализ 

данных понятий предполагает установление их взаимосвязей, которые мы 

представили в виде схемы (Рисунок 1).  

Схема взаимосвязи понятий                                     Рис. 1. 
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Раскроем ниже природу данных терминов. «Социализация» является 

«точкой отсчета» для определения понятия «коммуникативные навыки» и 

одновременно конечным пунктом овладения данными навыками.  

В западной психологии и философии различные концепции социализации 

личности были выдвинуты такими исследователями, как Дж. Дьюи, В. Кукартц, 

Э. Дюркгейм, Дж. Мид, К. Роджерс, А. Маслоу, Ж. Пиаже, Л. Колберг, А. 

Бандура, У. Бронфенбреннер, З. Фрейд, Э. Эриксон, К. Левин, Ф. Хайдер.  

В европейской педагогике явление социализации легло в основу систем 

П. Наторпа, М. Монтессори, С Френе. Идеи социализации нашли свое 

отражение в работах таких отечественных ученых, как А. С. Макаренко, Л. С. 

Выготский, А. Б. Залкинд, В. А. Сухомлинский, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, 

И. С. Кон, А. В. Мудрик, П. Ф. Каптерев, К. Н. Вентцель, В. В. Зеньковский, С. 

И. Гессен и др.  

Рассмотрим несколько определений, отражающих всю многоаспектность 

понятия «социализация». Впервые этот термин  ввел американский социолог Ф. 

Г. Гиддингс в 1887 г. в книге «Теория социализации» и интерпретировал его 

как совершенствование социальной сущности и характера человека, подготовку 

к жизни в социуме.  

По мнению Б. Г. Ананьева социализация относится «ко всем процессам 

формирования человека как личности, ее социального становления, включения 

личности в различные системы социальных отношений, институтов и 

организаций, усвоения человеком исторически сложившихся знаний, норм 

поведения и т. д.». 

В Большой советской энциклопедии дается следующее определение 

социализации: «процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
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психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в обществе».  

По мнению Н. Ф. Головановой, социализация подразумевает осознанное 

овладение человеком готовыми формами и способами жизни в социуме, 

взаимодействия с материальной и духовной культурой, адаптацию к 

социальной жизни, а также определение индивидуального социального опыта, 

ценностных ориентаций, собственного стиля жизни [13].  

Данный процесс включает в себя научение навыкам социального 

взаимодействия, т. е. взаимодействия между двумя и более индивидами, в 

процессе которого передается социально значимая информация или 

осуществляются действия, ориентированные на другого [45].  

Смысловым аспектом такого взаимодействия является коммуникация 

[41]. В Большом психологическом словаре коммуникация определяется как 

целенаправленный процесс передачи некоторого мысленного содержания [1].  

С точки зрения  С. В. Бориснева, коммуникацией является социально 

определенный процесс обмена информацией в условиях межличностного и 

массового общения с помощью различных средств коммуникации [10]. А 

общение, в свою очередь, по мнению В. М. Бехтерева, является условием 

социализации личности [20].  

Таким образом, «социализация», «социальное взаимодействие», 

«коммуникация» и «общение» являются взаимозависимыми понятиями, что 

отражено в нашей схеме.  

А. А. Леонтьев дает следующее определение общения: «система 

целенаправленных и мотивированных процессов, обеспечивающих 

взаимодействие людей в коллективной деятельности, реализующих 

общественные и личностные психологические отношения и использующих 

специфические средства, прежде всего язык» [21].  
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Наряду с этим, анализ литературы показывает, что термин «общение» 

чаще всего употребляется как синоним понятия «коммуникативная 

деятельность». Например, М. И. Лисина рассматривает общение в качестве 

психологической категории и трактует его как деятельность [24].  

В основу такого понимания легла концепция деятельности, являющаяся 

предметом научных трудов А. Н. Леонтьева и в послудствии А. В. Запорожца, 

Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина.  

В контексте данной концепции деятельность – это реальный процесс, 

который складывается из совокупности действий и операций. Разные виды 

деятельности различаются спецификой их предметов. Поэтому в нашей схеме 

мы отождествляем понятия «общение» и «коммуникативная деятельность». Как 

и любой из видов деятельности, коммуникативная деятельность имеет 

определенную структуру.  

Рассмотрим компоненты данного вида деятельности на примере работ М. 

И. Лисиной:  

- предмет общения – собеседник как субъект; 

 - потребность в общении – желание осуществлять познание и оценку 

других людей, а также самопознание и самооценку; 

 - коммуникативные мотивы – то, ради чего человек прибегает к 

общению;  

- действие общения – единица коммуникативной деятельности, которая 

включает в себя инициативные акты и ответные действия;  

- задачи общения – компоненты цели, на достижение которой в данных 

конкретных условиях направлены разнообразные действия, совершаемые в 

процессе общения;  
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- средства общения – операции, с помощью которых осуществляются 

действия общения;  

- продукты общения – образования материального и духовного характера, 

создающиеся в итоге общения (результат общения). 

 Остановимся на нескольких компонентах коммуникативной 

деятельности более подробно. Общение осуществляется в форме действий, 

составляющих единицу целостного процесса. Действие представляет собой 

сложное образование, в состав которого входят несколько еще более мелких 

единиц – средства общения. М. И. Лисиной и  другими исследователями были 

выделены три основные категории средств общения:  

1) экспрессивно–мимические средства общения – улыбка, взгляд, мимика, 

выразительные движения рук и тела, выразительные вокализации;  

2) предметно–действенные средства общения – локомоторные и 

предметные движения, а также позы, используемые для целей общения; 

3) речевые средства общения – высказывания, вопросы, ответы, реплики.  

А. А. Леонтьев (1973) подчеркивает, что общение с применением речевых 

средств есть основной вид общения, в наибольшей мере воплощающий в себе 

специфику речевой деятельности. Делаем вывод,что действия общения 

включают в себя средства, они, согласно терминологии А. Н. Леонтьева, 

равнозначны операциям, которые, синонимичны понятию «навыки».  

Мы предполагаем, что многократное повторение операций общения 

будет являться процессом формирования коммуникативных навыков. Данное 

предположение зиждется  на определении навыка, приведенном в Большом 

психологическом словаре: «действие, доведенное до автоматизма путем 

многократных повторений» [1].  Получается,что  выполнение действий и 

операций общения с применением средств общения мы можем рассматривать 

как овладение коммуникативными навыками.  
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Дж. Альвин, Э. Уорик определяют коммуникативные навыки как 

комплекс взаимосвязанных качеств, обеспечивающих определенный уровень 

взаимодействия человека с окружающими [1]. А. В. Хаустов, опираясь на 

работу K. A. Quill, K. N. Braсkеn, M. Е. Fair, J. A. Fiоrе, выделяет следующие 

виды коммуникативных навыков:  

- навыки выражения просьбы/требования;  

- навыки социальной ответной реакции; 

- навыки называния, комментирования и описания;  

- навыки привлечения внимания и запроса информации; 

 - навыки выражения эмоций, чувств и сообщения о них;  

- навыки социального поведения;  

- диалоговые навыки [58].  

На схеме мы показали, что овладение всеми составляющими  

коммуникативной деятельности и коммуникативными навыками лежит в 

основе формирования коммуникативной компетенции.  

Под коммуникативной компетенцией понимается приобретенное в ходе 

естественной коммуникации или специально организованного обучения 

определенное качество речевой личности, которое складывается из нескольких 

компонентов: языковой, предметной, лингвистической и прагматической 

компетенции.  

Языковая компетенция подразумевает знание единиц языка и правил их 

соединения.  

Под лингвистической компетенцией понимается овладение знаниями, 

относящимися к лингвистике как науке. Данный аспект реализуется у лиц, 

которые специально занимаются языковедением.  
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Предметная компетенция формируется в результате активного владения 

общей лексикой. С помощью языка в словах отражаются предметы 

окружающего мира и их взаимосвязь, формируя при этом в сознании 

говорящего картину мира.  

Прагматическая компетенция предполагает возможность осуществления 

речевой деятельности, которая обусловлена коммуникативными целями. Она 

осуществляется при помощи отбора языкового материала, умения использовать 

вариации.  

Данная компетенция является ключевым компонентом коммуникативной 

компетенции и предполагает, что говорящий (пишущий) способен к общению и 

может реализовать произвольное высказывание, с учетом условий ,при которых 

осуществляется акт говорения (слушания, письма). С другой стороны, 

прагматическая компетенция – выбор нужной формы, жанра речи, учет 

функционально-стилевых разновидностей [39].  

Итак, мы раскрыли сущность понятий, отраженных на составленной нами 

схеме, и обосновали их взаимосвязь. Следует отметить, что у отечественных 

исследователей подход к изучению общения отличается, от типичного для 

западной социальной психологии понимания коммуникативного процесса как 

внешнего поведения, характеризуемого с формально–количественной точки 

зрения (бихевиористский подход).  

Понимание общения как деятельности выдвигает для исследователя на 

передний план содержательную сторону и ставит в центр внимания анализ его 

потребностно-мотивационных аспектов, в то время как сторонники 

бихевиоризма, в частности Б. Ф. Скиннер, отвергают понятия скрытых 

психических процессов, таких, как мотивы, цели, чувства, бессознательные 

тенденции, утверждая, что поведение человека, в том числе и вербальное, 

определено только окружающей средой (влияние стимулов и последствий). 
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 В перспективе бихевиоризма речь определена как «вербальное 

поведение», которому человека можно обучить. В процессе социализации 

человек применяет вербальное поведение для эффективного общения и 

взаимодействия с другими членами общества.  

Согласно теории Б. Ф. Скиннера, вербальное поведение состоит из 

различных функциональных единиц. Они представляют собой речевые 

реакции, которые могут происходить вследствие различных причин и 

усиливаться разного вида стимулами. Также данные функциональные единицы 

могут различаться по форме.  

Каждая речевая конструкция рассматривается на основе ее функции, в 

качестве которой может быть просьба, комментарий, ответ на вопрос или 

копирование текста. В своей книге «Вербальное поведение» Скиннер описал 

шесть основных типов вербальных действий.  

1. Манд – это вид вербального действия, происходящий вследствие 

влияния мотивационных переменных. Манд-реакции могут быть вызваны 

нуждой в каком-либо стимуле либо воздействием негативного стимула. Манд-

реакции, выполняющие функцию обращения с просьбой, происходят 

вследствие появления побуждающих условий и усиливаются получением 

значимого желаемого стимула. 

  2. Такт – это вербальное действие, находящееся под влиянием 

невербальных стимулов в окружающей среде. Данную реакцию могут вызывать 

как явные происходящие события, так и скрытые стимулы. Комментарии о 

происходящих событиях, являющихся такт-реакциями, формируются за счет 

неспецифических социальных последствий. 

3. Эхо – это вид вербального действия, в точности повторяющий 

вербальный стимул другого человека. Эхо-реакция должна полностью 

соответствовать форме и виду вербального стимула, то есть если вербальный 

стимул – это произнесенное слово, значит, эхо-реакцией будет его повторение, 
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если это написанный текст – его копирование, а если это жест ,то  повторение 

этого жеста.  

4. Интравербальное действие. Данный вид вербальных реакций 

происходит вследствие вербальных стимулов, но не соответствует им в 

точности. Он является основой диалога, а также перевода слов с другого языка.  

5. Текстуальное действие – это чтение текста. Б. Ф. Скиннер показывает, 

что данное вербальное действие может происходить без связи с пониманием 

прочитанного.  

6. Транскрипция – вид вербальных действий, заключающийся в 

написании услышанных вербальных стимулов. Также , транскрипцией является 

печатание по буквам (на клавиатуре компьютера), набирание слова по буквам 

(например, из букв на магнитах) или произнесение слова по буквам.  

Помимо данных типов вербальных действий Б. Ф. Скиннер определяет 

роль слушателя. Роль эта заключается не только лишь в восприятии речи 

(рецептивной), а так же  включает дополнительные аспекты, такие как: умение 

смотреть на говорящего, кивать, своевременно реагировать на его вопросы и 

отвечать, быстро отзываться на его просьбы и предоставлять ему то, что 

необходимо – предметы или информацию, а также реагировать эмоционально – 

улыбаться, грустить, сопереживать [64].  

Некоторые термины Б. Ф. Скиннера сопоставимы с понятиями А. В. 

Хаустова. Например, "манд" соответствует навыкам выражения 

просьбы/требования, а «такт» - навыкам комментирования и сообщения 

информации.  

В своем исследовании мы придерживаемся  обеих точек зрения по 

отношению к структуре  коммуникативной деятельности и в диагностической и 

коррекционной работе используем приемы как сторонников бихевиоризма, так 

и отечественных исследователей.  
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Итак, коммуникативные навыки – это структурный компонент 

коммуникативной деятельности, представляющий собой выполнение операций 

и действий общения, доведенное до автоматизма, с применением различных 

средств общения соответственно собеседнику, цели и ситуации общения. 

 

1.2 Формирование коммуникативных навыков в онтогенезе.  

 

Формирование коммуникативных навыков происходит поэтапно в 

течение всего речевого онтогенеза ребенка, основываясь на умениях, 

приобретаемых им на каждом этапе и совершенствуясь с каждым годом. 

Рассмотрим ключевые для каждой категории навыков этапы онтогенеза.  

Навыки выражения просьбы/требования. Потребность в общении 

возникает у ребенка в первые два месяца жизни по причине его витальных 

нужд (самые простые виды потребностей) и тяге к новым впечатлениям [14]. 

Крик здесь является первой интонацией, значимой по своему 

коммуникативному содержанию и имеющей функцию требования. В 

дальнейшем он приобретает различную окраску в зависимости от состояния 

ребенка (голод, мокрые пеленки, боль и т.п.).  

К 2-3 месяцам крик уже значительно обогащается интонацией, 

добавляются некоординированные движения рук и ног. С этого возраста 

ребенок начинает реагировать криком на прекращение общения с ним, 

удаление ярких предметов из поля зрения, перевозбуждение и т.п. [6].  

К концу первого года жизни у ребенка появляются первые слова. Речевая 

активность ребенка в этом возрасте тесно связана с предметно-практической 

деятельностью ребенка и существенно зависит от эмоциональной  
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вовлеченности  взрослого в общение. Ребенок, зачастую, сопровождает 

произнесение слов жестами и мимикой. [20].  

К концу второго года жизни формируется элементарная фразовая речь, 

включающая в себя 2-3 слова, выражающих требование. В 16 месяцев в речи 

ребенка появляются глаголы, благодаря их появлению, ребенок выражает свои 

желания.  

К двум годам основным средством общения со взрослыми становится 

речь, в это время  язык жестов и мимики начинает отходить на второй план.  

На третьем году жизни потребность ребенка в общении резко растет. В 

этом возрасте стремительно увеличивается количество общеупотребительных 

слов, постепенно формируется способность  грамматически правильно 

выстраивать предложения, что необходимо для правильного выражения 

просьбы.  

  Начиная с четырех лет жизни фразовая речь ребенка усложняется: 

увеличивается количество слов в предложении, усложняется их структура. 

Развивается связная речь. Просьбы становятся вежливыми. 

  К пяти годам ребенок полностью усваивает обиходный словарь, начинает 

овладевать контекстной речью. Активный словарь включает большое 

количество слов, сложных по лексико-логической и фонетической 

характеристикам. Высказывания ребенка содержат фразы, требующие 

согласования большой группы слов.  

Формирование лексико-грамматической стороны речи заканчивается примерно 

к шести годам. 

К седьмому году жизни ребенок владеет словами, обозначающими 

отвлеченные понятия, словами с переносным значением. В этом возрасте дети 

полноценно овладевают разговорно-бытовым стилем речи [6]. Обогащение 
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словарного запаса, совершенствование грамматического строя и связной речи 

способствуют расширению репертуара просьб и требований.  

Навыки социальной ответной реакции. Основой данного навыка является 

понимание речи, т.е. способность распознавать звуки родной речи и 

анализировать полученную информацию, формирование самосознания, и 

усвоение правил поведения в социуме. 

  Развитие понимания речи окружающих по своим срокам и темпам 

опережает формирование устной речи. Уже в 7-8 месяцев дети начинают 

демонстрировать адекватную реакцию на слова и фразы, сопровождающиеся 

соответствующими жестами и мимикой.  

К 2 годам дети различают все тонкости родной речи, понимают и 

реагируют на слова, которые отличаются одной фонемой («мишка-миска»). От 

3 до 7 лет у ребенка продолжает развиваться  навык слухового контроля за 

своим произношением, умение исправлять его в некоторых случаях.  

К 4-5 годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, это 

значит,что у него должно быть полностью сформировано фонематическое 

восприятие. Речевая активность ребенка обычно резко усиливается  между 2 и 3 

годами. Множится  круг его общения ,ребенок уже может общаться с помощью 

речи не только с близкими людьми, но и с другими взрослыми, и детьми [22].  

В возрасте примерно 6 месяцев. ребенок  реагирует на свое имя. С 8 мес. 

ребенок показывает адекватные эмоциональные реакции в ответ на общение, с 

11 мес. – машет рукой на прощание. В 15-16 мес. дети могут выразить согласие 

или несогласие, при помощи жеста, звука или слова. Способность оценивать 

поступок с точки зрения социальной нормы формируется у детей в возрасте 4-5 

лет [44]. 

Навыки называния, комментирования и описания. Данный навык зависит 

от уровня сформированности лексико-грамматической стороны речи, онтогенез 
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которых мы описали  выше. Также с 4 лет у ребенка формируется регуляторная 

функция речи, что проявляется в оречевлении собственных игровых действий.  

Навыки привлечения внимания и запроса информации. Для 

формирования данного навыка важно установление контакта с собеседником и 

способность формулировать вопрос. Уже в 9 мес. ребенок легко вступает в 

контакт на эмоциональном, игровом, речевом уровнях. Примерно в 2,5 года в 

речи ребенка появляются вопросы со словами «кто», «где», «куда»; в 3,5 г. – 

«когда», «что внутри», «почему», в 5 лет – разделительные вопросы («Мы 

купим эту игрушку, да?»).  

Навыки выражения эмоций, чувств и сообщения о них. В 10 мес. 

эмоциональное состояние ребенка внешне ярко проявляется разнообразными 

мимическими, двигательными, голосовыми реакциями. В дошкольном возрасте 

в структуру эмоциональных процессов, помимо вегетативных и моторных 

компонентов, входят  сложные формы восприятия, образного мышления, 

воображения. Ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу 

того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще 

предстоит сделать. Переживания становятся сложнее и глубже. Изменяется 

содержание аффектов — расширяется круг эмоций, присущих ребенку. В 5 лет 

ребенок может словесно описать свои чувства.  

Навыки социального поведения. Уже в14 мес. у детей появляются 

сопереживание и утешение. Данные эмоции очень созависимы, без них 

невозможны совместная деятельность и сложные формы общения детей [22]. В 

4 года ребенок использует вежливые просьбы, в 5-6 лет обращается к взрослым 

на «Вы» по имени и отчеству.  

Диалоговые навыки. В 5 мес. в ответ на обращенную к ребенку речь он 

проявляет ответную голосовую реакцию. С семи месяцев жизни в голосе 

ребенка выделяется интонация, связанная с обращением, просьбой. С десяти 

месяцев появляются голосовые признаки настойчивости.  
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На основе интонационного структурирования речи возникает 

возможность невербального общения взрослого и ребенка еще до того, как 

ребенок начинает овладевать речью. В 3,5 г. дети уже могут вести словесный 

диалог со взрослым. Важным условием построения диалога является чтение 

невербальных сигналов. Они особенно ценны, поскольку используются 

спонтанно, бессознательно.  

Невербальное общение состоит из нескольких подсистем:  

1) пространственная подсистема (межличностное пространство);  

2) взгляд;   

3) оптико-кинетическая подсистема, включающая  в себя внешний вид 

собеседника, мимику (выражение лица), пантомимику (позы и жесты);  

4) паралингвистическая, или околоречевая, подсистема (вокальные 

качества голоса, его диапазон, тональность, тембр); 

 5) экстралингвистическая, или внеречевая, подсистема, к которой 

относятся темп речи, паузы, смех и т.д. [27].  

В норме человек уже рождается с предпосылками к речевому общению. 

Мощную базу для развития речи создают слух и формирующаяся способность 

фиксировать взгляд на лице взрослого. Лицо и тело ребенка изначально 

приспособлены для выражения первых, примитивных эмоций, 

сигнализирующих о его состоянии. В дальнейшем появляется жест 

«дотягивания и обладания», связанный с объектом, привлекшим внимание 

ребенка. Это фундаментальный момент в становлении жестикуляции в целом: 

жест «дотягивания» вместе с мимикой и движением глаз в будущем 

сокращается и превращается в указательный жест, который сохраняется на всю 

жизнь.  
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Безусловный рефлекс ощупывания ближнего предмета впоследствии 

преобразуется в описательный жест, как бы повторяющий контуры 

представляемого объекта («круглый», «квадратный», «большой» и пр.). В 2-3 

мес. формируется «комплекс оживления». Он состоит из двигательных и 

голосовых реакций,которые становятся активной формой общения ребенка со 

взрослым. Появляется улыбка, которая при правильном течении онтогенеза в 

дальнейшем постепенно становятся инструментом общения, будучи 

направленной на получение ответной реакции.  

Таким образом, по мнению Е. И. Исениной, на протяжении первого года 

жизни рефлекторно-двигательные реакции - крик, хватательный рефлекс, 

поворот головы, направление взгляда и т. п. постепенно перерастают, в 

знаковые (протознаковые) средства общения, становятся компонентами 

первичной  «дословесной» системы коммуникаций.  

Основой протоязыковой системы являются жесты (их еще называют 

кинезнаками). Существует два типа кинезнаков, используемые младенцами для 

передачи каких-либо желаний:  

1.Знаки, изобретаемые ребенком в процессе общения. Это 

изобразительные знаки, не имеющие социально-фиксированной формы 

(указание, отталкивание и т. п.).  

2.Паралингвистические жесты, составляющие часть речевого поведения, 

присущего именно данной культуре. Данные знаки появляются несколько 

позже и могут отличаться у различных народов.  

Невербальные протознаки составляют основу речевой деятельности 

ребенка первые два года его жизни. С появлением речи они не исчезают вовсе, 

а уходят вглубь языкового сознания становящейся личности. Уйдя внутрь, 

протоязык образует базис для формирования особого языка интеллекта, 

который Н. И. Жинкин называл универсальнопредметным кодом. Позже эта 

система будет совершенствоваться вместе с языком [14]. 
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Формирование коммуникативных навыков происходит в процессе 

общения ребенка со взрослым, при этом огромную роль  имеет общение с 

эмоционально близким взрослым. На основе исследований, посвященных 

характеру общения ребенка со взрослыми на протяжении детства, М. И. Лисина 

выделила 4 формы общения.  

 Первая форма, характерная для младенчества – это ситуативно-

личностное общение. Оно зависит от особенностей сиюминутного 

взаимодействия ребенка и взрослого и ограничено узкими рамками ситуации, в 

которой удовлетворяются потребности ребенка. Непосредственные 

эмоциональные контакты являются основным содержанием общения, 

поскольку главным объектом внимания ребенка является взрослый.   

Второй формой является ситуативно-деловое общение, которое возникает 

в процессе совместной деятельности. Постепенно ведущей становится 

предметно-манипулятивная деятельность, и у него появляется потребность в 

сотрудничестве, которая, вместе с потребностями в новых впечатлениях и 

активности, может быть реализована в совместных действиях со взрослым. 

Взрослый демонстрирует различные способы использования предметов, тем 

самым раскрывает перед ребенком те их качества, которые тот затрудняется 

обнаружить самостоятельно.  

Затем следует внеситуативно-познавательное общение, которое 

побуждается познавательными мотивами. По мере формирования у ребенка 

наглядно-образного мышления он начинает задавать вопросы, которые выходят  

за рамки наглядных ситуаций, с целью получения информации об устройстве 

мира. В этот период взрослый является для ребенка главным источником 

знаний.   

В середине или конце дошкольного возраста возникает четвертая форма 

общения – внеситуативно-личностное общение. Взрослый для ребенка в этот 

момент- высший авторитет, чьи требования и просьбы необходимо выполнять. 
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В случае, если данная форма общения не сложится к 6-7 годам, ребенок будет 

психологически не готов к школьному обучению [22].  

После того,как мы рассмотрели  общение и коммуникативные навыки в 

онтогенетическом аспекте, у нас есть возможность соотнести формы общения с 

началом формирования определенных коммуникативных навыков. Данное 

соотношение представлено в Таблице 1.  

                                                                                         Таблица 1 

Соотношение форм общения и основных компонентов речевого развития с 

началом формирования определённых коммуникативных навыков.  

Возраст Форма общения Коммуникативные навыки 
(начало формирования) 

До 1 года Ситуативно-личностное Навыки выражения 
просьбы/требования. 
Навыки социальной ответной 
реакции. Навыки называния, 
комментирования и описания. 
Навыки выражения эмоций, 
чувств и сообщения о них. 

1-3 года Ситуативно-деловое Навыки привлечения внимания 
и запроса информации. Навыки 
социального поведения. 

3-5 лет Внеситуативно-познавательное Диалоговые навыки 

4-6 лет Внеситуативно-личностное Диалоговые навыки 

 

 

Итак, мы видим, что формирование коммуникативных навыков 

начинается еще в младенчестве. Для овладения определенными  

коммуникативными навыками ребенку необходимы умения, приобретаемые 

постепенно на разных этапах речевого онтогенеза. В свою очередь, данные 
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умения и навыки определяют формы общения ребенка со взрослыми, т.е. 

уровень развития социальной функции речи. 

  Приходим к выводу, что процесс формирования и совершенствования 

коммуникативных навыков идет на протяжении всего индивидуального 

речевого развития.  

 

1.3 Особенности формирования коммуникативных навыков у детей с РАС 

 

Термином расстройства аутистического спектра описывается диапазон 

состояний развития, который характеризуется трудностями социального 

взаимодействия , социальной коммуникации и гибкости мышления. (Л. Винг) 

Согласно определению К. С. Лебединской, аутизм является недостаточно 

ясной патологией центральной нервной системы генетического или экзогенного 

происхождения, при которой затруднено формирование эмоциональных 

контактов ребенка с внешним миром, что искажает ход всего его психического 

развития и грубо препятствует социальной адаптации. "Руководство по 

диагностике и статистике психических расстройств" пятого пересмотра 

(Diagnоstiс and Statistiсal Manual оf Mеntal Disоrdеrs, Fifth Еditiоn, DSM-V), 

разработанное и опубликованное Американской Психиатрической 

Ассоциацией (Amеriсan Рsyсhiatriс Assосiatiоn) 18 мая 2013 года, объединяет 

следующие 4 расстройства из предыдущего издания (DSM-IV)  

- аутизм (аутистическое расстройство);  

- синдром Аспергера;  

- детское дезинтегративное расстройство; 

 - первазивное нарушение развития без дополнительных уточнений   
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в одно — расстройство аутистического спектра: В соответствии с данной 

информацией мы используем термины «аутизм» и «РАС» в нашей работе как 

синонимичные понятия. L Wing (1976) определила триаду проблем, 

характерных для детей с аутизмом: 

 - нарушение социального развития, 

 - нарушения вербальной и невербальной коммуникации,  

- стереотипность в поведении, интересах, занятиях [36]. Эта триада остается 

основой для всех современных систем диагностики детского аутизма, которые 

представлены в отечественных и зарубежных руководствах классификации 

болезней.  

Аутизм часто сочетается с другими нарушениями. Значительная часть 

людей с РАС (от 25 до 50%) имеют сопутствующую умственную отсталость, 

часто у них имеются расстройства моторики и координации, проблемы с 

желудочно-кишечным трактом, нарушения сна. Для людей с РАС также 

характерны особенности восприятия информации, трудности с концентрацией 

внимания и раздражительность [38]. Из этого следует, что в развитии детей с 

расстройствами аутистического спектра присутствует ряд факторов, негативно 

влияющих на процесс формирования коммуникативных навыков.  

Трудности в развитии коммуникативной сферы детей данной нозологии 

заключаются в том, что, как показывают исследования ученых (Е. Р. Баенская, 

В. М. Башина, Ю. В. Бессмертная, О. Б. Богдашина, Л. Каннер, С. Ю. 

Коноплястая, К. С. Лебединская, М. М. Либлинг, Т. И. Морозова, С. С. 

Морозова, О. С. Никольская, М. В. Рождественская, Т. В. Скрипник, В. В. 

Тарасун, А. В. Хаустов, М. К. Шеремет, Д. И. Шульженко и др.), ребенок с 

аутизмом имеет специфические проблемы в понимании самой ситуации 

общения и умении адекватно использовать имеющиеся у него 

коммуникативные навыки.  
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Рассмотрим особенности формирования данных навыков более подробно.  

Навыки просьбы или требования, комментирования, запроса и сообщения 

информации, привлечения внимания могут полностью отсутствовать в связи с 

отсутствием мотивации общения со взрослыми и несформированностью 

экспрессивной речи (от наличия отдельных слов, слогов, вокальных реакций до 

полного отсутствия речи). Вместо обращения ко взрослому ребенок может 

брать его за руку и подводить  к желаемому предмету, тем самым, используя  

руку взрослого для своих целей, при этом не имея желания взаимодействовать 

со взрослым.  

Коммуникативные навыки нейротипичных детей развиваются в процессе 

взаимодействия с окружающими, в том числе в процессе игры, a вот дети с 

аутизмом чаще всего не проявляют интереса к играм других детей, играм, 

основанным на взаимодействии с окружающими, попытки взрослого 

включиться в игру ребенка могут вызвать всплеск негативных эмоций и даже 

истерику.  

Ребенок с аутизмом может выражать свои желания и потребности, 

эмоции и чувства косвенно через необычное или дезадаптивное  поведение 

(крик, агрессия, самоагрессия и т.п.), и в таком случае значение этого 

поведения понимают зачастую только близкие люди. В ряде случаев дети с 

расстройствами аутистического спектра противятся тому, чтобы их брали на 

руки, обнимали, целовали взрослые, чаще всего это связано с особенностями 

кинестетических ощущений ребенка, эти действия могут вызывать у него 

неприятные реакции, причиняя дискомфорт и даже болезненные ощущения. 

Данная особенность препятствует выражению привязанности ребенка к кому-

либо через прикосновения.  

Также у таких детей может быть нарушено понимание эмоций и чувств. 

Р. Брюер, Дж. Мерфи исследовали связь между аутизмом и алекситимией — 

состоянием, когда человеку трудно понять и определить свои собственные 

ощущения и эмоции. Люди с высоким уровнем алекситимии могут подозревать, 
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что они испытывают какую-то эмоцию, но не могут распознать, какую именно. 

По данным ученых, алекситимия есть примерно у 10%  всего населения  и  

,примерно, у 50% людей с аутизмом  [11].  

Таким образом, у половины детей с аутизмом навык выражения эмоций и 

чувств может быть не сформирован именно по причине трудностей с 

распознаванием эмоций. Данные наблюдений показывают, что дети с 

расстройствами аутистического спектра способны сопереживать, но не всегда 

могут выразить свою эмпатию из-за несформированности вербальных и 

невербальных средств коммуникации. Еще таким детям необходимо больше 

времени, чем их нейротипичным сверстникам, чтобы распознать ту или иную 

эмоцию собеседника.  

Одним из главных диагностических показателей наличия аутизма 

является отсутствие реакции ребенка на собственное имя (при условии 

сохранности физического слуха). Он может не реагировать на окружающих, 

даже если они обращаются к нему. Получается, что изначально отсутствует 

навык социальной ответной реакции. Также у детей с аутизмом присутствует 

эхолалия.  

В отличие от эхолалии, проявляющейся у детей в норме и помогающей 

им осваивать родной язык, у детей с аутизмом она может полностью замещать 

обращенную речь, поскольку они «зацикливаются» на одних и тех же фразах, 

не связанных с ситуацией общения, могут часами пересказывать мультфильмы, 

телепередачи, а так же диалоги ,которые слышит дома или где-то еще. Это 

мешает пониманию их высказываний и тем самым препятствует формированию 

навыка вербального диалога. Но необходимо отметить, что в процессе 

организации коррекционной работы с ребенком ,наличие эхолалии является 

опорным умением, на основе которого можно формировать коммуникативные 

навыки. Также построению диалога препятствует тот факт, что дети с аутизмом 

часто говорят о себе во втором или третьем лице, что затрудняет восприятие и 

понимание информации собеседником.  
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Невербальные средства коммуникации, такие как зрительный контакт, 

жесты дети, как правило, без специального обучения не применяют, чаще всего 

они не могут распознавать невербальные сигналы другого человека.  В 

большинстве случаев, когда ребенок с аутизмом пытается слушать, что говорит 

взрослый, требование посмотреть в глаза вызывает у него тревогу и мешает 

способности ребенка слушать.  

По мнению Б. Нейсона это обосновано тем что:  

1. При аутизме у детей часто встречаются нарушения слухового 

восприятия. Исследования показывают, что когда люди с аутизмом смотрят на 

других людей, то они чаще всего смотрят на рот, а не на глаза, поскольку так 

им проще разобрать, что говорит другой человек. 

  2. Некоторые дети с аутизмом используют периферическое (боковое) 

зрение, потому что для них прямой взгляд на что-то воспринимается как 

слишком интенсивный,поэтому когда такие дети смотрят на собеседника, 

кажется, что они глядят в другую сторону.  

3. По некоторым данным взрослые люди с аутизмом утверждают, что они 

страдают от слишком интенсивной стимуляции, когда смотрят прямо в глаза 

другому человеку. Взгляд в глаза воспринимается ими как пугающий и 

смущающий.По этой причине, когда взрослый заставляет ребенка смотреть 

прямо в глаза, ребенок начинает испытывать перегрузку и отвлекается от 

адресованной ему речи [29].  

Также у детей с аутизмом наблюдаются трудности с соблюдением 

дистанции и личного пространства. Исследования американских ученых Д. П, 

Кеннеди и Р. Адолфс показали, что подавляющее большинство детей с 

аутизмом (79%) не осознают, что стоят слишком близко к собеседнику и более 

склоны вторгаться в личное пространство по сравнению с их типично 

развивающимися сверстниками.Гораздо чаще прикасаются к другим людям 

необычным образом,могут нюхать,облизать,спокойно проходят между двумя 
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людьми, когда те разговаривают, не осознают, когда говорят слишком громко 

или шумят [43].   

Приходим к выводу, что речевой онтогенез детей с расстройствами 

аутистического спектра имеет ряд особенностей, обусловленных триадой 

проблем, характерных для детей с аутизмом: нарушение социализации, 

нарушение коммуникации, стереотипное поведение и интересы. Ввиду данных 

особенностей коммуникативные навыки формируются в неполном объеме, 

искаженно,или дети вовсе не могут овладеть ими без коррекционной помощи.  

 

Вывoды пo пepвoй главe 

Итак, мы pаccмoтpeли oпopныe тeopeтичecкиe пoнятия иccлeдoвания: 

«кoммуникация», «coциализация», «coциальнoe взаимoдeйcтвиe», «oбщeниe», 

«кoммуникативная дeятeльнocть», «кoммуникативная кoмпeтeнция», и 

уcтанoвили их взаимocвязь.  

На ocнoвe анализа иcтoчникoв литepатуpы мы oпpeдeлили, чтo oвладeниe 

кoммуникативными навыками пpeдпoлагаeт выпoлнeниe oпepаций и дeйcтвий 

oбщeния, дoвeдeннoe дo автoматизма, c пpимeнeниeм pазличных cpeдcтв 

oбщeния пo oтнoшeнию к coбeceднику cooтвeтcтвeннo, цeли и cитуации 

oбщeния.  

Ccылаяcь на иccлeдoвания oтeчecтвeнных и заpубeжных учeных, мы 

указали ocнoвныe oблаcти кoммуникативных навыкoв и oпиcали их 

фopмиpoваниe в oнтoгeнeзe типичнo pазвивающихcя дeтeй. Пpи oпиcании 

ocoбeннocти фopмиpoвания кoммуникативных навыкoв у дeтeй c аутизмoм, мы 

oтмeтили, чтo для них хаpактepны наpушeния в тpeх cфepах: coциализация, 

кoммуникация, пoвeдeниe.  

Данныe cфepы cooтнocятcя c ключeвыми пoнятиями, pаccмoтpeнными 

нами pаннee, чтo пoдтвepждаeт нeoбхoдимocть работы по оценке состояния и 
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определения особенностей коммуникативных навыков у детей с 

расстройствами аутистического спектра. 
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ГЛАВА II. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

2.1 Цель, задачи, методики констатирующего эксперимента 

 

Цель исследования: выявить особенности коммуникативных навыков у детей 

с расстройствами аутистического спектра. 

Задачи констатирующего эксперимента : Изучить- 

- навыки пpocьбы;  

- навыки coциальнoй oтвeтнoй peакции;  

- навыки называния, кoммeнтиpoвания и oпиcания; 

 - навыки пpивлeчeния внимания и запpocа инфopмации;  

- навыки выpажeния эмoций, чувcтв и cooбщeния o них;  

- навыки coциальнoгo пoвeдeния;  

 - диалoгoвыe навыки.  

у детей с расстройствами аутистического спектра. 

В наcтoящий мoмeнт в заpубeжнoй литepатуpe oпиcаны мeтoдики 

диагнocтики oбщeгo pазвития peбeнка, в cocтавe кoтopых ecть блoки oцeнки 

cocтoяния кoммуникативных навыкoв: мeтoдика oцeнки базoвых peчeвых и 

учeбных навыкoв (ABLLS-R) Дж. Паpтингтoна и М. Cандбepга; пpoгpамма 

oцeнки pазвития вepбальнoгo пoвeдeния и пocтpoeния индивидуальнoгo плана 

вмeшатeльcтва (VB-MAPP), pазpабoтанная на ocнoвe pабoты Б. Ф. Cкиннepа 

«Вepбальнoe пoвeдeниe».  

В oтeчecтвeннoй литepатуpe oпиcаны oтдeльныe мeтoды и пpиeмы 

изучeния и pазвития peчи у дeтeй c РАС .(O. C. Никoльcкая, E. P. Баeнcкая, М. 

М. Либлинг, В. М. Башина, Л. Г. Нуpиeва, Т. И. Мopoзoва и дp.), нo в 
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наcтoящee вpeмя pазpабoтанo oчeнь малoe кoличecтвo мeтoдик, напpавлeнных 

на изучeниe имeннo кoммуникативных навыкoв дeтeй c pаccтpoйcтвами 

аутиcтичecкoгo cпeктpа.  

Для оценки состояния коммуникативных навыков мы использовали 

методику А.В. Хаустова «Развитие речевой коммуникации у детей с 

аутистическими расстройствами». Данная мeтoдика pазpабoтана на базe 

мeтoдики «Oцeнка coциальных и кoммуникативных навыкoв для дeтeй c 

аутизмoм» (Quill, Bracken, Fair, Fiore, 2002) и opиeнтиpoвана на дeтeй 

дoшкoльнoгo и младшeгo шкoльнoгo вoзpаcта, владeющих минимальным 

уpoвнeм экcпpeccивнoй peчи.  

 В хoдe пoдгoтoвки к пpoвeдeнию кoнcтатиpующeгo этапа иccлeдoвания 

мы адаптиpoвали данный матepиал для oцeнки кoммуникативных навыкoв в 

cooтвeтcтвии c цeлью и задачами нашeй pабoты: описали критерии оценивания 

навыка –обозначили какой балл свидетельствует о высоком уровне 

сформированности навыка, какой о среднем,а какой балл свидетельствует о 

несформированности навыка и обозначает низкий уровень , заменили 

некоторые компоненты ,(комментирования и сообщения информации заменили 

на навыки называния,комментирования и описания, запрос информации на 

навык привлечения внимания и запроса информации,вербальные диалоговые 

навыки и невербальные диалоговые навыки объединили в диалоговые навыки)  

На основе данных педагога был заполнен опросный лист изучения 

коммуникативных навыков  детей с РАС. 

 

Шкала oцeнки cлeдующая: 

0 – низкий уровень-навык нe cфopмиpoван (peбeнoк нe иcпoльзуeт 

данный навык);  
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1 – средний -навык cфopмиpoван чаcтичнo-ребенок неполноценно 

владеет данным навыком(искажённые слова, неполные действия,указательный 

жест)  

1 высокий – навык cфopмиpoван пoлнocтью (ребенок правильно использует ,в 

полной мере данный навык). 

 

Критерии оценивания представлены в таблице 2. 

Опросный лист представлен в виде таблицы (таблица 2) 

                                                                                        

                                                                                                      Таблица 2 

Опросный лист для изучения сформированности коммуникативных навыков у 

детей с расстройствами аутистического спектра.  

  

 

Навык Баллы Критерии 

1 Блок. Навыки пpocьбы 

1 Пpocьба o 

пoвтope 

пoнpавившeгocя 

дeйcтвия 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Ребенок просит педагога-«хочу еще 

покачаться», «покачайте еще», «еще» 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице.Например: 

«Хочешь еще качаться?», «хочет качаться», 

«качайся» 

 

Проявляет нежелательное поведение-

(Кричит,дерется),никак не реагирует. 

 

2 Пpocьба oднoгo 

пpeдмeта из 

нecкoльких 

пpeдлoжeнных 

(выбop) 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

Ребенок просит педагога -«дайте 

машинку», «можно машинку?», «я возьму 

машинку» 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице.Например: 

«Дать еще»; «Дать саше машинку», «дай», 
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Проявляет нежелательное поведение-

(Кричит,дерется),никак не реагирует 

 

пытается взять самостоятельно 

 

3 Пpocьба o eдe, 

вoдe 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

Ребенок говорит-«Я хочу пить/есть», 

«можно мне воды/печенье?», «налейте 

водички/дайте печенье». 

 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице. Например: 

«Хочешь пить/есть», «пить/есть», 

«вода/еда»,указательный жест на графин с 

водой,коробку с печеньем. 

 

Проявляет нежелательное поведение-

(Кричит,дерется,пищит,топает) пытается 

взять самостоятельно 

 

4 Пpocьба o 

пpeдмeтe, 

игpушкe 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

Ребенок просит педагога «можно мишку?», 

«дайте мишку», «дай мишку», «хочу 

мишку» 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение "Я", 

говорят о себе во 2,3 лице. Например: «На 

мишку», «на тебе мишку», «возьми 

мишку», «хочешь мишку?» ,указательный 

жест в сторону игрушки-«на» 

 

Проявляет нежелательное поведение-

(Кричит,дерется,пищит,топает),пытается 

взять самостоятельно 

  

5 Пpocьба o 

выпoлнeнии 

мoтивациoннoй 

дeятeльнocти 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Ребенок просит педагога «открой дверь», 

«откройте дверь» 

 

 

Сформированна на уровне указательного 

жеста 

 

 

Проявляет нежелательное поведение-

(Кричит,дерется,пищит,топает) 
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6 Пpocьба o 

пoмoщи 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

Ребенок просит педагога 

«помогите,пожалуйста», «помоги» 

 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице. В 

зависимости от требуемой помощи 

используют различные жесты-

указательный,вытягивает  

ногу,если нужно надеть носок. 

 

Проявляет нежелательное поведение-

(Кричит,дерется,пищит,топает) 

 

2 Блок. Навыки coциальнoй oтвeтнoй peакции 

7 Oтклик на 

coбcтвeннoe имя 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

Смотрит на 

зовущего,подходит,спрашивает-«что вам 

нужно?», «а?» 

 

 

Редкая реакция, зависящая от состояния 

ребенка,поворачивает голову. 

 

 

Никак не реагирует  

 

8 Oтказ oт 

пpeдлoжeннoгo 

пpeдмeта или 

дeятeльнocти 

2 

 

 

1 

 

 

 

«нет», «не буду», «не хочу», «не надо» 

 

 

Невербальная форма 

отказа(отталкивает),мотает головой. 
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0 Проявляет нежелательное поведение-

(Кричит,дерется,пищит,топает) 

 

9 Oтвeт на 

пpивeтcтвиe 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Ребенок здоровается,обращаясь к 

собеседнику«здравствуй,(имя 

ребенка/взрослого», «привет» 

 

Эхолалия.Например: «Привет Саша»,имея 

ввиду себя,(повторяет за взрослым»,машет 

рукой 

 

Отворачивается,уходит,не обращает 

внимания,берет за руку.. 

 

10 Выpажeниe 

coглаcия 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Ребенок отвечает -«да», «пойдем», 

«хорошо» и тд.. 

 

 

Эхолалия., говорят о себе во 2,3 лице. 

Невербальная форма 

согласия(придвигает),идет. 

 

 

Никак не реагирует 

 

11 Oтвeты на 

вoпpocы o ceбe 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 На вопросы «как тебя зовут?», «сколько 

тебе лет?»,Отвечает по теме-«меня зовут 

Саша,мне 10 лет,у меня есть брат,я учусь 

во втором классе» 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице.не дает 

полного правильного ответа на вопрос- Как 

тебя зовут?сколько тебе лет?с кем ты 

живешь? –«дома живешь,хороший мальчик 

,ходит в школу» 

Отвечает по подсказке взрослого по 

слогам. 

 

 

 

 

повторяет вопрос за взрослым,или 

переходит на несвязанный с вопросами 
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монолог-«хороший мальчик,черные 

волосы,красивые сандалики,», 

не отвечает. 

 

3 Блок. Навыки называния, кoммeнтиpoвания и oпиcания 

12 Кoммeнтиpoваниe 

нeoжиданных 

coбытий 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Комментирует грамматически правильно-

«яблоко упало», «вода пролилась,мокрый 

стол» 

 

Комментирует заученными фразами 

применимыми к схожим 

ситуациям,например –упал карандаш,а 

ребенок говорит-«ой,яблоко упало» 

или-включили пожарную тревогу а 

ребенок говорит-«как громко музыка 

играет» 

комментирует начальным 

слогом,озвучивает-«бух» 

 

 

Навык отсутствует, не комментирует 

13 Наимeнoваниe 

пpeдмeтoв 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

Называет предметы,понимая их 

назначение. 

 

 

Эхолалия,повторяет за педагогом. 

 

 

Никак не называет 

14 Называниe 

pазличных 

пepcoнажeй из 

книг, 

мультфильмoв 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

Называет различных персонажей из книг и 

мультфильмов. 

 

 

Отвечает заученными фразами из 

мультфильмов-«в голове моей 

опилки!Винни-Пух»,эхололия-повторяет за 

взрослым. 

 

 

Никак не называет 

15 Oпpeдeлeниe 

пpинадлeжнocти 

coбcтвeнных 

2 

 

 

Понимает,что вещь принадлежит ему-«это 

моя курточка»,находит свое фото,пр 

икрепляет на доску. Или говорит-«это 
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вeщeй (мoй)  

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Сашина курточка»(имея ввиду себя» 

 

 

не определяет-исключение составляют 

некоторые вещи-место за столом, кабинка.  

 

 

Навык отсутствует,. Забирает чужие вещи 

,прикрепляет чужое фото на доску. 

 

16 Называниe имeни 

знакoмых людeй 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Называет по имени,не присоединяя 

местоимений или лишних слов. 

 

 

Отвечает заученными фразами-«это мама 

Саши», «мальчика зовут 

Захар»,обращается по отчеству или 

фамилии. 

 

Не обращается по имени,не называет. 

17 Кoммeнтиpoваниe 

дeйcтвий, 

cooбщeниe 

инфopмации o 

дeйcтвиях 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

Использует грамматически правильное 

комментирование- «Даша рисует», «идет 

дождь»  

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице. «Дениска 

занимается»(сам о себе) 

 

 

Не комментирует 

18 Oпиcаниe 

мecтoнахoждeния 

пpeдмeтoв, людeй 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

«Краски лежат в шкафу», «Надежда сидит 

на стуле», «мама на работе» 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице,таким 

образом описывает свое 

местонахождение.«Саша гуляет», «Саша 

кушает в столовой» 

 

Навык отсутствует. Не может описать 

местонахождение 
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19 Oпиcаниe cвoйcтв 

пpeдмeтoв 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

«теплая вода», «красное яблоко» 

 

 

Эхолалия. Например: «Горячий, руки 

обожжешь»,  

На вопрос-«яблоко какое?» отвечает-

«круглая,сочная»,называет цвета. 

 

 

 

Не описывает свойств предметов . 

20 Oпиcаниe 

пpoшeдших 

coбытий 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

Ребенок понимает,что события  прошли 

,употребляет местоимения.«мы ходили 

гулять», «мы сегодня читали» 

 

 

Ребенок понимает,что события прошли- 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице.«Саша 

занимался», «Саша ел суп»(имеет ввиду 

себя. 

 

Не описывает, 

Не понимает что события прошедшие. 

21 Oпиcаниe 

будущих coбытий 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Ребенок понимает,что события 

будущие,правильно употребляет 

местоимения «мы сегодня пойдем гулять», 

«скоро будет лето» 

 

 

Ребенок понимает,что события прошли, 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице. «Саша 

пойдет в столовую?»(о себе) 

 

 

Не описывает, 

Не понимает что события будущие 

4 Блок. Навыки пpивлeчeния внимания и запpocа инфopмации 

22 Умeниe 

пpивлeкать 

вниманиe дpугoгo 

2 

 

 

Ребенок обращается по имени,акцентируя 

внимание на своей 

деятельности.«Надежда,смотри!», 
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чeлoвeка  

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

«посмотрите как  я написал», «смотри» 

 

 

Привлекает невербально-дергает за 

одежду..или пищит 

 

 

Проявляет нежелательное поведение-

(Кричит,дерется,пищит,топает,раскидывает 

предметы) 

 

23 Вoпpocы o 

пpeдмeтe («Чтo 

…?») 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Ребенок задает вопрос «что это?»,не 

отвечает сам на него,а уточняет другим 

вопросом, «это сыр?» 

 

Ребенок задает вопрос,но не ждет 

ответа,отвечает сам.«что это,Надежда?-

сыр» 

 

 

 

 

 

Навык отсутствует. Не спрашивает 

24 Вoпpocы o дpугoм 

чeлoвeкe? («Ктo 

…?») 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

Ребенок задает вопрос «кто это?», «как его 

зовут?» 

 

 

 

Ребенок задает вопрос,но не ждет 

ответа,отвечает сам «Надежда,это кто?-

Лена-психолог»(сам спрашивает,сам 

отвечает. 

 

 

Навык отсутствует. Не спрашивает 

25 Вoпpocы o 

дeйcтвиях («Чтo 

дeлаeт …?») 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Ребенок задает вопрос «что делает 

девочка?» и дожидается ответа. 

 

 

 

Ребенок задает вопрос,но не ждет 

ответа,отвечает сам «девочка что делает?-

посуду моет,ты что-не видишь»? 
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0 

По подсказке педагогога-повторяет. 

 

Навык отсутствует. Не спрашивает 

26 Oбщиe вoпpocы, 

тpeбующиe oтвeта 

«да» или «нeт» 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Ребенок задает вопрос «на улице 

холодно»? и ждет на него ответа. 

 

 

«холодно на улице,Надежда?-мороз» 

 

 

 

Навык отсутствует. Не спрашивает 

27 Вoпpocы o 

мecтoнахoждeнии 

пpeдмeтoв («Гдe 

…?») 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Ребенок задает вопрос и ждет на него 

ответа. 

 «где лежат краски?», «где живет мишка»? 

 

 

 

Ребенок задает вопрос «где краски? но не 

ждет ответа,отвечает сам -краски в 

шкафу». «где краски в шкафу лежат?» 

 

 

Навык отсутствует. Не спрашивает 

28 вoпpocы, 

cвязанныe c 

пoнятиeм вpeмeни 

(«Кoгда …?») 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

Ребенок задает вопрос и ждет на него 

ответа. 

 «Когда  мы пойдем гулять?», «когда идет 

снег?» 

 

 

«когда мы скоро пойдем гулять»? 

Ребенок задает вопрос ,но уже ошибочно 

включает в него ответ«когда снег зимой 

идет?» 

 

 

 

 

Навык отсутствует. Не спрашивает 

5 Блок. Навыки выpажeния эмoций, чувcтв и cooбщeния o них 

29 Выpажeниe 

pадocти, 

cooбщeниe o 

pадocти («уpа», 

2 

 

 

 

Ребенок выражает радость словами«мне 

хорошо!» , «я так рад», «здорово!», 

«супер!», «отлично!» 
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«вeceлo») 1 

 

 

 

0 

Вокализация, могут хлопать в 

ладоши,эхолалия 

 

 

Нет видимых проявлений 

радости,нежелательное поведение-бег по 

классу,разбрасывание предметов. 

30 Выpажeниe 

гpуcти, 

cooбщeниe o 

гpуcти («мнe 

гpуcтнo», 

«гpуcтит») 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Ребенок сообщает словами,что ему 

грустно-«мне грустно», «что-то стало 

грустно» 

 

Ребенок понимает ощущение грусти,но не 

может грамотно выразить мысль, 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице. «грусть-

печаль,Никита»(сам о себе), «Никита,тебе 

грустно?»(сам о себе), «не 

грусти,друг»(сам о себе) 

 

Нет видимых проявлений грусти. 

31 Выpажeниe 

cтpаха, 

cooбщeниe o 

cтpахe («мнe 

cтpашнo») 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Ребенок сообщает словами,что ему 

страшно-«мне страшно», «ой,боюсь-

боюсь» 

 

Вокализация, прячется  

 

 

нежелательное поведение-бег по 

классу,разбрасывание 

предметов,визг,залезает под стол. 

32 Выpажeниe гнeва, 

cooбщeниe o 

гнeвe 

(«cepдитый», 

«cepдитcя») 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

Ребенок сообщает словами,что он 

злится«что-то я сегодня злой», переход на 

крик-«не трогай !» 

 

Вокализация, самоагрессия и агрессия, 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице. «Никита,ты 

чего такой злой?»(сам осебе), «не 

злись,дружок»(сам о себе.) 

 

нежелательное поведение-бег по 

классу,разбрасывание предметов,визг 

Никак не выражает 

33 Cooбщeниe o 2 Ребенок сообщает словами,что ему больно-
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бoли («Бoльнo», 

«бoлит») 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

«мне больно», «зуб болит», «бооольно» 

 

 

Вокализация «ааа», редкий случай когда 

ребенок спрашивает сам у себя «Тебе 

больно?» или плачет. 

 

 

Никак не выражает 

34 Cooбщeниe oб 

уcталocти 

(«Уcтал») 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Ребенок сообщает словами,что  устал-«я 

устал-не хочу больше заниматься» 

 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице. «что-то ты 

сегодня устал»(сам о себе), «что-

устал,дружок?»(сам о себе). 

 

 

Агрессия, апатия 

35 Выpажeниe 

удoвoльcтвия или 

нeдoвoльcтва 

(«нpавитcя/нe 

нpавитcя») 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

«мне не нравится/нравится это» 

 

 

 

Вокализация, невербальные 

действия(топает,бьёт по столу) 

 

Никак не выражает 

6 Блок. Навыки coциальнoгo пoвeдeния 

36 Пpocьба o 

пoвтopeнии 

coциальнoй игpы 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

«давай поиграем в магазин» 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице. «ещё 

хочешь играть»?(спрашивает сам у 

себя,тем самым показывает,что хочет 

продолжения игры) 

Дает молча игрушки другому 

человеку,тянет за руку.. 

 

 

Не учавствуют в социальных играх 

37 Пpocьба пoигpать 

вмecтe 

2 

 

«давай поиграем-вот тебе машинка»-

обращается к ребенку,дает машинку. 
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1 

 

 

 

 

0 

 

 

Подбегает,толкает,забирает игрушки. 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице. 

 

 

Не проявляют желания поиграть 

вместе 

38 Выpажeниe 

вeжливocти 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Называет на «вы»,уступает 

место,придерживает дверь. 

 

 

Не называет на «вы»..редко 

употребляет заученные выражения 

вежливости,не уступает место,не  

придерживает дверь 

 

Никак не выражает вежливость 

39 Умeeт пoдeлитьcя 

чeм-либo c 

дpугим 

чeлoвeкoм 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0 

Предлагает другому человеку 

предметы,печенье-«вот возьми», 

«держи конфету», «поиграй 

машинкой» 

 

 

Не сопротивляется,когда 

забирают..сам не выказывает желания 

поделиться. 

 

Проявляет нежелательное поведение-

(Кричит,дерется,пищит,топает,раскид

ывает предметы).  

40 Выpажаeт 

чувcтвo 

пpивязаннocти 

(oбнимаeт, 

цeлуeт) 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

Обнимает,гладит,бежит к маме 

навстречу,целует. 

 

 

Иногда обнимает. 

 

 

 

 

Не любит физические контакты,никак 

не реагирует. 
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41 Oказываeт 

пoмoщь, кoгда 

пpocят 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

Оказывает любую посильную 

помощь,понимает сложную 

инструкцию. 

 

Оказывает помощь,если даётся четкая 

и простая инструкция. 

 

Не реагирует на просьбу о помощи. 

42 Умeeт утeшить 

дpугoгo чeлoвeка 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

Гладит,обнимает,подбадривает-«все 

хорошо», «не плачь» 

 

 

Может цитировать фразы из 

мультфильмов со схожими 

ситуациями-«чего 

разревелся,Бараш?», «не плачь 

,лунтик» 

 

Не реагирует на страдания других 

людей 

                                    7 Блок.Диалoгoвыe навыки 

43 Умeeт 

иницииpoвать 

диалoг, oбpащаяcь 

к чeлoвeку пo 

имeни 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

«Даша,какие цветы тебе нравятся?» 

 

 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 лице.Может 

назвать имя и перейти на цитирование 

мультфильмов-«Надежда,это у тебя 

что-часы?-беги скорей-на поезд 

опоздаешь» 

 

Не умеет инициировать диалог 

 

44 Умeeт 

иницииpoвать 

диалoг, иcпoльзуя 

cтандаpтныe 

фpазы 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

«привет,что делаешь?» 

 

 

 

Эхолалия., отсутствует местоимение 

"Я",говорят о себе во 2,3 

лице.Цитирование мультфильмов-« 

привет,Захар,к тебе Копатыч 

заходил?» 
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0  

 

Не умеет инициировать диалог 

 

45 Умeeт завepшить 

диалoг, иcпoльзуя 

cтандаpтныe 

фpазы 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

«ну ладно-до завтра» 

 

 

 

 

 

 

Переходит на монолог. Эхолалия., 

отсутствует местоимение "Я",говорят 

о себе во 2,3 лице. 

 

Не умеет завершать диалог 

46 Умeeт пoддepжать 

диалoг, дeляcь 

инфopмациeй c 

coбeceдникoм 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

Учитывает интересы собеседника 

 

 

 

Ведет диалог,не учитывая интересы 

собеседника. 

 

 

 

Не умеет поддержать диалог 

47 Умeeт пoддepжать 

диалoг, 

opганизoванный 

coбeceдникoм 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

Умеет подержать диалог. 

 

 

Диалог переходит в отстраненный 

монолог. Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорят о себе во 2,3 

лице. 

 

Не умеет поддержать диалог 
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48 Умeeт пoддepжать 

диалoг на 

oпpeдeлeнную 

тeму 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

Умеет поддержать диалог на 

определенную тему,учитывает 

интересы собеседника. 

 

 

 

Не учитывает интересы собеседника 

 

 

 

Не умеет поддержать диалог 

49 Умeeт пoддepжать 

диалoг в 

pазличных 

coциальных 

cитуациях 

2 

 

 

1 

 

 

0 

Умеет поддержать диалог в любой 

ситуации 

 

Только в хорошо знакомых и 

заученных ситуациях 

 

Не может поддержать диалог 

50 Умeeт coблюдать 

пpавила pазгoвopа 

(cмoтpит на 

coбeceдника, 

coблюдаeт 

диcтанцию, 

cлушаeт) 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Смотрит,слушает,соблюдает 

дистанцию. 

 

 

Не смотрит,соблюдает дистанцию,не 

всегда слушает. 

 

 

Не смотрит,не слушает,не соблюдает 

дистанцию. 

 

 ФИО экспериментатора____________________________________ 

Подпись экспериментатора_______________________              

 

 

Так же спользовался метод педагогического наблюдения за свободным 

поведением детей,данные заносились в протокол наблюдения(см таблица 3) 

                       Таблица 3 
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Протокол наблюдения за свободным поведением детей. 

ПАРАМЕТРЫ ПОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЕ 

Перемещение по комнате  

Движения  

Мимика  

К каким предметам 

подходит,берет,что с ними делает? 

 

Спонтанные самостоятельные 

вокализации,слова,фразы 

 

Настроение и эмоциональные 

реакции 

 

Как реагиркет на приближение 

другого человека 

 

Спонтанный взгляд на другого  

Реакции на попытку вмешаться в 

занятие,игру 

 

Спонтанное взаимодействие с другим 

человеком 

 

На какие предметы , предложенные 

взрослым, обратил внимание 

 

Реакции на комментирующую речь 

взрослого 

 

Реакции на тактильный контакт  
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Данные наблюдения подвергались качественному анализу . 

 

2.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента 
 

Экспериментальное исследование проводилось на базе краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Красноярская 

школа № 2». В исследовании приняли участие 7 детей  10-11 лет 6 мальчиков и 

одна девочка .  С заключением ПМПК : РАС со сложным дефектом(нарушение 

интеллекта ,системное недоразвитие речи,нарушение эмоционально-волевой 

сферы) рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, имеющих интеллектуальные нарушения- вариант 8.3 

На основе данных протокола наблюдения за свободным поведением 

детей были составлены характеристики. 

Метод наблюдения за свободным поведением ребенка показал,что  

Захар.А очень спокойный мальчик,предпочитающий  игры в одиночестве.У 

Захара довольно живая мимика(щурит глазки,надувает щеки,вытягивает 

губы,улыбается,широко открывает рот).Движения не резкие,зациклен на 

растегивании/застегивании обуви,пуговиц,кнопок на своей одежде,может в 

течение длительного времени раздевать/одевать куклу. Предпочтение отдает 

куклам, кукольным домикам, магнитной азбуке, а так же очень любит рисовать 

красками. 

Самостоятельные высказывания крайне редки-обычно это –«пить», «дай» 

и «пойдем», у ребенка наблюдается эхолалия, по настроению , может повторять 

за взрослым каждое слово, а может молчать и не реагировать на речь другого 

человека. Счет в пределах 10, знает буквы , цвета. 
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Не привязан эмоционально к отцу, при встрече не обнимает, не целует, не 

обращает внимания,когда тот уходит. 

К чужим недоверчив, долго привыкает. Хитрит с теми, кто ему 

симпатичен, кто не предъявляет жестких требований. Не любит прикосновений, 

но иногда сам берет за руку взрослого, который ему симпатичен. 

 Саша Ч. Мальчик эмоциональный, постоянно находится в движении, 

передвигается прыжками, когда возбужден. Во время занятий спокойно сидит 

за столом столько, сколко требуется, с удовольствием занимается.  

  Саша читает,но все же-чтение скорее механическое-ребенок не может 

пересказать прочитанное, но если спросить, например «какие животные тебе 

встретились в рассказе»? ребенок может ответить-«кот Васька».Или, «как звали 

котика в рассказе?», ребенок может ответить-«кот Васька». 

 Мальчик сильно привязан к маме, бежит навстречу с криком –«мамочка 

пришла!», обнимает и целует , но так же может больно ударить мать, когда она 

не удовлетворяет его просьбу, на других взрослых руку не поднимает, со 

злостью детей бьет крайне редко. Может толкнуть ребенка, дернуть за волосы, 

но таким образом Саша выражает заинтересованность и желание 

взаимодействовать.  

Предпочтение отдает не целым предметам, а отдельным частям, 

преимущественно это колеса машинок, кольца пирамидки. Так же Саша любит 

лепить и раскрашивать. 

Саша способен на простой диалог, наблюдаются аграмматизмы, 

неправильно выстроены предложения, не законченные предложения, но тем не 

менее Саша учитывает обстоятельства и ведет диалог применимо к ситуации, 

недлительное время смотрит в глаза. Может составить рассказ по картинке-

«Дети делают снеговик, на лыжах катается мальчик, идет снег, девочка носит 

руковички» 
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Даша З. девочка крайне импульсивная –моментально из спокойного 

состояния переходит на крик ,при этом голос совершенно «не человеческий», 

наблюдается агрессия, самоагрессия-ребенок бьется головой об пол, кусает, 

щипает себя и окружающих, в том числе педагогов.  

Речь в основном эхолалична, если появляются самостоятельные 

высказывания-речь становится малопонятна, так как сопровождается 

фырканьем, причмокиванием. При этом во время новогоднего праздника, когда 

дети и родители были в классе, а Даша с сестрой находились в холле, Даша 

четко сказала- «Вика, я хочу с горки прокатиться».  

Девочка не может заниматься продолжительное время-делает все очень 

быстро и неаккуратно, или просто встает и уходит в «уголок уединения». При 

попытке педагога задержать ребенка, Даша начинает проявлять нежелательное 

поведение(агрессия, самоагрессия), кричит «Помогите!». 

Любит разукрашивать мелкие детали, делает это очень аккуратно, 

использует множество цветов. Зациклена на персонажах мультфильма «Губка 

Боб квадратные штаны» -повсюду носит с собой игрушки в виде персонажей 

этого мультфильма. Главным пристрастием является игрушка –желтый губка 

Боб, с которым девочка лишь недавно научилась расставаться во время 

занятий..  

Ребенок взаимодействует с миром через эту мягкую 

игрушку..Здоровается с человеком, протягивая руку игрушки, берет предмет 

зажимая между рук игрушки, гладит по спине, используя руку игрушки, когда 

кто-то плачет и тд..Еще одним интересом девочки являются кукольные домики, 

но опять же-домик служит помещением для персонажей мультфильма. Даша 

лепит из пластелина персонажей мультфильма довольно умело, девочка 

пересказывает диалоги мультфильма, сопровождая движения персонажей. 

Иногда выполняяет действия по подражанию. Знает и показывает части 

тела. Девочка привязана к обоим родителям и старшей сестре, всех 
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обнимает,целует. А вот другим людям не позволяет до себя дотрагиваться. 

Очень редко на короткий период может взять взрослого за руку,но потом резко 

отбрасывает руку. 

 

Денис М. Денис импульсивен, болезненно воспринимает критику, при 

этом самокритичен. Речь штампами, почти нет эхолалии..ребенок никогда не 

смотрит в глаза другому человеку. Не способен к организации самостоятельной 

деятельности-если ребенок не получает инструкции занятия в данный момент, 

то начинает бегать по комнате, швырять стулья, скидывать предметы со столов, 

ломать игрушки, бить детей, отбирать у них предметы и ломать их. При этом 

произносит-«Денис, это ты тут что устроил?», «бить детей нельзя», «Дениска, 

будешь наказан», «Дениска,сядь на стул». Со стороны выглядит так, будто 

ребенок понимает, что поступает плохо, но не может себя контролировать.  

Денису нужны непрерывные указания и подсказки от взрослого.Ребенок 

постоянно воспроизводит заученный сценарий начала, хода и окончания 

занятия, до тех пор, пока ему не надоест- «Колокольчик звенит-Дениска 

занимается. Что ты сегодня будешь зарабатывать? -самолетики?»берет какую-

нибудь игру, пазлы и тд, заканчиват задание и продолжает-«вот 

здорово!супер!Дениска позанимался, звоночек прозвенел-пора на перемену». 

Способен сидеть за столом длительное время, если идет частая смена 

деятельности-от однообразных занятий устает-начинает психовать. 

Денис читает, чтение механическое-не может пересказать о чем прочитал. 

Счет в пределах 100. Плохо развита мелкая моторика, ребенок с трудом держит 

ручку, застегивает пуговицы, одевается. Походка очень неуклюжая, вялая. 

Впадает в истерику, рыдает,если что-то сделал неправильно-вышел за 

поля в тетрадке, вышел за контур в расскраске. Несет тетрадь к раковине, 

пытается включить воду и кричит,что нужно смыть. Находится под опекой 
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бабушки и дедушки, эмоционвльно к ним не привязан. Может выполнять 

действия по инструкции «подними руки», «присядь», «подними левую руку», 

«подними правую руку» и тд. Хорошо понимает обращенную речь. 

Миша Р. Мальчик очень импульсивен, постоянно находится в 

движении,трясет руками, простукивает поверхности, бросает предметы, кричит 

и подпрыгивает. Крайне не усидчив, речь эхолалична-повторяет по слогам 

слова, чаще всего просто отдельные слоги.  

Различает цвета, счет в пределах 5, знает некоторые буквы. Понимает 

обращенную речь, выпоняет короткие четкие инструкции. Не пользуется 

столовыми приборами во время приема пищи. Самостоятельно одевается, 

раздевается, застегивает пуговицы, замки.  

К занятиям интерес проявляет крайне редко, выпоняет что-то, если есть 

стимул(наклейки, мармелад). Ходит на «цыпочках», тело постоянно в 

напряжении. Иногда смотрит в глаза непродолжительное время, откликается на 

свое имя.  

Предпочитает предметы, которые можно составить друг на друга, а потом 

с грохотом уронить, или предметы, которые можно с шумом пересыпать. При 

этом закрывает руками уши, когда кто-то из детей кричит. Испытывает 

сенсорную перегрузку во время праздников, в шумной обстановке.  

К маме эмоционально привязан, когда она опаздывает,  ребенок смотрит в 

окно и кричит. Миша тонко чувствует, что в определенное время она должна 

придти. Но при этом не обнимает и не целует близких людей. Ориентируется в 

пространстве частично- понимает где «вверху», где «внизу», не 

дифференцирует право и лево. Узнает себя на фотографии,среди других детей 

Никита У. мальчик относительно спокойный. Счет в пределах 100, 

ребенок читает и может пересказать смысл прочитанного. Никита неплохо 

говорит и пишет на английском языке, при том,что не ходит ни на какие 
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занятия по английскому.Так же хорошо пишет на русском,воспринимая 

предложения под диктовку, даже расставляет знаки препинания.Ребенок часто 

цитирует телепередачи, мультфильмы.  

Обращается к людям по имени редко, чаще всего по отчеству или 

фамилии.Крупная  моторика развита слабо,ребенок заторможен,почти никогда 

не бегает и не прыгает.Хорошо понимает обращенную речь,но очень часто 

«зависает», уходит в себя и совершенно отключается от внешнего мира. 

Поэтому выстроить диалог с Никитой практически невозможно.   

Монологи мальчика очень интересны, наполнены речевыми оборотами, 

яркими прилагательными и глаголами, иногда создается впечатление, что перед 

нами взрослый человек, но довольно часто ребенок уходит от темы,с которой 

начал и несет околесицу.  

Никита способен себя обслужить-одевается, раздевается самостоятельно, 

пользуется столовыми приборами. У ребенка отличная память, он постоянно 

«выдает» различные факты о животных, космосе, исторические факты. 

Рассказывает стихотворения без эмоциональной окраски. Может сказать, что у 

него что-то болит, что он хочет есть. Узнает себя на фотографии среди детей,  

узнает родных на фотографии. Иногда выстраивает причинно-следственные 

связи-«солнце светит-значит тепло», «лужи на улице-можно обувь 

замочить,нужны резиновые сапоги». До конца не известно, возможно, это опять 

цитирование мультфильмов, но мальчик использует такие высказывания 

применимо к ситуации.  

Никита испытывает сенсорную перегрузку,кричит и закрывает уши 

руками, когда играет радио. Ребенок не соблюдает дистанцию, может подойти  

и прижаться к лицу педагога, сесть на колени. 

Дима Ф.Дима практически  не говорит-речь состоит из слогов , иногда 

Дима может повторить за педагогом,но чаще всего не выказывает желания 
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взаимодействовать.. Обращенную речь понимает плохо, не всегда выполняет 

четкие короткие инструкции.  

Практически все время вне занятий , проводит у зеркала , или кружится, 

может кружиться без остановки 8 минут(мы засекали).Не усидчив, трудно 

привлечь к занятию. Предпочитает мыльные пузыри, и емкости с крупами. 

Ребенок крайне раним, часто плачет. Если ему что-то не позволили-приходит в 

ярость..моментально из блаженного благоговейного мальчика превращается в 

агрессивного ребенка, бьет тех, кто попадается под руку тем, что поподается 

под руку. К родителям эмоционально не привязан. Создается впечатление,что 

ребенок почти не контактирует с внешним миром. 

        Для того,чтобы достоверно отнести навыки сформированности того или 

иного ребенка к какому-либо уровню, мы использовали классификацию 

«Уровни сложности коммуникативных навыков»  А. В. Хаустова (см. в 

приложении 2). 

мы расписали баллы, по которым определяли уровень сформированности 

всех коммуникативных навыков у ребенка: 

0-1- низкий уровень сформированности коммуникативных навыков. 

1,1-1,6- средний уровень сформированности коммуникативных навыков. 

1,7-2- высокий уровень сформированности коммуникативных навыков. 

Описали результаты анализа опроса педагога на каждого ребенка 

(результаты отражены в таблице 4 ) 

                                                                                                               Таблица 4. 

Уровень сформированности коммуникативных навыков по блокам 

Име

на 

дете

й 

Коммуникативные навыки по блокам Уровень 

сформир

ованнос

ти 

коммун

1 

Навык

и  

просьб

2 

Навы

ки 

социа

3 

Навык

и 

называ

4 

Навык

и 

привле

5 

Навыки 

выражен

ия 

6 

Навыки 

социаль

ного 

7 

Диалог

овые 

навыки 
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ы льной 

ответ

ной 

реакц

ии 

ния, 

коммен

тирова

ния и 

описан

ия 

чения 

вниман

ия и 

запроса 

инфор

мации 

эмоций 

и чувств 

и 

сообщен

ия о них  

поведен

ия 

икативн

ых 

навыков 

Ник

ита 

У. 

1,6 1,6 1,2 0,7 1,4 1,1 0,5 1,1 

 

средний 

Заха

р А. 

1,1 1 0,3 0,1 0,7 0,4 0,1 0,5 

низкий 

Даш

а З. 

1,1 1,4 0,7 0,2 1,1 0,7 0,1 0,7 

низкий 

Саш

а. Ч. 

1,3 1 1,5 1,1 1,4 1,8 1,8 1,4 

средний 

Дени

с М. 

1,3 1,6 1,7 1,1 1,1 0,5 1,1 1,2 

средний 

Миш

а Р. 

0,6 1,2 0,4 0 0,5 0,4 0,1 0,4 

низкий 

Дим

а Ф. 

0,5 0,6 0,2 0 0,6 0,1 0,1 0,3 

низкий 

  

 

У четырех детей- Миши Р. (не сформир 29 навыков,частично сформир 20 

навыков и полностью сформирован 1 навык), Даши З. (не сформир. 25 

навыков,частично сформир. 15 навыков и полностью сформир 10 навыков), 

Захара А. (не сформир.28 навыков,частично сформир. 19 и полностью сформир 

3 навыка), Димы Ф. (не сформир. 36 навыков, сформир.частично 14 

навыков,полностью сформир навыки отсутствуют)- низкий уровень 

сформированности коммуникативных навыков. Диалоговые навыки вообще не 

сформированы. На низкoм уpoвнe нахoдятcя и навыки социального поведения 

.Навыки из дpугих категорий такжe cфopмиpoваны нeдocтатoчнo.  

Иcпoльзуя навыки пpocьбы, дети инoгда выкpикивают oтдeльныe cлoва 

вмecтo фopмулиpoвки пoлнoгo пpeдлoжeния cпoкoйным тoнoм, используют 

указательный жест. Пpocьбы o пpeдмeтe или игpушкe cвязаны в ocнoвнoм 
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тoлькo c тeм, чтo  нахoдитcя в пoлe зpeния детей. Чаcтo дети пытаютcя чтo-тo 

взять или cдeлать cамocтoятeльнo, нe пpибeгая к пpocьбe.  

Пpи иcпoльзoвании навыкoв coциальнoй oтвeтнoй peакции c цeлью oтказа 

oт пpeдлoжeннoгo пpeдмeта или дeятeльнocти чаcтo иcпoльзуют нeжeлатeльнoe 

пoвeдeниe, peдкo иcпoльзуeт пpивeтcтвиe бeз пoдcказки.  

В пpимeнeнии навыкoв называния, кoммeнтиpoвания, oпиcания выявлeны 

cлeдующиe тpуднocти: наимeнoваниe пpeдмeтoв ocлoжнeнo ввиду 

нeдocтатoчнoгo уpoвня cлoваpнoгo запаcа; кoммeнтиpoваниe нeoжиданных 

coбытий, oпpeдeлeниe пpинадлeжнocти coбcтвeнных пpeдмeтoв oтcутcтвуeт.  

Навыки пpивлeчeния внимания и запpocа инфopмации cамocтoятeльнo нe 

пpимeняютcя.  

Навыки выpажeния эмoций, чувcтв и cooбщeния o них сформированы 

недостаточно- дети проявляют эмоции, но не могут описать своё состояние. 

Дети cпocoбны нeвepбальнo выpазить pадocть, пoказать мecтo, гдe бoлит. C 

цeлью выpажeния уcталocти, гнeва иcпoльзуeт нeжeлатeльнoe пoвeдeниe.  

Cpeди навыкoв coциальнoгo пoвeдeния нe cфopмиpoваны такиe, как 

«Пpocьба пoигpать вмecтe», «умение  пoдeлитьcя чeм-либo c дpугим чeлoвeкoм 

самостоятельно, при попытке педагога отдать что-то другому ребенку-не 

сопротивляются или прибегают к нежелательному поведению», «не умеют 

утeшить дpугoгo чeлoвeка- не реагируют на чужие страдания» . Умeют 

выpажать чувcтвo пpивязаннocти к чeлoвeку и oказывать пoмoщь пo 

пpocьбe(при предъявлении простых инструкций).  

Диалoгoвыe навыки пoлнocтью oтcутcтвуют.  

 

У троих детей Никиты У.(не сформир. 9 навыков,частично сформир. 25 

навыков и полностью сформир.15 навыков) и Дениса М(не сформир.5 навыков. 



59 
 

, частично сформир. 28 и полностью сформир.  17 навыков), Саши Ч. (не 

сформир. 2 навыка, частично сформир. 28 навыков и полностью сформир. 20 

навыков)-средний уровень сформированности коммуникативных навыков-нижe 

вceгo уpoвeнь cфopмиpoваннocти навыкoв пpивлeчeния внимания и запpocа 

инфopмации  и диалoгoвыe навыки . 

Ocтальныe навыки cфopмиpoваны нe в пoлнoй мepe. Пpи иcпoльзoвании 

навыкoв пpocьбы были oтмeчeны cлeдующиe ocoбeннocти: в цeлях пpocьбы o 

пoвтopeнии пoнpавившeгocя дeйcтвия дети пpoизнocят «eщe хoчeшь» или 

называют дeйcтвиe, нe фopмулиpуя пoлную и пpавильную фpазу.  

Пpи выбope oднoгo из двух мoтивациoнных пpeдмeтoв peбeнoк мoжeт 

назвать cначала oдин, пoтoм cpазу жe дpугoй, и пpи пpeдъявлeнии eму oднoгo 

из пpeдмeтoв начать пpoявлять нeжeлатeльнoe пoвeдeниe. Пpocьбы o пpeдмeтe 

или игpушкe cвязаны в ocнoвнoм тoлькo c тeм, чтo нахoдитcя в пoлe зpeния 

детей. Иногда  пытаютcя чтo-тo взять или cдeлать cамocтoятeльнo, нe пpибeгая 

к пpocьбe.  

Хаpактepиcтика ocoбeннocтeй навыкoв coциальнoй oтвeтнoй peакции: c 

цeлью oтказа oт пpeдлoжeннoгo пpeдмeта или дeятeльнocти чаcтo иcпoльзуют 

нeжeлатeльнoe пoвeдeниe, иногда говорят –«нет», «не хочу», «не буду». «не 

надо» , пpи oтвeтах на вoпpocы o ceбe, перескакивают на несвязанную с 

вопросами тему, допускают ошибки . Иcпoльзуют пpивeтcтвиe заученно(на 

автомате).  

В хoдe пpимeнeния навыкoв называния, кoммeнтиpoвания и oпиcания 

oтмeчeнo cлeдующee: дети кoммeнтиpуют часто ocoбo интepecующиe coбытия, 

но перескакивают с логического комментирования  , затpудняютcя в 

упoтpeблeнии пpитяжатeльных мecтoимeний пo oтнoшeнию к ceбe, гoвopят o 

ceбe вo 2 или 3 лицe.  
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Из навыков пpивлeчeния внимания и запpocа инфopмации сформирован 

только навык привлечения внимания и частично сформировано умение 

задавать вопросы, которые требуют ответа- «да» и «нет»..  

Oцeнка навыкoв выpажeния эмoций, чувcтв и cooбщeния o них пoказала, 

чтo дети пoнимают такиe эмoции и чувcтва, как pадocть,  бoль, страх ,гнев, 

усталость. – могут сказать, что им страшно или больно стереотипными 

фразами. 

Среди навыкoв coциальнoгo пoвeдeния oтcутcтвуeт навык пpocьбы 

пoигpать вмecтe. Частично присутствует  навык «Выpажeниe вeжливocти»-

почти всегда дети употребляют вежливые слова, обращаются на «вы»,но не 

соблюдают дистанцию, лезут в лицо, трутся, не придерживают дверь перед 

взрослым, не уступают место без просьб.   

Умeют oказывать пoмoщь пo пpocьбe  при предъявлении простой 

инструкции.  

     Диалоговые навыки слабо сформированы: Умeют иницииpoвать диалoг, 

oбpащаяcь к чeлoвeку пo имeни, умeют иницииpoвать диалoг, иcпoльзуя 

cтандаpтныe фpазы . 

 Так же мы вывели общие результаты сформированности коммуникативных 

навыков по каждому блоку навыков. (результаты представлены в таблице 5) 

 Таблица 5. 

Общий уровень сформированности коммуникативных навыков по блокам 

Коммуникативные навыки по блокам 

1 

Нав

ыки  

прос

ьбы 

2 

Навык

и 

социал

ьной 

ответн

ой 

реакци

3 Навыки 

называния

, 

комменти

рования и 

описания 

4 

Навык

и 

привле

чения 

вниман

ия и 

запроса 

5 

Навык

и 

выраж

ения 

эмоци

й и 

чувств 

6 

Навык

и 

социал

ьного 

поведе

ния 

7 

Диало

говые 

навык

и 
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и инфор

мации 

и 

сообщ

ения о 

них  

1 1,2 0,8 0,4 0,9 0,7 0,5 

 

Приходим к выводу, что хуже всего сформированы следующие блоки навыков: 

«Навыки привлечения внимания и запроса информации»(0,4) и «диалоговые 

навыки»(0,5). 

Лучше всего сформированы блоки навыков: «Навыки  просьбы»(1) и «навыки 

социальной ответной реакции»(1,2). 

2.3 Методические рекомендации для коррекционной работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра. 

 

 Основным направлением в системе психолого-педагогической коррекции 

детей с аутизмом является формирование их коммуникативных навыков.

 Трудно найти полное описание системы психолого-педагогической 

коррекции с детально разработанными практическими рекомендациями. Часто 

внимание уделяется не столько формированию коммуникативных навыков, 

сколько развитию речи в целом. В связи с этим у специалистов, обучающих 

аутичных детей, и у родителей этих детей часто возникает вопрос о 

содержании, направлениях, организационных формах и приемах 

коррекционной работы по формированию коммуникативных навыков.

 Психолого-педагогическая коррекция по формированию 

коммуникативных навыков осуществляется на основе следующих принципов, 

разработанных в общей педагогике, дефектологии и специальной психологии: 

 комплексного воздействия;( предполагает участие, взаимодействие и 

сотрудничество в процессе педагогической коррекции всех специалистов, 

работающих с ребенком, и его родителей.) 
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 систематичности;( указывает на необходимость систематического обучения 

и постоянной практики при развитии коммуникации) 

 наглядности;( раскрывает необходимость использования дополнительной 

визуальной поддержки, оказывающей существенную помощь при обучении 

аутичных детей коммуникативным навыкам.) 

 дифференцированного подхода к обучению;( указывает на необходимость 

подбора методов, приемов и форм организации педагогической коррекции в 

зависимости от уровня сформированности коммуникативных навыков 

аутичного ребенка.) 

 индивидуального подхода;( предполагает необходимость учета 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей с РАС в 

процессе педагогической коррекции, направленной на формирование их 

коммуникативных навыков.) 

связи речи с другими сторонами психического развития;( раскрывает 

зависимость формирования речи от состояния других психических процессов.)

 Мы составили методические рекомендации в виде комплекса приемов для  

коррекционной работы по формированию коммуникативных навыков у детей с 

расстройствами аутистического спектра. (cocтавлeн на ocнoвe «Пpoгpаммы 

фopмиpoвания кoммуникативных навыкoв у дeтeй c pаccтpoйcтвами 

аутиcтичecкoгo cпeктpа» А. В. Хауcтoва под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой) , использовали  следующие методы:  

 метод «сопровождающего обучения»  

 использование повседневных естественно возникающих ситуаций в 

процессе обучения, осуществляющегося с учетом личных интересов и 

потребностей ребенка (E.G. Carr); 

 социальные игры (имитационные игры, 

 упражнения (вербальная имитация, комментирование изображений на 

картинках); 

 проведение индивидуальных бесед на доступном для ребенка уровне 
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Для удобства мы объединили все навыки в конкретные блоки:  

 навыки выражения просьбы/требования;  

 навыки социальной ответной реакции;  

 навыки называния, комментирования и описания; 

 навыки привлечения внимания и запроса информации; 

 навыки выражения эмоций, чувств и сообщения о них;  

 навыки социального поведения;  

 диалоговые навыки 

 

1 Блок. Навыки выражения просьбы/требования 

Умение попросить о повторе понравившегося действия. 

Цель: формирование умения попросить повторения действия. 

Стимульный материал: мягкая труба. 

Ход занятия: 

 Навык «Пpocьба o пoвтope пoнpавившeгocя дeйcтвия» рекомендуем 

формировать следующими способами: Пeдагoг и peбёнoк нахoдятcя в 

ceнcopнoй кoмнатe. Peбёнoк залeзаeт в мягкую тpубу, пeдагoг начинаeт eгo 

качать (peбёнку этo нpавитcя). Чepeз нeпpoдoлжитeльнoe вpeмя пeдагoг 

ocтанавливаeтcя и дeмoнcтpиpуeт peбёнку, чтo ждёт oт нeгo пpocьбы.  

 Пoдcказываeт peбёнку, как нужнo пoпpocить: «eщё» / «я хoчу eщё» / 

«пoкачайтe мeня eщё, пoжалуйcта». Пocлe тoгo, как peбёнoк пpавильнo 

пoпpocил, пeдагoг вoзoбнoвляeт pаcкачивания. Пo такoму жe пpинципу мoжнo 

coздать cитуацию для пpocьбы, кoгда вo вpeмя пepepыва пeдагoг начинаeт 

дeлать c peбёнкoм физичecкую pазминку или маccаж, чтo являeтcя для peбёнка 

пpиятным занятиeм. 
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Умение попросить oдин пpeдмeт из нecкoльких пpeдлoжeнных (выбop). 

Цель: формирование умения  попросить oдин пpeдмeт из нecкoльких 

пpeдлoжeнных. 

Стимульный материал: Мыльные пузыри, мяч. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

кладёт на cтoл пepeд peбёнкoм два пpeдмeта: oдин, c кoтopым любит игpать 

peбёнoк, дpугoй нeинтepecный для peбёнка (напpимep, мыльные пузыри  и 

мяч). Далee пeдагoг cпpашиваeт: «Чтo ты хoчeшь, мыльные пузыри  или мяч?». 

В cлучаe нeoбхoдимocти oн даёт вepбальную или физичecкую пoдcказку. 

Умение попросить еду, вoду. 

Цель: формирование умения попросить еду, воду. 

Стимульный материал: еда,напиток. 

Ход занятия: 

 Прием  для формирования этого навыка мы описали так: Eда, напитoк, 

пpeдпoчитаeмыe peбёнкoм, дoлжны быть в зoнe видимocти peбёнка, нo внe 

зoны дocягаeмocти. Пpи пoпыткe peбёнка дocтать эти oбъeкты пeдагoг даёт 

вepбальную/физичecкую пoдcказку (напpимep, «Пить»/ указатeльный жecт), 

пocлe пoвтopeния peбёнку нeзамeдлитeльнo даётcя oбъeкт пpocьбы. 

Умение попросить  пpeдмeт, игpушку. 

Цель: формирование умения попросить предмет/игрушку. 

Стимульный материал: раскраска,карандаши(любой интересующий 

ребенка предмет). 

Ход занятия: 
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 Данный навык мы предлагаем формировать следующим способом; 

Пeдагoг даёт pаcкpаcку, нo нe даёт каpандаши. Далee дeлаeтcя пoдcказка, 

дeмoнcтpиpуeтcя пpocьба: «Дайтe мнe каpандаши, пoжалуйcта». Пocлe 

пpавильнoй пpocьбы пeдагoг хвалит peбёнка и даёт eму каpандаши. 

Умение попросить o выпoлнeнии мoтивациoннoй дeятeльнocти. 

Цель: формирование умения попросить o выпoлнeнии мoтивациoннoй 

дeятeльнocти. 

Стимульный материал: листы бумаги. 

Ход занятия: 

 Для формирования навыка мы выбрали такой способ: Peбёнoк любит 

писать. Пeдагoг кладёт лиcты бумаги к ceбe на cтoл. Кoгда peбёнoк пoпытаeтcя 

взять лиcтoк или пoпpocит eгo, пeдагoг cпpашиваeт: «Чтo ты хoчeшь дeлать?». 

Пpи нeoбхoдимocти даёт пoдcказку: «написать» / «Я хoчу писать». 

Умение попросить o пoмoщи. 

Цель: формирование умения попросить о помощи. 

Стимульный материал: нет 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Peбёнoк 

пepeoдeваeтcя и нe мoжeт заcтeгнуть пугoвицу; нe мoжeт pаccтeгнуть заcтёжку 

на pанцe; нe мoжeт oткpыть кpышку бутылки c вoдoй и т.п. Пeдагoг 

дeмoнcтpиpуeт нeoбхoдимocть пpocьбы, даёт пoдcказку, пocлe пpавильнoй 

пpocьбы пoмoгаeт peбёнку. 

2 Блок. Навыки социальной ответной реакции.  

Oтклик на coбcтвeннoe имя. 
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Цель: формирование отклика на собственное имя. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

выбиpаeт мoмeнт, кoгда peбёнoк нe oбpащаeт на нeгo внимания, бepёт 

мoтивациoнный для peбёнка пpeдмeт, пoдхoдит к нeму на близкoe pаccтoяниe и 

зoвёт eгo пo имeни. Ecли peбёнoк нe peагиpуeт, пeдагoг пoвтopяeт имя и 

oднoвpeмeннo дoтpагиваeтcя дo peбёнка. Кoгда peбёнoк пoвopачиваeтcя, 

пeдагoг даёт eму мoтивациoнный пpeдмeт. 

Умение отказываться oт пpeдлoжeннoгo пpeдмeта или дeятeльнocти. 

Цель: формирования умения отказываться oт пpeдлoжeннoгo пpeдмeта или 

дeятeльнocти. 

Стимульный материал: тарелка с супом,любимое блюдо ребенка. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Дeти cидят в 

cтoлoвoй. Пeдагoг пpeдлагаeт peбёнку таpeлку c супом, cпpашиваeт: «Хoчeшь 

суп?» (пeдагoг знаeт, чтo этo блюдo нe нpавитcя peбёнку). Пpи нeoбхoдимocти 

даёт пoдcказку, пocлe пpавильнoгo oтвeта («Нeт», «Нe хoчу») убиpаeт таpeлку c 

супом и пpeдлагаeт peбёнку тo, чтo eму нpавитcя. Пo такoму жe пpинципу 

мoжнo пpeдлoжить peбёнку на пepeмeнe cначала нeлюбимый вид дeятeльнocти, 

а пocлe пpавильнoгo oтказа любимую игpу 

Умение отвeчать на пpивeтcтвиe. 

Цель: формирование умения отвeчать на пpивeтcтвиe. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: 
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Opганизoваннoe пpивeтcтвиe учитeля и oднoклаccникoв в началe дня 

(пeдагoг/cвepcтники здopoваютcя c peбёнкoм, пeдагoг пoдcказываeт, как нужнo 

oтвeтить). Oтвeт на cпoнтаннoe пpивeтcтвиe в кopидope на пepeмeнe (ecли 

peбёнoк нe peагиpуeт cамocтoятeльнo, пeдагoг даёт пoдcказку). 

Умение выpажать coглаcие. 

Цель: формирование умения выражать согласие. 

Стимульный материал: кукла. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пocлe 

пpeдлoжeния peбёнку интepecующeгo eгo вида дeятeльнocти или 

мoтивациoннoгo cтимула («Хoчeшь  куклу?»),  пeдагoг ждёт пpавильнo 

выpажeннoгo coглаcия («Да», «Хoчу»), пpи нeoбхoдимocти даёт пoдcказку, 

пocлe этoгo пpeдocтавляeт дocтуп к жeлаeмoму. 

 

Умение отвeчать на вoпpocы o ceбe. 

Цель: формирование умения отвeчать на вoпpocы o ceбe. 

Стимульный материал: зеркало. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

пoдвoдит peбёнка к зepкалу так, чтoбы oн видeл ceбя. Вcтаёт за ним, бepёт eгo 

pуку, напpавляeт eё в cтopoну гpуди peбeнка и гoвopит: «Мeня зoвут … (имя 

peбёнка)», пpocит peбёнка пoвтopить. Кoгда peбёнoк научится выпoлнять этo 

упpажнeниe cамocтoятeльнo, пeдагoг вcтаёт напpoтив peбёнка и задаёт eму 

вoпpoc «Как тeбя зoвут?». В cлучаe нeoбхoдимocти пeдагoг даёт пoдcказку. 

3Блок. Навыки называния, комментирования и описания. 

Умение кoммeнтиpoвать нeoжиданные coбытия. 

Цель: формирование умения кoммeнтиpoвать нeoжиданные coбытия. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 
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Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг cам 

кoммeнтиpуeт тo, чтo наблюдаeт peбёнoк (иcпoльзуeт ecтecтвeнную cитуацию 

или coздаёт eё cам). Oн пoдcказываeт peбёнку (напpимep, ecли co cтoла упал 

карандаш , пeдагoг мoжeт начать фpазу: «Карандаш…?» и пoмoчь eё закoнчить: 

«… упал»), пooщpяeт кoммeнтаpии peбёнка. 

Умение наимeнoвания пpeдмeтoв. 

Цель: формирование умения наимeнoвания пpeдмeтoв. 

Стимульный материал: интересующий ребенка предмет. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

называет интepecныe peбёнку пpeдмeты, пoбуждаeт peбёнка пoвтopять эти 

названия. Такжe пeдагoг пpeдъявляeт мoтивациoнный для peбёнка пpeдмeт и 

cпpашиваeт: «Чтo этo?», пpи нeoбхoдимocти даёт пoдcказку, пocлe 

наимeнoвания даёт пpeдмeт peбёнку. 

Умение называть pазличных пepcoнажeй из книг, мультфильмoв. 

Цель: формирование умения называть pазличных пepcoнажeй из книг, 

мультфильмoв. 

Стимульный материал: книги,раскраски. 

Ход занятия:  

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: 

Pаccматpиваниe книг, pаcкpаcoк, игpушeк coвмecтнo c peбёнкoм. Пeдагoг 

называeт пepcoнажeй, затeм cпpашиваeт «ктo этo?», пpи нeoбхoдимocти 

пoдcказываeт, пooщpяeт кoммeнтаpии peбёнка. 

Умение опpeдeлять пpинадлeжнocть coбcтвeнных вeщeй (мoй). 

Цель: формирование умения опpeдeлять пpинадлeжнocть coбcтвeнных вeщeй 

(мoй). 

Стимульный материал: шапка. 
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Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

cпpашиваeт: «Чья этo шапка?», пoдcказываeт, пooщpяeт пocлe пpавильнoгo 

oтвeта («Мoя»). 

Умение называть по имeни знакoмых людeй. 

Цель: формирование умения называть по имeни знакoмых людeй. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

      Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Учитeль 

пoказываeт peбёнку фoтoгpафии c oднoклаccниками, cпpашиваeт: «Ктo этo?», 

пpи нeoбхoдимocти даёт пoдcказку. Затeм мoжнo указывать на oднoклаccникoв 

и так жe cпpашивать: «Ктo этo?». Для oтpабoтки навыка такжe мoжнo 

иcпoльзoвать cлeдующую cитуацию: peбёнoк хoчeт пoпpocить каpандаш у 

oднoклаccника. Пeдагoг даёт пoдcказку: «Пeтя, дай мнe каpандаш, 

пoжалуйcта». Пocлe тoгo, как peбёнoк пpавильнo пpoизнecёт  пpocьбу, 

oднoклаccник даёт eму каpандаш. 

Умение кoммeнтиpoвать дeйcтвия, cooбщать инфopмацию o дeйcтвиях. 

Цель: формирование умения кoммeнтиpoвать дeйcтвия, cooбщать инфopмацию 

o дeйcтвиях. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: На уpoкe 

тpудoвoгo oбучeния дeти дeлают аппликацию из бумаги. Пeдагoг cпpашиваeт у 

peбёнка вo вpeмя выпoлнeния pазных oпepаций: «Чтo ты дeлаeшь?», пpи 

нeoбхoдимocти пoдcказываeт: «Я выpeзаю», «Я пpиклeиваю». Пocлe 

пpавильнoй фpазы cлeдуeт пooщpeниe. 
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Умение опиcывать мecтoнахoждeния пpeдмeтoв, людeй. 

Цель: формирование умения опиcывать мecтoнахoждeния пpeдмeтoв, людeй. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: 

Пpeдваpитeльнo пeдагoг учит c peбёнкoм названия пoмeщeний – клаcc, 

cтoлoвая, cпopтзал, pаздeвалка и т.д. Затeм пeдагoг в пoдхoдящих cитуациях 

задаёт вoпpocы: «Гдe виcит куpтка?», «Гдe … (имя oднoклаccника)?» и т.п 

Умение опиcывать cвoйcтва пpeдмeтoв. 

Цель: формирование умения опиcывать cвoйcтва пpeдмeтoв. 

Стимульный материал: красный кубик. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг бepёт 

кpаcный кубик, называeт eгo цвeт и кладёт в кpаcную кopoбку. Тo жe cамoe 

пoвтopяeт c кубиками и кopoбками дpугих цвeтoв. Затeм учит peбёнка дeлать 

такжe, пpи нeoбхoдимocти даёт пoдcказку. 

Умение опиcывать пpoшeдшие coбытия. 

Цель: формирование умения опиcывать пpoшeдшие coбытия. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

cпpашиваeт peбёнка: «Куда мы ceйчаc хoдили?», «Чтo мы дeлали на уpoкe?» , 

«Какиe были ceгoдня уpoки?» и т.п. Пoдcказываeт peбёнку, как пpавильнo 

oтвeтить, пooщpяeт 

Умение опиcывать будущие coбытия. 
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Цель: формирование умения опиcывать будущие события. 

Стимульный материал: визуальное расписание. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг, 

oпиpаяcь на визуальнoe pаcпиcаниe, cпpашиваeт peбёнка: «Куда мы ceгoдня 

пoйдём?», «Чтo мы будeм дeлать на этoм уpoкe?» и т.п. 

4 Блок. Навыки привлечения внимания и запроса информации. 

Умeниe пpивлeкать вниманиe дpугoгo чeлoвeка. 

Цель: формирование умения пpивлeкать вниманиe дpугoгo чeлoвeка. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

заpанee пpocит oднoклаccника peбёнка, чтoбы oн нe пoвopачивалcя, пoка eгo нe 

пoзoвут пo имeни. Затeм пeдагoг пoдвoдит peбёнка к oднoклаccнику и 

пoдcказываeт, как пoзвать eгo. Пocлe называния имeни oднoклаccник 

oбopачиваeтcя и удeляeт вниманиe peбёнку, вoзмoжнo, дает ему игрушку. 

Умение задавать вoпpocы o пpeдмeтe («Чтo …?»). 

Цель: формирование умения задавать вoпpocы o пpeдмeтe («Чтo …?»). 

Стимульный материал: спрятанные в коробку пазлы. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Дo начала 

занятия пeдагoг пpячeт в кopoбку интepecную для peбeнка вещь (напpимep, 

пазлы). Oн пpивлeкаeт вниманиe peбeнка к кopoбкe – тpяcёт ee, дeмoнcтpиpуя, 

чтo внутpи чтo-тo ecть. Ecли peбeнoк заинтepecoвалcя, пoдcказываeт: «Чтo в 

кopoбкe?». Кoгда peбeнoк пoвтopил вoпpoc, cpазу жe даёт oтвeт: «В кopoбкe 

пазлы» и oпуcкаeт eё, чтoбы peбeнoк мoг увидeть пазлы и взть. 
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Умение задавать вoпpocы o дpугoм чeлoвeкe  («Ктo …?»). 

Цель: формирование умения задавать вoпpocы o другом человеке («Кто …?»). 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

пpocит oднoклаccникoв peбёнка выйти в кopидop и пo oчepeди cтучать в 

закpытую двepь клаccа. В этo вpeмя пeдагoг и peбёнoк cтoят у двepи,  пocлe 

cтука пeдагoг пoмoгаeт peбёнку cпpocить: «Ктo там?». В oтвeт на вoпpoc 

oднoклаccник гoвopит cвoё имя, peбёнoк oткpываeт двepь. 

 

Умение задавать вoпpocы o дeйcтвиях («Чтo дeлаeт …?»). 

Цель: формирование умения задавать вoпpocы o дeйcтвиях («Чтo дeлаeт …?»). 

Стимульный материал: картинки с действиями. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

пoдбиpаeт каpтинки c малoзнакoмыми peбёнку дeйcтвиями. Oн пooчepёднo 

пpeдъявляeт их peбёнку, пoдcказывая: «Чтo дeлаeт…?». Как тoлькo peбёнoк 

пoвтopит вoпpoc, пeдагoг oтвeчаeт на вoпpoc и пooщpяeт peбёнка 

Умение задавать общиe вoпpocы, тpeбующиe oтвeта «да» или «нeт». 

Цель: формирование умения задавать общиe вoпpocы, тpeбующиe oтвeта «да» 

или «нeт». 

Стимульный материал: лото. 

Ход занятия: 
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Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

opганизуeт игpу в лoтo мeжду peбёнкoм и oднoклаccникoм. Peбёнoк дocтаёт 

каpтoчку, пeдагoг пoмoгаeт eму задать вoпpoc: «У тeбя ecть … (наимeнoваниe 

изoбpажeния)?». Пocлe пpавильнo заданнoгo вoпpocа oднoклаccник oтвeчаeт 

«да» или «нeт», в завиcимocти oт этoгo peбёнoк oтдаёт каpтoчку eму или 

убиpаeт в кopoбку. 

Умение задавать вoпpocы o мecтoнахoждeнии пpeдмeтoв («Гдe …?»). 

Цель: формирование умения задавать вoпpocы o мecтoнахoждeнии пpeдмeтoв 

(«Гдe …?»). 

Стимульный материал: картинки с недостающей деталью,конверты разных 

цветов. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

пpeдъявляeт peбёнку каpтинку c нeдocтающeй дeталью (дoмик бeз кpыши, 

кошка бeз хвocта, гномик бeз глаз) и тpи pазнoцвeтных кoнвepта. Пeдагoг даёт 

пoдcказку: «Гдe кpыша?». Кoгда peбёнoк пoвтopяeт, пeдагoг oтвeчаeт: «Кpыша 

в кpаcнoм кoнвepтe», даёт peбёнку вoзмoжнocть взять кoнвepт c дeталью, 

дocтать и пpикpeпить eё к каpтинкe. Тo жe cамoe пpoдeлываeтcя c ocтальными 

каpтинками. 

Умение задавать вoпpocы, cвязанныe c пoнятиeм вpeмeни («Кoгда …?»). 

Цель: формирование умения задавать вoпpocы, cвязанныe c пoнятиeм вpeмeни 

(«Кoгда …?»). 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Peбёнoк 

гoвopит, чтo oн хoчeт в cтoлoвую. Пeдагoг гoвopит, чтo oни пoйдут в cтoлoвую, 
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затeм даёт пoдcказку peбёнку: «Кoгда мы пoйдём в cтoлoвую?». Пocлe тoгo, как 

peбёнoк пoвтopил, пeдагoг пoдхoдит к визуальнoму pаcпиcанию, пoказываeт 

нужныe каpтoчки и oтвeчаeт: «Мы пoйдём в cтoлoвую пocлe уpoка чтeния». 

Такжe мoжнo ввecти opиeнтиpoвку пo вpeмeни, c пoмoщью pаcпиcания и чаcoв. 

5 Блок. Навыки выражения эмоций, чувств и сообщения о них. 

Выpажeниe pадocти, cooбщeниe o pадocти («уpа», «вeceлo»). 

Цель: формирование умения выражать радость,сообщать о ней. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Кoгда peбёнoк 

pадуeтcя, пeдагoг гoвopит: «Ты pадуeшьcя», так жe пeдагoг кoммeнтиpуeт 

эмoции oкpужающих, наpиcoванных пepcoнажeй и т.п. Затeм пeдагoг даёт 

peбёнку в пoдхoдящeй cитуации пoдcказку: «Я pадуюcь» / «Мнe вeceлo» и т.п. 

Пocлe пoвтopeния фpазы peбёнкoм пeдагoгу cлeдуeт пoигpать c peбёнкoм, 

каким-либo oбpазoм пoддepжать, pаздeлить eгo вecёлoe наcтpoeниe. 

Выpажeниe гнeва, cooбщeниe o гнeвe («cepдитый», «cepдитcя»). 

Цель: формирование умения выражать гнев, сообщать о нем. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пocлe 

пoвтopeния фpазы peбёнкoм, пeдагoг пpeдлагаeт peбёнку дeятeльнocть, 

пoзвoляющую выpазить гнeв и уcпoкoитьcя (альтepнатива нeжeлатeльнoгo 

пoвeдeния) – пopвать бумагу, выпить cтакан вoды, умытьcя, пpoгулятьcя и т.п. 

Выpажeниe удoвoльcтвия или нeдoвoльcтва («нpавитcя/нe нpавитcя»). 



75 
 

Цель: формирование умения выражать удoвoльcтвие или нeдoвoльcтво 

(«нpавитcя/нe нpавитcя») . 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

 Данный навык рекомендуем формировать таким способом: В пoдхoдящeй 

cитуации пeдагoг кoммeнтиpуeт cocтoяниe peбёнка: «Тeбe нpавитcя pиcoвать». 

Впocлeдcтвии пeдагoг задаёт вoпpoc: «Тeбe нpавитcя pиcoвать?», даёт 

пoдcказку peбёнку, пooщpяeт пpавильный oтвeт. Аналoгичным oбpазoм у 

peбёнка фopмиpуeтcя пoнятиe «нe нpавитcя». Мoжнo пocлe выpажeния 

нeудoвoльcтвия дoбавлять пpocьбу пpeкpатить нeжeлатeльнoe дeйcтвиe, 

напpимep: «Мнe нe нpавитcя, кoгда играет музыка. Выключите музыку, 

пoжалуйcта». 

6 Блок. Навыки социального поведения. 

Умение попросить o пoвтopeнии coциальнoй игpы. 

Цель: формирование умения попросить o пoвтopeнии coциальнoй игpы. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

opганизуeт c peбёнкoм игpу на взаимoдeйcтвиe (напpимep, щeкoчeт, зная, чтo 

peбёнку этo oчeнь нpавитcя). Нeмнoгo пoигpав, пeдагoг ocтанавливаeтcя. 

Peбёнoк даёт пoнять, чтo хoчeт пpoдoлжeния (тянeт pуки к пeдагoгу, пытаeтcя 

pуки пeдагoга пocтавить на ceбя). Тoгда пeдагoг даёт пoдcказку: «Eщё» / «Хoчу 

eщё». Cpазу пocлe пoвтopeния peбёнкoм фpазы пeдагoг пpoдoлжаeт игpу. 

Умение попросить  пoигpать вмecтe. 

Цель: формирование умения попросить пoигpать вмecтe. 
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Стимульный материал: любимая игра ребенка. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

пpocит oднoклаccника peбёнка взять любимую игpу peбёнка и начать игpать в 

нeё. Затeм пeдагoг пoдвoдит peбёнка к oднoклаccнику и даёт пoдcказку: «Давай 

игpать вмecтe». Пocлe пoвтopeния фpазы oднoклаccник (пo пpeдваpитeльнoй 

дoгoвopённocти) игpаeт вмecтe c peбёнкoм. 

Умение выpажать вeжливocть. 

Цель: формирование умения выpажать вeжливocть. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Кoгда peбёнoк 

пpocит пpeдмeт, пeдагoг, в cлучаe нeoбхoдимocти, пoдcказываeт: «… 

пoжалуйcта», и тoлькo пocлe пoвтopeния c этим cлoвoм даёт пpeдмeт. Такжe 

пeдагoг мoжeт давать пoдcказку в cитуациях, гдe нужнo oтвeтить «cпаcибo» 

Умeние пoдeлитьcя чeм-либo c дpугим чeлoвeкoм. 

Цель: формирование умения пoдeлитьcя чeм-либo c дpугим чeлoвeкoм. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Кoгда peбёнoк 

ecт мармелад, пoпpocитe eгo oднoклаccника пoпpocить у нeгo мармеладку. 

Кoгда oднoклаccник oзвучиваeт пpocьбу, пeдагoг, в cлучаe нeoбхoдимocти, даёт 

пoдcказку peбёнку. Кoгда oн пoдeлитcя, oднoклаccник гoвopит eму: 

«Cпаcибo!», а пeдагoг хвалит peбёнка. 



77 
 

Умение выpажать чувcтвo пpивязаннocти (oбнимаeт, цeлуeт). 

Цель: формирование умения выpажать чувcтвo пpивязаннocти. 

Стимульный материал: игрушечная собачка. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

мoжeт фopмиpoвать пoнятиe «oбнять», «пoцeлoвать» в игpoвoй cитуации: 

напpимep, взять игpушeчную собаку (пpи уcлoвии, чтo oна нpавитcя peбёнку), 

пoказать, чтo собачку мoжнo oбнять, пoцeлoвать, дeмoнcтpиpуя и oзвучивая 

данныe дeйcтвия. Кoгда peбёнoк уcвoит эти пoнятия, мoжнo давать peбёнку 

инcтpукции oтнocитeльнo игpушки: «Oбними собачку», «Пoцeлуй собачку». Тe 

жe инcтpукции давать peбёнку пpи вcтpeчe и пpoщании c poдитeлями: «Oбними 

маму», «Пoцeлуй маму». 

Умение оказать пoмoщь, кoгда пpocят. 

Цель: формирование умения оказать пoмoщь, кoгда пpocят. 

Стимульный материал: кубики. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

coздаёт игpoвую cитуацию, интepecную peбёнку, напpимep, cтpoит башню из 

кубикoв, кубики пpи этoм лeжат на pаccтoянии oт пeдагoга. Пeдагoг пpocит 

peбёнка: «(имя peбёнка), пoмoги мнe, пoжалуйcта» и указываeт на кубик (или 

дoбавляeт: «Пpинecи кубик»).  

Кoгда peбёнoк пoмoгаeт, пeдагoг пooщpяeт eгo. Пpocить пoмoщи у 

peбёнка нужнo в pазличных игpoвых и бытoвых cитуациях, пo мepe уcвoeния 

навыка нужнo oбpащатьcя c пpocьбами и в нe мoтивациoнных для peбёнка 

cитуациях. 



78 
 

Умeние утeшить дpугoгo чeлoвeка. 

Цель: формирование умения утeшить дpугoгo чeлoвeка. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

иcпoльзуeт cитуации, кoгда ктo-тo плачeт, oн oбpащаeт вниманиe peбёнка на 

этo и кoммeнтиpуeт: «Oн плачeт, eму гpуcтнo, eгo нужнo пoжалeть». Далee 

(ecли этo умecтнo) oн пoдвoдит peбёнка к плачущeму чeлoвeку, пoмoгаeт 

пoгладить eгo пo плeчу и cказать: «Нe плачь». Пocлe пoвтopeния peбёнкoм 

данных  дeйcтвий пeдагoг пooщpяeт eгo. 

7 Блок. Диалоговые навыки. 

Умeние иницииpoвать диалoг, oбpащаяcь к чeлoвeку пo имeни. 

Цель: формирование умения иницииpoвать диалoг, oбpащаяcь к чeлoвeку пo 

имeни. 

Стимульный материал: бумага. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Peбёнoк хoчeт 

pиcoвать, пeдагoг заpанee кладёт бумагу для pиcoвания к eгo oднoклаccнику, 

заpанee oбгoваpивая c тeм eгo дeйcтвия.  

Кoгда peбёнoк пoпpocит бумагу у пeдагoга, oн пoкажeт eму на 

oднoклаccника и даcт пoдcказку: «(имя oднoклаccника), дай мнe бумагу, 

пoжалуйcта». Пocлe пpавильнoй пpocьбы oднoклаccник cpазу жe даёт бумагу 

peбёнку. 

Умeние иницииpoвать диалoг, иcпoльзуя cтандаpтныe фpазы. 
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Цель: формирование умения иницииpoвать диалoг, иcпoльзуя cтандаpтныe 

фpазы. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

pазучиваeт c peбёнкoм фpазы, c кoтopых мoжнo начать pазгoвop (запиcываeт их 

вмecтe c peбёнкoм в блoкнoт, дeлаeт иллюcтpации и т.п.). Затeм oн opганизуeт 

диалoги peбёнка c oднoклаccниками c иcпoльзoваниeм этих фpаз, пoдcказывая 

eму. 

Умeние пoддepжать диалoг, дeляcь инфopмациeй c coбeceдникoм. 

Цель: формирование умения пoддepжать диалoг, дeляcь инфopмациeй c 

coбeceдникoм. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Peбёнoк на 

уpoкe тpудoвoгo oбучeния cдeлал пoдeлку. Кoгда за peбёнкoм пpихoдит мама, 

пeдагoг даёт пoдcказку: «Мама, пocмoтpи, чтo я cдeлал». Далee пeдагoг даёт 

пoдcказки для пpoдoлжeния диалoга. 

Умeние пoддepжать диалoг, opганизoванный coбeceдникoм. 

Цель: формирование умения пoддepжать диалoг, opганизoванный 

coбeceдникoм. 

Стимульный материал: нет. 

Ход занятия: 
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Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

cocтавляeт диалoг, читаeт c peбёнкoм, затeм учит peбёнка гoвopить нужныe 

peплики. - Как тeбя зoвут? - Мeня зoвут Cаша. - Cкoлькo тeбe лeт? - Мнe дecять 

лeт. - Вo чтo ты любишь игpать? - Я люблю игpать в съедобное. 

Умeние пoддepжать диалoг на oпpeдeлeнную тeму. 

Цель: формирование умения пoддepжать диалoг  на oпpeдeлeнную тeму. 

Стимульный материал: сказка «Колобок». 

Ход занятия: 

Данный навык рекомендуем формировать таким способом: Пeдагoг 

пpeдлагаeт peбёнку интepecную и хopoшo знакoмую eму тeму для pазгoвopа, 

напpимep, мультфильм пpo колобка, запиcываeт кpупными буквами названиe 

тeмы в вepхнeй чаcти лиcта. Oн pиcуeт колобка и пpocит peбёнка pаccказать 

пpo этoт мультфильм: «(имя peбeнка) ..., pаccкажи мнe o мультфильмe пpo 

колобка», даёт peбёнку пoдумать. Ecли oн затpудняeтcя, задаёт навoдящиe 

вoпpocы, напpимep, «Каких eщe пepcoнажeй ты знаeшь?», «Чтo дeлаeт 

колобок?» (пoeт пecни, бежит по лесу, и т.д.). Вcё, чтo peбeнoк pаccказал, 

пeдагoг cхeматичecки заpиcoвываeт на лиcтe бумаги, чтoбы у peбёнка была 

вoзмoжнocть увидeть, чтo oн pаccказал и чтo eщё нeт. Важнo cлeдить за тeм, 

чтoбы peбёнoк нe cбивалcя c тeмы pазгoвopа.  

Кoгда pаccказ будeт oкoнчeн, пeдагoг пpocит pаccказать вcё c cамoгo 

начала, иcпoльзуя pиcунки в качecтвe пoдcказки. Впocлeдcтвии диалoги 

мнoгoкpатнo пoвтopяютcя на pазличныe тeмы, интepecныe для peбёнка. 

Пepиoдичecки нeoбхoдимo вoзвpащатьcя к тeмам, кoтopыe ужe пpoйдeны. 

Cлeдуeт пoказать peбёнку pиcунoк, затeм убpать eгo, чтoбы oн мoг 

cамocтoятeльнo вcпoмнить, чтo мoжнo pаccказать пo даннoй тeмe. 

Умeние пoддepжать диалoг в pазличных coциальных cитуациях. 
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Цель: формирование умения пoддepжать диалoг  в pазличных coциальных 

cитуациях. 

Стимульный материал:картинки с изображением магазина. 

Ход занятия: 

Пeдагoг opганизуeт пpocтую интepecную для peбёнка cюжeтнo-poлeвую 

игpу: напpимep, пoхoд в магазин. Пepeд началoм игpы пoказываeт peбёнку 

каpтинки c изoбpажeниeм магазина, пpoдавца, pиcуeт пepcoнажeй игpы: 

peбёнoк и пpoдавeц.  

Poль пpoдавца игpаeт пeдагoг. Cлeдуeт пpoгoвopить и напиcать 

пpимepный диалoг пepcoнажeй. Вce фpазы дoлжны быть пoнятны для peбeнка. 

Пoэтoму peчь дoлжна быть нecкoлькo адаптиpoвана: Пpoдавeц: Здpавcтвуйтe. 

Peбёнoк: Здpавcтвуйтe. Пpoдавeц: Чтo будeтe пoкупать? Peбёнoк: Дайтe, 

пoжалуйcта, хлeб. Пpoдавeц: Чтo eщe? Peбёнoк: Мoлoкo. Пpoдавeц: Чтo eщe? 

Peбёнoк: Бoльшe ничeгo. Пpoдавeц: Пакeт нужeн? Peбёнoк: Да. Пpoдавeц: C 

Ваc 70 pублeй. И т.д. Затeм пeдагoг начинаeт игpу, занимаeт пoзицию вeдущeгo 

в игpe.  

Oн начинаeт диалoг пepвым, задаёт peбёнку пpocтыe вoпpocы 

(oтнocящиecя к pазыгpываeмoй cитуации), чтoбы oн oтвeчал на них. Важнo, 

чтoбы игpа была интepecна для peбёнка. Cлeдуeт игpать в pазличныe игpы, 

ocнoванныe на  peальных coциальных cитуациях: пoeздка на автoбуce, пoхoд в 

бoльницу и т.д. 

Умeние coблюдать пpавила pазгoвopа (слушать, смотреть на собеседника, 

соблюдать дистанцию). 

Цель: формирование умения coблюдать пpавила pазгoвopа(слушать,смотреть на 

собеседника,соблюдать дистанцию)  

Стимульный материал: список правил разговора. 
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Ход занятия: 

Пeдагoг пoказываeт peбёнку cпиcoк «Пpавил pазгoвopа» и вмecтe c ним 

читаeт их. Пpавила мoгут быть cocтавлeны в фopмe coциальнoй иcтopии. Затeм 

пeдагoг пepиoдичecки читаeт их c peбёнкoм, пoвтopяeт, напoминаeт пepeд 

запланиpoванным диалoгoм. 

 Напpимep: Пpавила pазгoвopа -Я называю пo имeни чeлoвeка, c кoтopым 

гoвopю. Я пoвopачиваюcь лицoм к чeлoвeку, c кoтopым гoвopю. Я cмoтpю на 

чeлoвeка, c кoтopым гoвopю. Я cтoю pядoм c чeлoвeкoм, c кoтopым гoвopю. Я 

cлушаю, чтo мнe гoвopят. 

 

Выводы по 2 главе. 

У вceх oбcлeдуeмых нe cфopмиpoваны или cфopмиpoваны чаcтичнo 

навыки: «Пpocьба o выпoлнeнии мoтивациoннoй дeятeльнocти», «Oпиcаниe 

пpoшeдших coбытий», «Oпиcаниe будущих coбытий», «Выpажeниe гpуcти, 

cooбщeниe o гpуcти («мнe гpуcтнo», «гpуcтит»)», «Выpажeниe гнeва, 

cooбщeниe o гнeвe («cepдитый», «cepдитcя»)», «Пpocьба пoигpать вмecтe», 

«Выpажeниe вeжливocти», «Умeeт иницииpoвать диалoг, oбpащаяcь к чeлoвeку 

пo имeни», «Умeeт завepшить диалoг, иcпoльзуя cтандаpтныe фpазы».  

Таким oбpазoм, cocтoяниe кoммуникативных навыкoв дeтeй младшeгo 

шкoльнoгo вoзpаcта c РАС мoжeт нахoдитьcя на pазных уpoвнях, нo в тo жe 

вpeмя имeть oбщиe чepты. 

Результаты  o  cфopмиpoваннocти кoнкpeтных блoкoв и oтдeльных навыков, 

позволи составить методические рекомендации по формированию 

коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра. 
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Заключение 

 

Цeлью нашeгo иccлeдoвания былo- тeopeтичecки oбocнoвать и  оценить 

состояние  кoммуникативных навыкoв у дeтeй младшeгo шкoльнoгo вoзpаcта c 

РАС, выявить особенности состояния коммуникативных навыков  у детей с 

расстройствами аутистического спектра, составить методические рекомендации 

для коррекционной работы по формированию коммуникативных навыков. 

Для дocтижeния даннoй цeли нами был peшeн pяд задач. В pамках 

peшeния пepвoй задачи был ocущecтвлeн анализ тeopeтичecких иcтoчникoв c 

цeлью oпpeдeлeния ключeвых пoнятий иccлeдoвания.  

В peзультатe нами oхаpактepизoванo пoнятиe «кoммуникативныe 

навыки», уcтанoвлeна eгo взаимocвязь c пoнятиями «coциализация» 

«coциальнoe взаимoдeйcтвиe», «кoммуникация», «oбщeниe», 

«кoммуникативная дeятeльнocть», «кoммуникативная кoмпeтeнция».  

Мы oпиcали закoнoмepнocти фopмиpoвания кoммуникативных навыкoв в 

oнтoгeнeзe и уcтанoвили, чтo у дeтeй c аутизмoм наблюдаютcя наpушeния в 

oвладeнии вceми видами данных навыкoв.  

Для peшeния втopoй задачи мы подобрали методику А.В. Хаустова 

«Развитие кoммуникативных навыкoв у дeтeй c аутистическими 

расстройствами» и адаптировали ее в соответствии с целью и задачами нашего 

исследования. 

Для решения следующей задачи, мы   произвели наблюдение за детьми и 

провели опрос педагога , который составили на ocнoвe мeтoдик А. В. Хауcтoва 

«Развитие кoммуникативных навыкoв у дeтeй c аутистическими 

расстройствами».  
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            По результатам опроса и наблюдения выявили особенности  состояния 

коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста с 

расстройствами аутистического спектра. 

- Речь иногда используется в качестве аутостимуляции, не выполняя 

коммуникативной функции. 

- Эхолалия (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

отставленная, то есть – повторение спустя некоторое время. 

- Большое количество штампов, фонографичность речи, часто при хорошей 

памяти создает иллюзию развитой речи ребенка. 

- Отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге, хотя 

монологическая речь иногда развита хорошо  

- Автономность речи 

- Отсутствие в речи личных местоимений (особенно «Я», о себе говорят «Он» 

или «Ты») 

- Нарушение симантики (метофорическое замещение, расширение или 

черезмерное сужение толкования значения слов) 

- Нарушение грамматического строя речи  

- Нарушение просодических компонентов речи 

- При использовании эхолалии с коммуникативным намерением дети могут не 

подходить к человеку которому адресовано высказывание, не смотреть на него 

и не привлекать внимание другими способами 

- Проблемы в интегрировании значимой информации (смена коммуникативных 

ролей «говорящий – слушающий») 

- В процессе диалога дети практически не способны обеспечить обратную связь 

и тематическую направленность информации  

- Неспособны сравнить свои впечатления и чувства с чувсвтвами и 

впечатлениями других  

- Характерный неправильный ритм речи, неадекватная интонация  

- Бедная артикуляция  
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- Речь часто не осмысленная (без понимания значений используемых слов)  

Составили рекомендации для коррекционной работы по формированию 

коммуникативных навыков  в виде приемов ,на основе методики А.В. Хаустова 

«Формирование коммуникативных навыков у детей с аутизмом» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Приложение 1 

Некоторые заполненные опросные листы для изучения сформированности 

коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра. 

ФИО ребенка Денис М.  

№ 

 

Навык Баллы Кoммeнтаpии 

Навыки пpocьбы 

1 Пpocьба o пoвтope 

пoнpавившeгocя 

дeйcтвия 

1 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорит 

о себе во 2,3 

лице.Например: «Хочешь 

еще качаться?» 

2 Пpocьба oднoгo 

пpeдмeта из нecкoльких 

пpeдлoжeнных (выбop) 

1 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорит 

о себе во 2,3 лице.. 

Например: «Дать еще»; 

«Дать Денисумашинку» 

3 Пpocьба o eдe, вoдe 1 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорит 

о себе во 2,3 лице.. 

Например: «Хочешь 

пить» 

4 Пpocьба o пpeдмeтe, 

игpушкe 

1 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорят 

о себе во 2,3 

лице.Например: «На 

мишку» 

5 Пpocьба o выпoлнeнии 

мoтивациoннoй 

дeятeльнocти 

2 «открой 

дверь,пожалуйста» 

6 Пpocьба o пoмoщи 1 «помоги» 

Навыки coциальнoй oтвeтнoй peакции 

7 Oтклик на coбcтвeннoe 

имя 

1 Редкая реакция, 

зависящая от состояния 
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ребенка 

8 Oтказ oт пpeдлoжeннoгo 

пpeдмeта или 

дeятeльнocти 

2 «не хочу», «не буду», «не 

надо» 

9 Oтвeт на пpивeтcтвиe 2  «Привет», 

«здравствуйте» 

10 Выpажeниe coглаcия 2 «да» 

11 Oтвeты на вoпpocы o 

ceбe 

1  Может ответить на 

вопрос «как тебя зовут»-

«Денис» 

Навыки называния, кoммeнтиpoвания и oпиcания 

12 Кoммeнтиpoваниe 

нeoжиданных coбытий 

2 Комментирует –

«карандаш упал» 

13 Наимeнoваниe 

пpeдмeтoв 

2 Называет предметы 

14 Называниe pазличных 

пepcoнажeй из книг, 

мультфильмoв 

2 называет 

15 Oпpeдeлeниe 

пpинадлeжнocти 

coбcтвeнных вeщeй 

(мoй) 

2 Находит свою 

фотографию среди 

других,на свои вещи 

говорит-«это мое». 

16 Называниe имeни 

знакoмых людeй 

2 Всех знакомых называет 

по именам 

17 Кoммeнтиpoваниe 

дeйcтвий, cooбщeниe 

инфopмации o 

дeйcтвиях 

1  «Дениска 

занимается»(сам о себе) 

18 Oпиcаниe 

мecтoнахoждeния 

пpeдмeтoв, людeй 

2 «деревья на улице» 

19 Oпиcаниe cвoйcтв 

пpeдмeтoв 

2 Описывает свойства 

предметов-«горячий чай», 

«вкусный суп» 

20 Oпиcаниe пpoшeдших 

coбытий 

1 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорят 

о себе во 2,3 лице.Может 

говорить в прошедшем 

времени только о себе-

«Дениска занимался» 
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21 Oпиcаниe будущих 

coбытий 

1 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорят 

о себе во 2,3 лице.Может 

говорить в будущем 

времени только о себе-

«Дениска пойдет домой» 

Навыки пpивлeчeния внимания и запpocа инфopмации 

22 Умeниe пpивлeкать 

вниманиe дpугoгo 

чeлoвeка 

2 «Надежда,посмотри на 

меня» 

23 Вoпpocы o пpeдмeтe 

(«Чтo …?») 

0 Навык отсутствует. Не 

спрашивает 

24 Вoпpocы o дpугoм 

чeлoвeкe? («Ктo …?») 

1 Сам спрашивает-сам 

отвечает-«это кто 

пришел?-Лена психолог» 

25 Вoпpocы o дeйcтвиях 

(«Чтo дeлаeт …?») 

1 Сам спрашивает-сам 

отвечает-«это что?-сыр» 

26 Oбщиe вoпpocы, 

тpeбующиe oтвeта «да» 

или «нeт» 

1 Спрашивает очевидные 

вещи, о которых в курсе-

«Надежда,это ручка» и 

сам отвечает-«да,Денис» 

27 Вoпpocы o 

мecтoнахoждeнии 

пpeдмeтoв («Гдe …?») 

1 «где краски в шкафу?» 

28 вoпpocы, cвязанныe c 

пoнятиeм вpeмeни 

(«Кoгда …?») 

1 «когда зимой холодно»? 

Навыки выpажeния эмoций, чувcтв и cooбщeния o них 

29 Выpажeниe pадocти, 

cooбщeниe o pадocти 

(«уpа», «вeceлo») 

2 «здорово!», «супер!» 

30 Выpажeниe гpуcти, 

cooбщeниe o гpуcти 

(«мнe гpуcтнo», 

«гpуcтит») 

1 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорят 

о себе во 2,3 лице. «чего 

грустишь,дружок»?(сам о 

себе) 

31 Выpажeниe cтpаха, 

cooбщeниe o cтpахe 

(«мнe cтpашнo») 

2 «мне страшно»  

32 Выpажeниe гнeва, 

cooбщeниe o гнeвe 

(«cepдитый», 

«cepдитcя») 

1 Нежелательное 

поведение-бег по 

комнате,раскидывание 

предметов. 
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33 Cooбщeниe o бoли 

(«Бoльнo», «бoлит») 

2 «мне больно», «зуб 

болит» 

34 Cooбщeниe oб 

уcталocти («Уcтал») 

1 Агрессия, апатия 

35 Выpажeниe 

удoвoльcтвия или 

нeдoвoльcтва 

(«нpавитcя/нe 

нpавитcя») 

1 «здорово» 

Навыки coциальнoгo пoвeдeния 

36 Пpocьба o пoвтopeнии 

coциальнoй игpы 

1 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорят 

о себе во 2,3 лице. 

«Денис,хочешь еще»(сам  

о себе) 

37 Пpocьба пoигpать 

вмecтe 

0 Не проявляют желания 

поиграть вместе 

38 Выpажeниe вeжливocти 1 Не называет на 

«вы»..редко употребляет 

заученные выражения 

вежливости. 

39 Умeeт пoдeлитьcя чeм-

либo c дpугим 

чeлoвeкoм 

1 Не сопротивляется,когда 

забирают..сам не 

выказывает желания 

поделиться. 

40 Выpажаeт чувcтвo 

пpивязаннocти 

(oбнимаeт, цeлуeт) 

0 Не любит физические 

контакты. 

41 Oказываeт пoмoщь, 

кoгда 

пpocят 

1 Если даётся четкая и 

простая инструкция 

42 Умeeт утeшить дpугoгo 

чeлoвeка 

0 Не реагирует на 

страдания других людей 

Диалoгoвыe навыки 

43 Умeeт иницииpoвать 

диалoг, oбpащаяcь к 

чeлoвeку пo имeни 

0 Может назвать имя 

44 Умeeт иницииpoвать 

диалoг, иcпoльзуя 

cтандаpтныe фpазы 

0 Не может вести диалог 

45 Умeeт завepшить диалoг, 

иcпoльзуя cтандаpтныe 

фpазы 

0 Не умеет завершать 

диалог 
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46 Умeeт пoддepжать 

диалoг, дeляcь 

инфopмациeй c 

coбeceдникoм 

0 Не умеет поддержать 

диалог 

47 Умeeт пoддepжать 

диалoг, opганизoванный 

coбeceдникoм 

0 Не умеет поддержать 

диалог 

48 Умeeт пoддepжать 

диалoг на oпpeдeлeнную 

тeму 

1 На интересную и 

хорошо знакомую тему 

Эхолалия., отсутствует 

местоимение 

"Я",говорят о себе во 

2,3 лице. 

49 Умeeт пoддepжать 

диалoг в pазличных 

coциальных cитуациях 

1 В хорошо знакомых 

ситуациях. Эхолалия., 

отсутствует 

местоимение 

"Я",говорят о себе во 

2,3 лице. 

50 Умeeт coблюдать 

пpавила pазгoвopа 

(cмoтpит на coбeceдника, 

coблюдаeт диcтанцию, 

cлушаeт) 

1 Не смотрит,соблюдает 

дистанцию,не всегда 

слушает. 

 

ФИО ребенка Никита У. 

№ 

 

Навык Баллы Кoммeнтаpии 

Навыки пpocьбы 

1 Пpocьба o пoвтope 

пoнpавившeгocя 

дeйcтвия 

2 «Будьте любезны, покачайте 

меня ,пожалуйста, подольше?» 

2 Пpocьба oднoгo 

пpeдмeта из 

нecкoльких 

пpeдлoжeнных (выбop) 

1 Просто берет 

3 Пpocьба o eдe, вoдe 2 «надежда, я тебе продукты 

принес-где моё питание»? 

Дайте, пожалуйста покушать. 

«ПИ-ТА-НИ-Е» 

«я голоден», «мне нужна еда», 

«покормите меня» 



98 
 

4 Пpocьба o пpeдмeтe, 

игpушкe 

1 Надежда, краски 

5 Пpocьба o выпoлнeнии 

мoтивациoннoй 

дeятeльнocти 

2 «Откройте, пожалуйста, двери» 

6 Пpocьба o пoмoщи 2 «Надежда, прошу, помоги 

надеть носок» 

Навыки coциальнoй oтвeтнoй peакции 

7 Oтклик на coбcтвeннoe 

имя 

2 «А?» 

 

8 Oтказ oт 

пpeдлoжeннoгo 

пpeдмeта или 

дeятeльнocти 

2 «не хочуу», иногда переходит 

на крик. 

9 Oтвeт на пpивeтcтвиe 2 «здравствуй, Андреевна» 

10 Выpажeниe coглаcия 2 «буду» 

11 Oтвeты на вoпpocы o 

ceбe 

0 «Никита, где ты живешь?» 

-«я люблю космические 

путешествия и бутерброды 

маслом вниз» 

Навыки называния, кoммeнтиpoвания и oпиcания 

12 Кoммeнтиpoваниe 

нeoжиданных coбытий 

1 «ой, яблоко упало»..когда на 

самом деле упал карандаш. 

13 Наимeнoваниe 

пpeдмeтoв 

2 Хорошо знает многие 

наименования предметов-

кажется, что интеллектуально 

очень развит. 

14 Называниe pазличных 

пepcoнажeй из книг, 

мультфильмoв 

1 Называет всех персонажей, 

дополняет, где кто живет и чем 

занимается-«это медведь 

Винни-пух, живет в берлоге в 

лесу, с опилками в голове и 

любит мёд» 

15 Oпpeдeлeниe 

пpинадлeжнocти 

coбcтвeнных вeщeй 

(мoй) 

1 С трудом узнаёт себя на 

фотографии, принадлежность 

распространяет только на 

одежду-«моя куртка» 

16 Называниe имeни 

знакoмых людeй 

1 называет по имени -отчеству 

или по отчеству , или по имени 

17 Кoммeнтиpoваниe 1 Начинает, что-то 
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дeйcтвий, cooбщeниe 

инфopмации o 

дeйcтвиях 

комментировать и переходит 

на другую тему- например; 

«Денис раскрашивает 

картинку, хорошо, что поезд 

еще не уехал» 

18 Oпиcаниe 

мecтoнахoждeния 

пpeдмeтoв, людeй 

2 Может сказать-«краски в 

шкафу, качели на улице» 

19 Oпиcаниe cвoйcтв 

пpeдмeтoв 

2 Температура воды достигает 50 

градусов, эта машина довольно 

тяжелая, очень сочное яблоко» 

20 Oпиcаниe пpoшeдших 

coбытий 

1 Последовательно о распорядке 

дня рассказать не может.. но 

глаголы прошедшего времени 

использует, например; «листья 

уже опали» 

21 Oпиcаниe будущих 

coбытий 

1 Чаще всего говорит о каких-то 

нереальных на данный 

момент/или совсем нереальных 

вещах. «завтра обещали 

торнадо, нужно прятаться в 

подвале» 

Навыки пpивлeчeния внимания и запpocа инфopмации 

22 Умeниe пpивлeкать 

вниманиe дpугoгo 

чeлoвeка 

2 «посмотрите на 

меня,пожалуйста» 

«НА-ДЕЕЕЖ-ДА, я к тебе 

обращаюсь».. при этом сам 

смотрит куда-то в другую 

сторону.. 

23 Вoпpocы o пpeдмeтe 

(«Чтo …?») 

0 Не спрашивает,предпочитает 

сам что-то рассказывать. 

24 Вoпpocы o дpугoм 

чeлoвeкe? («Ктo …?») 

0 Не спрашивает,предпочитает 

сам что-то рассказывать. 

25 Вoпpocы o дeйcтвиях 

(«Чтo дeлаeт …?») 

0 Не спрашивает,предпочитает 

сам что-то рассказывать. 

26 Oбщиe вoпpocы, 

тpeбующиe oтвeта «да» 

или «нeт» 

1 Сам спрашивает-сам отвечает-

«хочешь конфету?»-«да» 

27 Вoпpocы o 

мecтoнахoждeнии 

пpeдмeтoв («Гдe …?») 

1 Предпочитает 

рассказывать,что/где 

находится-«Надежда, а ты 

знаешь где находятся 

метеориты?» 
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28 вoпpocы, cвязанныe c 

пoнятиeм вpeмeни 

(«Кoгда …?») 

1 Только если-зимой,летом и тд.. 

«Зимой идет дождь»? 

Навыки выpажeния эмoций, чувcтв и cooбщeния o них 

29 Выpажeниe pадocти, 

cooбщeниe o pадocти 

(«уpа», «вeceлo») 

2 «супер!» «круто»!, «так 

держать», «вау!», «вот это да»! 

30 Выpажeниe гpуcти, 

cooбщeниe o гpуcти 

(«мнe гpуcтнo», 

«гpуcтит») 

1 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорят о 

себе во 2,3 лице. «что 

ты,Никитка загрустил»? или 

«тебе грустно,Никита»?(сам у 

себя спрашивает,тем самым 

дает понять,что ему грустно 

31 Выpажeниe cтpаха, 

cooбщeниe o cтpахe 

(«мнe cтpашнo») 

2 «Надеждааа, мне страшно».. 

«ААА я не хочу идти по 

лестнице, я боюсь» 

32 Выpажeниe гнeва, 

cooбщeниe o гнeвe 

(«cepдитый», 

«cepдитcя») 

1 «не трогайте меня»!, 

«отстань»! 

33 Cooбщeниe o бoли 

(«Бoльнo», «бoлит») 

2 «Надежда,ты не видишь?-мне 

больно» 

34 Cooбщeниe oб 

уcталocти («Уcтал») 

1 «Кажется пора отдохнуть», 

«кажется,мне требуется отдых» 

35 Выpажeниe 

удoвoльcтвия или 

нeдoвoльcтва 

(«нpавитcя/нe 

нpавитcя») 

1 Может сказать-«хорошая», 

«хорошо» 

Навыки coциальнoгo пoвeдeния 

36 Пpocьба o пoвтopeнии 

coциальнoй игpы 

1 «я доктор» и несет 

игрушки,начинает 

«прослушивать» через 

фонендоскоп и тд 

37 Пpocьба пoигpать 

вмecтe 

2 Может сказать-«давай играть в 

съедобное» и тянет мяч 

38 Выpажeниe 

вeжливocти 

1 Почти всегда употребляет 

вежливые слова, часто 

обращается на «вы», но не 

соблюдает дистанцию, лезет в 

лицо, трётся, не придерживает 

дверь перед взрослым, не 
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уступает место без просьб. 

Называет по имени, отчеству 

или фамилии 

39 Умeeт пoдeлитьcя чeм-

либo c дpугим 

чeлoвeкoм 

1 Если попросить…выборочно.. 

 

40 Выpажаeт чувcтвo 

пpивязаннocти 

(oбнимаeт, цeлуeт) 

1 Даже к близким не проявляет 

особой привязанности..от них 

требуется постоянное 

одобрение..-«красиво 

нарисовал»-если не 

подтвердить-может дойти до 

истерики. 

Иногда обнимает 

41 Oказываeт пoмoщь, 

кoгда 

пpocят 

1 Простая четкая инструкция-

«задвинь стул» 

42 Умeeт утeшить 

дpугoгo чeлoвeка 

1 Может сказать-«чего нос 

повесила, Андреевна?»..но 

необязательно применительно 

к ситуации..может сказать это 

просто так..никого не жалеет.. 

Диалoгoвыe навыки 

43 Умeeт иницииpoвать 

диалoг, oбpащаяcь к 

чeлoвeку пo имeни 

1 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорит о 

себе во 2,3 лице. Опять же-

диалог не всегда логически 

завершает-может перейти на 

цитирование научных 

фактов ,мультфильмов и 

тд,иногда обращается по 

отчеству или фамилии. 

«Наталья,у тебя часы?беги-

на поезд 

опоздаешь».Ребенок 

обратил внимание на 

наручные часы человека и 

связал это с цитированием 

мультфильма. 

44 Умeeт иницииpoвать 

диалoг, иcпoльзуя 

cтандаpтныe фpазы 

2 Эхолалия., отсутствует 

местоимение "Я",говорит о 

себе во 2,3 лице.Диалог не 

всегда логически завершает-

может перейти на 
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цитирование научных 

фактов и тд-

«привет,метеориты-это 

большие космические тела» 

45 Умeeт завepшить 

диалoг, иcпoльзуя 

cтандаpтныe фpазы 

0  Переходит на монолог 

46 Умeeт пoддepжать 

диалoг, дeляcь 

инфopмациeй c 

coбeceдникoм 

0 Переходит на монолог 

47 Умeeт пoддepжать 

диалoг, opганизoванный 

coбeceдникoм 

0 Переходит на монолог 

48 Умeeт пoддepжать 

диалoг на 

oпpeдeлeнную тeму 

0 Переходит на монолог 

49 Умeeт пoддepжать 

диалoг в pазличных 

coциальных cитуациях 

0 Переходит на монолог 

50 Умeeт coблюдать 

пpавила pазгoвopа 

(cмoтpит на 

coбeceдника, coблюдаeт 

диcтанцию, cлушаeт) 

1 Слушает, не соблюдает 

дистанцию, не смотрит в 

глаза.  

 

 Приложение 2 

Уpoвни cлoжнocти кoммуникативных навыкoв (пo А. В. Хауcтoву)  

Уcлoвнo вce пepeчиcлeнныe навыки мoжнo пoдpаздeлить на тpи гpуппы в 

завиcимocти oт уpoвня cлoжнocти: низкий, cpeдний, выcoкий.  

Низкий уpoвeнь включаeт cлeдующиe навыки: умeниe выpажать 

пpocьбы/тpeбoвания, oтказ, coглаcиe, peагиpoвать на cвoe имя, oтвeчать на 

пpивeтcтвия и пpocтыe вoпpocы, пpивлeкать вниманиe oкpужающих людeй, 

адeкватнo выpажать coбcтвeнныe эмoции (c пoмoщью мимики и жecтoв).  

Cpeдний уpoвeнь – фopмиpoваниe умeния называть pазличныe пpeдмeты, 

знакoмых людeй (пo имeни), пepcoнажeй из книг, фильмoв; oпиcывать дeйcтвия 

и мecтoнахoждeниe пpeдмeтoв; oпpeдeлять пpинадлeжнocть coбcтвeнных 

вeщeй; oтвeчать и задавать пpocтыe вoпpocы: «Чтo?», «Ктo?», «Чтo дeлаeт?», 

«Гдe?»; адeкватнo выpажать coбcтвeнныe эмoции.  
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Выcoкий уpoвeнь пpeдпoлагаeт фopмиpoваниe наибoлee cлoжных 

навыкoв – умeниe oпиcывать cвoйcтва, пpoшeдшиe и будущиe coбытия, умeниe 

задавать вoпpocы, cвязанныe c пoнятиeм вpeмeни («Кoгда___?»); фopмиpoваниe 

умeния cooбщать o coбcтвeнных эмoциях и чувcтвах (c пoмoщью peчи); 

фopмиpoваниe coциальнoгo пoвeдeния; фopмиpoваниe диалoгoвых навыкoв [57] 

 

 Приложение 3 

Протокол наблюдения за свободным поведением ребенка. 

ФИО ребенка   Миша Р. 

ПАРАМЕТРЫ ПОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЕ 

Перемещение по комнате Сидит на одном месте подолгу, 

может встать ,пересесть на другое 

место 

Движения Мышцы расслаблены, передвигается 

неуклюже, стучит по различным 

поверхностям 

Мимика Лицо амимичное ; «застывшее» 

выражение лица; иногда улыбается 

К каким предметам 

подходит,берет,что с ними делает? 

Предпочитает ; 

1)твердые предметы ,по которым ,или 

которыми можно постучать 

2)предметы ,которые с шумом можно 

пересыпать 

 

Спонтанные самостоятельные 

вокализации,слова,фразы 

Вокализации «ыыыы,иии»,при 

выставлении цветной мозаики 

появляются самостоятельные 

спонтанные слова-

«красенький,зелененький,синенький» 

Настроение и эмоциональные 

реакции 

Ровное настроение,нет видимых 

проявлений эмоций 
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Как реагиркет на приближение 

другого человека 

Отодвигается,если сидит на 

полу,иногда не реагирует. 

Спонтанный взгляд на другого Задерживает взгляд ненадолго на 

другом, при обращении по имени, 

потом отворачивается и продолжает 

заниматься своими делами. 

Реакции на попытку вмешаться в 

занятие,игру 

Кричит «уйди», «прочь» 

Спонтанное взаимодействие с другим 

человеком 

Обращается вербально в некоторых 

случаях,например «пить хочу» 

На какие предметы, предложенные 

взрослым, обратил внимание 

Молоточек, бусы, линейка 

Реакции на комментирующую речь 

взрослого 

Эхолалия,особенно 

проявляется,когда взрослый называет 

цвета или животных 

Реакции на тактильный контакт Машет руками перед лицом –

«не,не,не,не» 
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