
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 

В.П. Астафьева 

(КГПУ им. В.П. Астафьева) 

                               Институт социально-гуманитарных технологий 

                            Кафедра социальной педагогики и социальной работы 

 

                           Байкова Татьяна Владимировна 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема  «Развитие коммуникативных умений у ребенка с расстройством 

аутистического спектра средствами игровой деятельности в условиях 

детского сада» 
Направление подготовки  39.03.02 Социальная работа 

Профиль Социальная работа в системе социальных служб 

 

 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой_социальной педагогики и социальной работы 

 д.п.н., профессор Т.В. Фуряева  

(ученая степерь, ученое звание, фамилия, инициалы) 

 

Руководитель: д.п.н., профессор Т.В. Фуряева   

  

  

Дата защиты «08»июня 2020г. 

          Обучающийся: Байкова Т.В.  

 

«08» июня 2020 г  

 

Оценка______________________________________ 

(прописью) 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 

2020 



2 
 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………….. 3 

ГЛАВА 1. Теоретические основы развития коммуникативных умений у 

детей  с ранним детским аутизмом в условиях детского сада……………... 

 

7 

1.1 Особенности психического развития детей с ранним детским 

аутизмом………………………………………………………………….. 

 

7 

1.2 Проблемы формирования коммуникативных умений у детей с 

ранним детским аутизмом………………………………………………. 

 

13 

1.3 Игровая деятельность как главное условие формирования  

коммуникативных умений у детей  с ранним детским аутизмом 

 

19 

ГЛАВА 2. Организация игровой деятельности  для развития 

коммуникативных умений у ребенка с ранним детским аутизмом в 

условиях детского сада……………………………………………………….. 

 

 

32 

2.1 Изучение и выявление особенностей психического и моторного 

развития ребенка с РАС………………………………………………… 

 

32 

2.2 Разработка и реализация серии игровых упражнений  для развития 

коммуникативных умений у ребенка с РАС в условиях детского 

сада………………………………………………………………………... 

 

 

38 

Заключение……………………………………………………………………. 48 

Список используемой литературы………..………………………………….. 49 

Приложение 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

 

Ранний детский аутизм (РДА) - это особое нарушение психического 

развития. Наиболее ярким его проявлением является нарушение развития 

социального взаимодействия, коммуникации с другими людьми, что не может 

быть объяснено просто сниженным уровнем когнитивного развития ребенка. 

Детский аутизм - достаточно распространенное явление, встречающееся не 

реже, чем слепота или глухота. Также аутизм встречается при довольно многих 

психических расстройствах. РДА проявляется в разных формах, при различных 

уровнях интеллектуального и речевого развития. Такие дети испытывают 

огромные трудности во взаимодействии с другими людьми, в общении и 

социальной адаптации требуют специальной поддержки. Однако вместо этого они 

часто встречают непонимание, недоброжелательность и даже отторжение, 

получают тяжелые душевные травмы. 

Аутизм начинает встречаться гораздо чаще, чем раньше, у 2-4 детей из 

10000, у мальчиков в три раза чаще, чем у девочек. Он выявляется во всех 

социальных классах, во всех частях света. По данным Министерства Образования 

США, за последнее десятилетие минувшего века прирост больных аутизмом в 

этой стране составил 273%. Общемировые цифры составляют: из 10000 

новорожденных 15-20 аутисты. Со времени признания существования раннего 

детского аутизма проведены многочисленные исследования, в ходе которых 

делались попытки раскрыть суть заболевания. Обнаружены различные механизмы 

развития аутизма: психологические, неврологические, нейрофизиологические, 

биохимические, иммунные и генетические. 

Причину аутизма видят в нарушениях деятельности нейронов из-за 

генетических аномалий развития или разнообразных повреждений мозга в период 

беременности, при родах или в постнатальном периоде развития ребенка. 

Причины могут быть различны, но всегда наибольшее значение имеет 

наследственная предрасположенность. В результате указанных причин не 

развивается эмпатия, следствием чего и являются расстройства социализации, 
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коммуникации, поведения и воображения, т.е. симптомы аутизма. Много лет 

ученые искали способы лечения аномалии, но пришли к выводу, что излечить 

аутизм полностью невозможно, возможно только приглушить его проявление. 

Одним из способов являются игровые упражнения, они развивают их 

нравственные качества, интеллектуальные способности, восприятие, повышают 

уровень физического развития, а также корректируют коммуникативные умения. 

Можно сделать вывод, что основной формой воспитания и обучения является 

игра, так как это естественное состояние детей. 

Исследование отечественных педагогов и психологов (Басов М.Я., 

Выготский Л.С.,Жуковская Р.И., Леонтьев А.Н, Менжерицкая Д.В., Рубинштейн 

С.Л., Усова А.П., Эльконин Д.Б. и др.) показали, что игра является ведущей 

деятельностью, обеспечивающей всестороннее воспитание детей дошкольного 

возраста. Она продолжает выступать в роли активного средства воспитания в 

младшем школьном возрасте. 

Теоретические основы формирования коммуникативных способностей 

личности рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных учёных 

Бодалева А.А., Выготского Л.С., Добровича А.Б., Злобиной Е.Г., Ка га на  М.С., 

Коломинского Я.Л., Кона  И.С., Ле онтье ва  А.Н., Лийме тса  Х.И., Лисиной М.И., 

Ломова  Б.Ф., Ме либруды Е., Мудрика  А.В., Якобсона  П.М., Яноуше ка  Я.А., и 

др.  

Проблемам формирования коммуникативных способностей детей с ранним 

детским аутизмом посвящён ряд исследований последних десятилетий (1980 - 

2002 гг.), среди которых работы Клюевой Н.В., Касаткиной Ю.В., Лежневой Л.И., 

Овчаровой Р.В., Пилипко Н.В., Шемшуриной А.И., Шустовой А.А., Щиголевой 

Н.В. и др. В качестве основных средств формирования коммуникативных 

способностей младших школьников авторы используют коммуникативные игры, 

беседы, игровые задания. 

Ра звитие  коммуника тивности (Лисина  М.И.) - уме ния обща ться с 

взрослыми и све рстника ми - являе тся одним из не обходимых условий 

успе шности уче бной де яте льности де те й и взрослых, котора я по свое й сути 
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все гда  совме стна , и в тоже  вре мя ва жне йшим на пра вле ние м социа льно-

личностного ра звития. Ра звитие  коммуника тивности обе спе чива е тся созда ние м 

условий для совме стной де яте льности де те й и взрослых; па ртнёрских способов 

вза имоде йствия взрослого с де тьми ка к обра зца  вза имоде йствия ме жду 

све рстника ми; обуче ние  де те й сре дства ми обще ния, позволяющими вступа ть в 

конта кты, ра зре ша ть конфликты, строить вза имоде йствие  друг с другом. 

Иссле дова те ли  (Божович Л.И., Да выдов В.В., Дра гунова  Т.В., Дубровина  И.В., 

За ха рова  А.В., Ма ркова  А.К., Фе льдште йн Д.И., Эльконин Д.Б. и др.) отме ча ют, 

что к концу дошкольного пе риода  должны быть сформирова ны та кие  

новообра зова ния, ка к произвольность и способность к са море гуляции. Л. Ка нне р 

(1943) ра сце нива л ра нний де тский а утизм ка к особое  боле зне нное  состояние ; Г. 

Аспе рге р (1944-1948) - ка к па тологиче скую конституциона льную структуру, 

ближе  к психопа тиче ской. Большинством оте че стве нных иссле дова те ле й 

(Суха ре ва  Г.Е., 1935,,1974; Симе нон Т.П., 1948; Юрье ва  О.П., 1967; Вроно М.Ш., 

1971; Ба шинина  В.М., 1974,1977,1980), а  та кже  рядом за рубе жных 

иссле дова те ле й (Бе нде р Л., 1958,;Кла рк М., 1963; Поляк М., 1969 и др.) ра нний 

де тский а утизм ра ссма трива лся в основном в ра мка х па тологии шизофре нного 

круга : ка к на ча льный пе риод де тской шизофре нии, ре же  - тяжёлой формы 

шизоидной психопа тии. 

Цель исследования: ра зра ботка  компле кса  игровых упра жне ний, 

на пра вле нного на  ра звитие  коммуника тивных уме ний у де те й с синдромом 

ра нне го де тского а утизма  дошкольного возра ста . 

Предмет исследования: игрова я де яте льность де те й сре дне го 

дошкольного возра ста  

Объект исследования: орга низа ция игровой де яте льности в виде  игровых 

упра жне нийс це лью  ра звития коммуника тивных уме ний у ре бе нка  сре дне го  

дошкольного возра ста  с ра нним де тским а утизмом. 

Гипотеза исследования: ра зра ботка  игровых упра жне ний на  основе  

изуче ния особе нносте й ра звития ре бе нка  с РАС и включе ние  е го в игровую 
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де яте льность в условиях де тского са да   буде т способствова ть ра звитию у не го 

коммуника тивных уме ний. 

Задачи исследования: 

1. Иссле дова ния те оре тиче ских подходов к изуче нию особе нносте й де те й 

с ра нним де тским а утизмом. 

2.Выяле ние  особе нносте й психиче ского и моторного ра звития  у ре бе нка  с 

ра нним де тским а утизмом в условиях де тского са да 

3. Ра зра ботка  се рии игровых упра жне ние  на  основе  выявле нных 

особе нностей 

4. Включе ние  ре бе нка  с РАС в игровую де яте льность 

Методы исследования: 

- те оре тиче ский а на лиз психолого-пе да гогиче ской лите ра туры по 

пробле ме ; 

- ме тодика  И.И.Ма ма йчук. 

- обобще ние  пе да гогиче ского опыта ; 

- моде лирова ние  игровых упра жне ний; 

- приме не ние  игровых упра жне ний по ра звитию коммуника тивных 

уме ний на  пра ктике ; 

- на блюде ние . 

Структура выпускной квалификационной работы: ра бота  состоит из 

вве де ния двух гла в, за ключе ния, списка  используе мой лите ра туры. 
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Глава 1. Теоретические основы коррекции коммуникативных умений у 

детей младшего школьного возраста с ранним детским аутизмом. 

1.1.  Особенности психического развития детей с ранним детским 

аутизмом. 

Ра нний де тский а утизм - сра вните льно ре дка я форма  па тологии. По 

да нным L.Wing, ра спростра не ние  е го соста вляе т 2 на 10000 де те й. Основными 

проявле ниями синдрома , которые  на блюда ются при все х е го ра зновидностях, 

являются выра же нна я не доста точность или полное  отсутствие  потре бности в 

конта кте  с окружа ющими, эмоциона льна я холодность или бе зра зличие  к 

близким, стра х новизны, любой пе ре ме ны в окружа юще й обста новке , 

боле зне нна я приве рже нность к рутинному порядку, однообра зное  пове де ние  со 

склонностью к сте ре отипным движе ниям, а  та кже  ра сстройства м ре чи, ха ра кте р 

которых суще стве нно отлича е тся при ра зных ва риа нта х синдрома  [22, 40]. 

На иболе е  отче тливо синдром ра нне го де тского а утизма  проявляе тся от 2 

до 5 ле т, хотя отде льные  призна ки е го встре ча ются и в боле е  ра нне м возра сте . 

Та к, уже  у грудных де те й на блюда е тся отсутствие  свойстве нного здоровым 

де тям "компле кса  оживле ния" при конта кте  с ма те рью или воспита те льнице й, у 

них не  появляе тся улыбка  при виде  родите ле й, иногда  отлича е тся отсутствие  

орие нтирова нной ре а кции на  вне шние  ра здра жите ли, что може т принима ться 

за  де фе кт орга нов чувств. У де те й пе рвых тре х ле т жизни не  спе цифиче скими 

проявле ниями синдрома , связа нными с сома тове ге та тивной и инстинктивной 

не доста точностью, являются, по да нным В.М. Ба шиной на руше ние  сна  в виде  

сокра ще нной продолжите льности и уме ньше нной глубины е го, пре рывистости, 

за трудне нного за сыпа ния, стойкие  ра сстройства  а ппе тита  с е го сниже ние м и 

особой избира те льностью, отсутствие  чувства  голода , обще е  бе спокойство и 

бе спричинный пла ч. 

В ра нне м возра сте  де ти ча сто быва ют ра внодушными к близким, не  да ют 

а де ква тной эмоциона льной ре а кции на  их появле ние  и уход, не  ре дко ка к бы не  

за ме ча ют их присутствие . Иногда  у де те й ка к бы отсутствуе т способность 

диффе ре нцирова ть люде й и не одуше вле нные  пре дме ты. В то же  вре мя любое  
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изме не ние  привычной обста новки, на приме р, в связи с пе ре ста новкой ме бе ли, 

появле ние  новой ве щи, появле ние  новой игрушки ча сто вызыва е т не довольство 

или да же  бурный проте ст с пла че м и пронзите льным криком. Сходна я ре а кция 

возника е т при изме не нии порядка  или вре ме ни кормле ния, прогулок, умыва ния 

и других моме нтов повсе дне вного ре жима . Иногда  не довольство или пла ч не  

пре кра ща е тся до те х пор, пока  не  буде т, восста новле н пре жний порядок или не  

буде т убра на  не  зна кома я ре бе нку ве щь. 

Стра х новизны, достига ющий у та ких де те й зна чите льной инте нсивности, 

можно счита ть, ка к и в случа ях не вропа тии, проявле ние м боле зне нно 

обостре нного инстинкта  са мосохра не ния. Одна ко сте пе нь выра же нности этой 

па тологии инстинктивной жизни при ра нне м де тском а утизме  на  много выше . 

В.В. Кова ле в отме ча е т, что пове де ние  де те й с да нным синдромом однообра зно. 

Они могут ча са ми сове рша ть одни и те  же  де йствия, отда ле нно на помина ющие  

игру: на лива ть в посуду и вылива ть из не ё воду, пе ре сыпа ть что- либо, 

пе ре бира ть бума жки, спиче чные  коробки, ба нки, ве ре вочки, пе ре кла дыва ть их 

с ме ста  на  ме сто, ра сста влять их в опре де ле нном порядке , не  ра зре ша я никому 

убира ть или отодвига ть их [6, 33 - 41]. 

Да нные  ма нипуляции, ка к и повыше нный инте ре с к те м или иным 

пре дме та м (ве ре вки, провода , ка тушки, ба нки и т.д.) не  име ющим обычного 

игрового на зна че ния, являются выра же ние м особой оде ржимости, в 

происхожде нии которой оче видна  роль па тологии вле че ний, близкой к 

на руше ниям инстинктов, которые  свойстве нны этим де тям. Подобные  игры и 

стре мле ние  к те м или иным пре дме та м, бе зра зличным для здоровых де те й, 

можно ра ссма трива ть ка к иволютивный рудиме нт све рхце нных обра зова ний. 

Де ти с синдромом а утизма  а ктивно стре мятся к одиноче ству, чувствуя се бя 

лучше , когда  их оста вляют одних. Ча сто оче нь трудно ра зличить симптомы 

социа льных и коммуника тивных на руше ний. Оста е тся не ясным, могут ли эти 

симптомы быть отде ле ны друг от друга . Не смотря на  это, на руше ния 

ве рба льной и не ве рба льной коммуника ции, использующе й же сты, мимику и 

язык те ла , обычно подра зуме ва ются при обсужде нии трудносте й коммуника ции 
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при а утизме . Большинство де те й с а утизмом обна ружива ют на личие  на руше ний 

социа льных на выков е ще  в те че ние  пе рвого года  жизни. Приблизите льно 20% 

име ют относите льно норма льное  ра звитие  социа льных на выков в возра сте 18-24 

ме сяце в. К концу пе рвого года  жизни ха ра кте рными для ре бе нка , у которого 

поздне е  выявляе тся а утизм, ста новиться е го за инте ре сова ть в игре  в прятки, 

отстра не ние  (или отсутствие  ре а кции) при попытка х привле чь внима ние  

ре бе нка  к пре дме та м окружа юще й сре ды (кухонна я ла мпа , проле та юща я 

птица , появляюща яся ма шина  и т.д.) и отсутствие  использова ния ука за те льных 

же стов с помощью вытянутого па льца . 

Ве сьма  типичны на руше ния психомоторики, проявляюще е ся, с одной 

стороны, в обще й моторной не доста точности, углова тости и не сора зме рности 

произвольных движе ний, не уклюже й походки, отсутствие  содруже стве нных 

движе ний, с другой - в возникнове нии на  втором году жизни свое обра зных 

сте ре отипных движе ний а те тоидоподобного ха ра кте ра  (сгиба ние  и ра згиба ние  

па льце в рук, пе ре бира ние  ими), потряхива ния, взма хива ние , и вра ще ния 

кистями рук, подпрыгива ния, вра ще ния вокруг свое й оси, ходьбы и бе га  на  

цыпочка х. Моторный сте ре отип - это повторяюще е ся движе ние  одной или 

не скольких ча сте й те ла  че лове ка . Он може т быть похожим на  тик, и иногда  

не возможно отличить е го от тика . Не ре дкие  случа и, когда  де ти с поздним 

диа гнозом а утизма  получа ют прозвище  Рука ! Одна  из рук може т де ржа ться с 

ра спросте ртыми па льца ми близко к лицу ре бе нка , на против одного из гла з. Рука  

може т двига ться на за д и впе ре д, и де ти могут смотре ть че ре з па льцы, ка к, 

будто их внима ние  привле ка е т све товой эффе кт. 

Сте ре отипна я не гибкость ("за ме рза ние ") все го те ла  или е го ча сти и 

хожде ние  высоко на  носочка х в ускоре нном те мпе  тоже  являются ча сто 

повторяющимися форма ми пове де ния при возбужде нии или чре зме рной 

стимуляции. Не которые  сте ре отипные  формы пове де ния пе ре ра ста ют в 

на не се ние  се бе  повре жде ний, путе м уда ров по лицу, гла за м, куса ния кисте й и 

т.п. [6,40] Ка к пра вило, име е т ме сто зна чите льна я за де ржка  формирова ния 
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на выков са мообслужива ния (са мостояте льна я е да , умыва ния, оде ва ния и 

ра зде ва ния и т.д.). Мимика  ре бе нка  бе дна я. 

У ча сти де те й на блюда е тся полныймутизм. 

Проа на лизирова в многочисле нные  све де ния о пе рвых ме сяца х жизни 

а утичных де те й ра зличных групп, уче ные  О.С.Никольска я, Е.Р. Ба янска я, М.М. 

Литлинг увиде ли на личие  спе цифиче ских че рт, отлича ющих а утистиче ское  

ра звитие  от норма льного. Боле е  того, уже  на  ра нних эта па х жизни а утичного 

ре бе нка  появляются те нде нции, ха ра кте рные  для формирова ния той или иной 

группы ра нне го де тского а утизма . [28, 109] 

Пе рва я группа . Воспомина ния родите ле й о пе рвом годе  жизни та ких 

де те й обычно на иболе е  све тлые . С ра нне го возра ста  они пора жа ли 

окружа ющих своим внима те льным, "умным" взглядом, взрослым, оче нь 

осмысле нным выра же ние м лица . Та кой ре бе нок был спокое н, "удобе н", 

доста точно па ссивно подчинялся все м ре жимным тре бова ниям, был пла стиче н и 

пода тлив ма нипуляциям ма мы. 

На  протяже нии все го пе рвого года  жизни не  происходило да льне йше го 

ра звития исходной ста дии за ра же ния. Ре бе нок мог спокойно пойти на  руки к 

не зна комому че лове ку, у не го не  появлялся "стра х чужого". Та кой ре бе нок до 

года  никогда  ниче го не  та щил в рот, е го можно было оста вить одного в 

крова тке , зна я, что он не  буде т проте стова ть. Вме сте  с те м име нно у этих де те й 

в са мом ра нне м возра сте  отме ча ла сь особа я чувствите льность к се нсорным 

стимула м повыше нной инте нсивности, особе нно к звука м. 

Мла де не ц мог испуга ться гуде ния кофе молки, эле ктробритвы, тре ска  

погре мушки. На 2-3 году жизни у де те й на блюда ются па ра докса льные  ре а кции 

на  сильные  ра здра жите ли, на приме р, отсутствие  отклика  на  холод и боль. 

Може т пропа да ть выра же нна я ре а кция и на  громкий звук, приче м на столько, 

что у близкихма лыша , иногда  возника ют подозре ния о сниже нии е го слуха . 

Ра нние  тре воги родите ле й возника ют ближе  к двум года м. Ча сто близкие  

вспомина ют, что, вста в кре пко на  ноги, он сра зу побе жа л. Он не  ре а гируе т на  

обра ще ние  взрослых, не  отклика е тся на  имя, не  сле дит за  ука за те льным 
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же стом, не  за глядыва е т в лицо ма ме . Посте пе нно е го пове де ние  ста новится 

пре имуще стве нно поле вым. 

Втора я группа . Еще  в мла де нче ском возра сте  с де тьми этой группы 

на много больше  пробле м, связа нных с уходом за  ними. Они а ктивне е , 

тре бова те льне е . Да нный ре бе нок ча ще  са м диктуе т ма те ри, ка к с ним сле дуе т 

обра ща ться. Постоянное  присутствие  ма те ри не обходимо для не го ка к основное  

условие  суще ствова ния. С возра стом эта  те нде нция не  сгла жива е тся, а , 

на оборот, порой усилива е тся. Выра же нна я те нде нция к подде ржа нию 

постоянства  у та кого ре бе нка  обна ружива е тся пра ктиче ски во все х проявле ниях 

е го а ктивности е ще  до года , а  в возра сте 2-3 ле т выглядит уже  ка к 

па тологиче ский симптом. 

К этому вре ме ни на ка плива е тся опре де ле нный на бор привычных 

де йствий, из которых скла дыва е тся ка ждый де нь ре бе нка , и ме нять которые  он 

не  позволяе т: один и тот же  ма ршрут прогулки, слуша ние  одной и той же  

пла стинки и т. д. 

Ре бе нок да нной группы особе нно чуток к соблюде нию ре жима  со все ми 

е го ме льча йшими подробностями. С ра нне го возра ста  ре бе нок проявляе т 

особую чувствите льность к се нсорным па ра ме тра м окружа юще го мира . 

Тре тья группа . У де те й этой группы на  пе рвом году жизни та кже  

доста точно оче видно проявила сь се нсорна я ра нимость. У них ча сто отме ча лся 

се рье зный диа те з, склонность к а лле ргиче ским ре а кциям. В пе рвые  ме сяцы 

жизни ре бе нок мог быть пла ксивым, бе спокойным, трудно за сыпа л. Ре бе нок 

тре тье й группы ра но выде ляе т близких и особе нно ма ть, бе зусловно, 

привязыва е тся к ним. Иногда  на блюда ла сь па ра докса льна я ре а кция, когда  

ре бе нок, по-видимому, орие нтирова лся на  инте нсивность возде йствия, а  не  на  

е го ка че ства  (на приме р, пятиме сячный ма лыш мог ра спла ка ться при сме хе  

отца ). Когда  эти де ти получа ют возможность са мостояте льно пе ре двига ться, их 

бе зуде ржно за хва тыва е т поле вое  пове де ние , е го ма нят отде льные  впе ча тле ния, 

у не го ра но фиксируются особые  вле че ния. 
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Че тве рта я группа . У на иболе е  "бла гополучных" де те й че тве ртой группы 

ра нние  эта пы ра звития ма ксима льно приближе ны к норме . Одна ко в це лом их 

ра звитие  выглядит боле е  за де ржа нным, че м у де те й 3 группы. 

Пре жде  все го, это ка са е тся моторики и ре чи; за ме тны та кже  обще е  

сниже ние  тонуса , ле гка ятормозимость. Де ти да нной группы ла сковы, 

привязчивы в эмоциона льных конта кта х с родными. С ма те рью они на ходятся в 

оче нь те сной связи. Одна ко, не  достигнув и годова лого возра ста , отка зыва ются 

от вме ша те льства  близких в свои за нятия; е го трудно че му-либо на учить, он 

пре дпочита е т до все го доходить са м. [28, 112] 

Вопрос об инте лле ктуа льном ра звитии де те й с синдромом ра нне го 

а утизма  являе тся не  ре ше нным. Изуче ние  группы де те й с одной из клиниче ских 

форм да нного синдрома , пока за ло, что 2/3 на блюде ний име лось выра же нное  

отста ва ние  в умстве нном ра звитии, тогда  ка к у 1/3 па цие нтов инте лле кт был в 

пре де ла х нормы, и эти де ти со вре ме не м доста точно а да птирова лись в 

социа льном отноше нии. 

Лишь в ма лом проце нте  случа е в де ти с точно уста новле нным диа гнозом 

а утизма  могут в да льне йше м жить са мостояте льно лишь 1 - 2 из 100. У 25 - 30% 

больных появляе тся эпиле псия. Большинство оста ются инва лида ми на  всю 

жизнь. 
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1.2. Проблемы формирования коммуникативных умений у детей с 

ранним детским аутизмом. 

 

"Поскольку жизнь пре дста вляе т собой ха отичную ма ссу звуков и обра зов, 

то оче нь большим обле гче ние м для а утиста  буде т, е сли он сможе т созда ть 

порядок в свое й жизни. Оче нь ва жно, чтобы не обходимость после дова те льности 

подде ржива ла сь на  протяже нии все го дня и все й не де ли. Для многих люде й это 

пока же тся скучным, но это один из не многих способов, которые  могут обле гчить 

стра да ния та кого че лове ка …" 

Име нно особе нности социа льного пове де ния (социа льна я изоляция) 11 

де те й, которых на блюда л в свое й клинике  Ле о Ка нне р на  протяже нии 5 ле т, 

послужили для не го основа ние м утве ржда ть, что эти де ти стра да ли а утизмом. 

Он счита л, что у них был ра нний де тский а утизм, с а утистиче скими 

на руше ниями способности к эмоциона льному конта кту с другими людьми. Он 

отме ча л, что социа льна я изоляция была  у них с са мого рожде ния. 

Поздне е  Л. Ка нне р писа л, что социа льную отчужде нность не  сле дуе т 

ра ссма трива ть ка к не что оконча те льное , что име е тся возможность выра бота ть 

моде ль ра звития социа льного пове де ния, и что в коне чном итоге  многие  де ти, 

стра да ющие  а утизмом, ста нут инте ре сова ться другими людьми. 

Ключе вые  пре дста вле ния об а утизме  за ключа ются в том, что мозг а утиста  

обра ба тыва е т се нсорную информа цию ина че , че м у здорового че лове ка , 

сле дова те льно, возника ют трудности, связа нные  с понима ние м зна че ния 

информа ции. Воспринима я информа цию де ти, стра да ющие  а утизмом, 

огра ниче ны в своих способностях е е  инте рпре тирова ть и понима ть смысл. 

На приме р, они не  извле ка ют та кие  гла вные  призна ки ка к пра вила . Они не  

понима ют зна че ние  того, что видят и слыша т. Это ме ша е т понима ть им 

социа льное  пове де ние  других люде й. У них огра ниче нны способности 

инте рпре тирова ть же сты. Особе нно за трудне нно понима ние  экспре ссивных 

же стов, которые  они са ми не  используют. Им та кже  сложно понима ть 

эмоциона льные  выска зыва ния люде й. 



14 
 

Б. Гре ме лин писа л: "По все й видимости, эта  когнитивна я па тология в 

основном за ключа е тся в не способности сокра тить воспринима е мую 

информа цию путе м извле че ния е е  основных эле ме нтов, отде лив их от 

второсте пе нной информа ции. На руше ние  этих проце ссов приводит к появле нию 

хорошо за помина ющихся сте ре отипных и огра ниче нных моде ле й пове де ния, 

которые  ста новятся все  боле е  не а де ква тными по ме ре  того, ка к повыша ются 

тре бова ния к сложным, гибким пра вила м пове де ния. Име нно в обла стях 

ра звития ре чи и социа льного вза имоде йствия, которые  подчиняются этим 

сложным и гибким пра вила м, когнитивные  на руше ния у а утичных де те й 

ста новятся особе нно выра же нными". 

В це лом, ра звитие  проце сса  позна ния у де те й с а утизмом можно описа ть 

сле дующим обра зом. Во все м мире  де ти рожда ются с биологиче ски за ложе нной 

способностью доба влять зна че ния к восприятию при минима льном социа льном 

стимулирова нии. Бла года ря этой способности они интуитивно пре дпочита ют 

че лове че ские  звуки, в опре де ле нный пе риод они на чина ют а на лизирова ть и 

понима ют обще ние  и в коне чном итоге  могут обща ться са ми. Эта  способность 

та кже  помога е т им понима ть пове де ние других люде й, а  за те м не  только 

понима ть, но и ра звива ть а де ква тное  социа льное  пове де ние . Име нно эта  

врожде нна я биологиче ска я способность на руше на  у де те й, стра да ющих 

а утизмом. Она  не  отсутствуе т у них, а  только на руше на . В де йствите льности, 

многие  а утисты понима ют опре де ле нные  зна че ния, которые  выра жа ют че ре з 

коммуника цию, социа льное  пове де ние  и вообра же ние . Трудности, которые  они 

испытыва ют в восприятии и доба вле нии зна че ния к не му, возможно, на ходиться 

на  боле е  высоком уровне . 

Для а утистов ха ра кте рно пре дпочтите льное  восприятие  лока льной 

информа ции в уще рбе  глоба льной. Это зна чит, что де ти с а утизмом за  

де ре вьями не  видят ле са , но за то де ре вья видят во все х ме льча йших 

подробностях. Подобна я сла бость приводит к не способности извле чь смысл из 

конте кста  ситуа ции. Поэтому, де ти ссиндрома мАспе рге ра , на стойчиво 

повторяют сте ре отипные  отве тные  ре а кции на  окружа ющую обста новку, что не  
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могут инте грирова ть информа цию, поступа ющую из других источников, чтобы 

изме нить свое  пове де ние . Они не  могут использова ть свое  зна че ние  ле са  для 

того, чтобы на йти дорогу ме жду де ре вьями. 

Для многих де те й, стра да ющих а утизмом, после дова те льность пре дме тов 

и событий оста е тся за  пре де ла ми их жизне нного опыта . Они видят оче нь ма ло 

ма гиче ских связе й. Им ка же тся, что все  в их жизни подчине нно воле  случа я, 

сове рше нно не ожида нно для них и окружа е т их пре дме ты, упра влять которыми 

они не  в состоянии. Им нужно за  что-то де ржа ться, нужны "ве тки", за  которые  

они могли бы ухва титься. На ши тра диционные  ве рба льные  способы 

объясне ний: когда , где  и поче му что-то конкре тное  произойде т для них 

не доста точны. 

Гипоте за  Юты Фритт и е е  колле г, получивша я на зва ние  "те ория 

созна ния", пролила  све т на  один а спе кт пробле мы, который возника е т у люде й, 

стра да ющих а утизмом, при социа льном вза имоде йствии. Людям, стра да ющим 

а утизмом, оче нь трудно "чита ть" эмоции, на ме ре ния и мысли. В зна чите льной 

ме ре  а утисты являются социа льно сле пыми. У них отсутствуе т те ория созна ния 

или она  на ходиться в сове рше нно не  ра звитом состоянии. Поэтому Фритт 

на зыва е т их "строгими бихе виориста ми": де йствия для них - это только де йствие  

и ниче го больше . Смысл, скрытый за  ними, ча сто ускольза е т от них. 

Иногда  може т ка за ться, что они не  счита ются с окружа ющими, но это 

связа нно не  с эмоциона льным эгоизмом, а  скоре е  с не гибкостью их 

позна ва те льной де яте льности. В этом смысле  они пре дста вляют собой полную 

противоположность душе внобольным, которые  во все м видят скрытый смысл и 

на ме ре ния. 

Уче ный Ва тсон в 1989 году выде лил на иболе е  ва жные  

коммуника ционные  функции: 

Просьба . Эта  функция може т быть выра же на  ка к ве рба льными, та к и 

не ве рба льными способа ми. 

Тре бова ние  внима ния. 
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Отка з. Иногда  эта  функция ра звита  у ре бе нка  слишком сильно и може т 

созда ва ть пробле мы для окружа ющих. 

Де ти, стра да ющие  а утизмом, усва ива ют выше ука за нные  функции 

на много быстре е , че м после дующие . Одна ко да же  в пе рвых тре х функциях у 

них могут возника ть трудности из-за  того, что они не  зна ют, когда  и ка к 

пра вильно сле дуе т использова ть эти функции. 

Комме нтирова ние . 

Сообще ние  информа ции. 

За прос информа ции. 

Сообще ние  о своих эмоциях. 

Вплоть до 5 - 6 ле т де ти ре дко а ктивно обра ща ются с вопроса ми, ча сто не  

отве ча ют на  обра ще нные  к ним вопросы или да ют односложные  отве ты. В то 

же  вре мя може т быть ра звита  "а втономна я ре чь", ра зговор с са мим собой. 

Не ре дко встре ча е тся отста вле нное  дословное  воспроизве де ние  ра не е  

услыша нного, та к на зыва е мый фоногра физм. Ха ра кте рны па тологиче ские  

формы ре чи: не посре дстве нные  и отста вле нные  во вре ме ни, не ологизмы, 

вычурное , на приме р ска ндирова нное , произноше ние , не обычна я протяжна я 

интона ция, рифмова ние , приме не ние  в отноше нии се бя ме стоиме ний и гла голов 

во втором и тре тье м лице . 

Выра же нность коммуника тивных на руше ний при а утизме  сильно 

ва рьируе т - на чина я от полностью не говорящих а утистов, которые  не  

пользуются да же  же ста ми, и за ка нчива е тся де тьми с синдромом Аспе рге ра  - 

бе гло говорящими, но име ющими особе нности пра гма тиче ской стороны ре чи; 

помимо этого, встре ча ются эхола личные  де ти, способные  ме ха ниче ски 

повторять це лые  выска зыва ния бе з связи со смысловым конте кстом, а  та кже  

де ти, у которых е сть отде льные  слова , но отсутствуе т бе гла я ре чь. 

Ре че вые  пробле мы, ха ра кте рные  для де те й с ра нним де тским а утизмом: 

- За де ржка  или оста новка  ре че вого ра звития. 

- Отсутствие  ре а кции на  ре чь других люде й. 

- Сте ре отипное  использова ние  ре чи. 
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- За ме на  ме стоиме ний 

- Использова ние  обычных слов в не обычном зна че нии. 

- Не способность на ча ть и подде ржива ть диа лог. 

- На руше ние  не ве рба льной коммуника ции. 

Ка к и в случа е  социа льного вза имоде йствия, не  все  а спе кты ре чи в 

одина ковой сте пе ни подве рже ны на руше нию при а утизме  [3, 57]. 

В це лом, сле дуе т отме тить, что ре че вые  и коммуника тивные  на выки 

на руша ются при ра нне м де тском а утизме  в на ибольше й сте пе ни. Не говорящие  

а утичные  де ти отлича ются на иболе е  глубокими а ффе ктивными 

ра сстройства ми, ре зким сниже ние м психиче ского тонуса , тяже лыми 

на руше ниями произвольной де яте льности, це ле на пра вле нности; они не  

испытыва ют потре бности в обще нии с окружа ющим миром (Ле бе динска я К. С., 

Никольска я О. С., Ба е нска я Е. Р., 2007; Нурие ва  Л. Г., 2007; Сухорукова  И. В., 

2012). Пробле мы с коммуника цие й присущи все м де тям с а утизмом не за висимо 

от состояния инте лле кта  и ра звития ре чи: им трудно войти в конта кт с другими 

людьми, они не  понима ют, когда  и ка к не обходимо использова ть 

коммуника цию. Да же  е сли ре бе нок с а утизмом може т построить простую фра зу, 

име е т хороший слова рный за па с, это не  озна ча е т, что проце сс обще ния не  

буде т вызыва ть у не го за трудне ний. Стре мле ние  понять ре бе нка  с а утизмом во 

все х тонкостях е го проявле ний —одна  из гла вных за да ч корре кционной ра боты. 

Ве дь та кое  понима ние  да ст возможность не  только объяснить не которые  

особе нности ре бе нка  (та кие , ка к, на приме р, стра хи, фобии, фа нта зирова ние , 

а утостимуляции, сте ре отипии, эхола лии и слова - и фра зы-шта мпы и т. п.), но и 

пре дска за ть возможные  не га тивные  ре а кции на  те  или иные  стимулы 

окружа юще й сре ды, спровоцирова ть нужные  ре а кции для ра звития 

соотве тствующих уме ний и на выков, индивидуа льно подобра ть де йстве нные  

за да ния с уче бным, воспита те льным и корре кционным на полне ние м.  

Согла сно тре бова ниям нового Фе де ра льного госуда рстве нного 

обра зова те льного ста нда рта  дошкольного обра зова ния (от 14.11.2013 № 30384), 

одной из ве дущих стра те гий обра зова те льного проце сса  являе тся ре че вое  
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ра звитие  ре бе нка , которое  включа е т: овла де ние  ре чью ка к сре дством обще ния 

и культуры; формирова ние  коммуника тивно-це ле сообра зной ре чи, способности 

пользова ться коммуника тивными на выка ми с це лью на ла жива ния отноше ний с 

другими людьми, обме на  информа цие й и сотрудниче ства  [3]. В основе  

корре кционно-ра звива юще й ра боты с де тьми-а утиста ми ле жа т группы 

коммуника тивных на выков, на иболе е  полно отра жа ющих спе цифиче ские  

особе нности ра звития этих де те й:  

− проявле ние  инте ре са  к па ртне ру(выполне ние  на глядных или слове сных 

ука за ний, простых инструкций, произне се ние  слов или фра з в отве т на  ре чь 

па ртне ра , отклик на  собстве нное  имя);  

− вла де ние  не ве рба льными на выка ми коммуника ции (уста новле ние  

визуа льного конта кта , обме н взгляда ми, длите льный конта кт гла з, 

использова ние  же стов, мимиче ских компле ксов, па нтомимики);  

− вла де ние  ве рба льными на выка ми коммуника ции (построе ние  фра зы, 

обме н ре плика ми, обра ще ниями, за да ва ние  вопросов и отве ты на  вопрос, 

выра же ние  просьб слова ми, использова ние  ме стоиме ния«я»). 
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1.3. Игровая деятельность как главное устройство формирования 

коммуникативных умений у детей с ранним детским аутизмом 

     Вопроса ми игры за нима лись многие  спе циа листы в обла сти 

психологии, ме дицины, пе да гогики, социа льной де яте льности. Ими являются: 

З. Фре йд, А. Адле р, Гросс, Ж. Пиа же , В. Ште рн, Э Эриксон, П. Я. Га льпе рин, 

М. Я. Ба сов, Л. С. Выготский, Е. Зворыгина , Н. Я. Миха йле нко. 

Спе циа листы ра ссма трива ли игру ка к сре дство для изуче ния де те й, и ка к 

диа гностиче скую функцию. На блюда я, они за ме ча ли, что у одних де те й в игре  

проявляе тся ра знообра зие , в то вре мя ка к у других де те й проявляе тся 

однообра зие , сте ре отипность. В игре  можно за ме тить то, что инте ре суе т 

ре бе нка , че му он прида е т зна че ние , на  что обра ща е т внима ние . Сюже т, 

ре плики, внима ние  к собстве нным пе ре жива ниям, все  это ра скрыва е т 

внутре нний мир ре бе нка . 

Н.Я. Миха йле нко относит усвое ние  способов построе ния сюже тов к 

опре де ле нным возра стным пе риода м: 1  2.6 ле т; 2.6 – 4.6 ле т; 4.6 – 7 ле т. 

Другую пе риодиза цию де тских игр можно встре тить в ра бота х Ж. 

Пиа же , В. Ште рна , Д.А. Колоцца . 

Игра  являе тся ве дущим типом де яте льности ре бе нка 3 – 7 ле т. Че ре з игру 

ре бе нок посте пе нно осва ива е т вза имоотноше ния взрослых. Суще ствуют 

на иболе е  ха ра кте рные  игры для ра зного возра ста  де те й: 

 игра  – ра звле че ние , в которой не т сюже та , це ль ра звле че ния - 

бе га ть друг за  другом. 

 игра  – упра жне ние , в которой не т сюже та , когда  одно и то же  

де йствие  повторяе тся многокра тно, на приме р, борьба  у ма льчиков. 

 игра  сюже тна я, где  е сть вообра жа е ма я ситуа ция, на приме р у 

де воче к игра  в дочки – ма те ри. 

 игра  по пра вила м, к ним относятся на стольные  игры или 

подвижные  игры, в которых прописа ны пра вила . 
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Игра  – ка к пра вило, де яте льность спонта нна я, не  упорядоче нна я. 

Име нно это позволяе т в игре  отходить от сте ре отипов, формирова ть в не й 

новые  обра зы и новый подход к пробле мной ситуа ции. 

Ра звива ющие  игры приме няли на  протяже нии многих ве ков. Уже  в 

дре вние  вре ме на  философы зна ли возможности игры и е е  влияние  на  

че лове ка . В се мна дца том ве ке  Я.А. Коме нский с одной стороны ра ссма трива л 

игру ка к ра звле че ние , и с другой стороны ка к пе да гогиче ское  влияние . 

Име нно поэтому, в се дьмом кла ссе  он вве л в ра списа ние  игру, ка к пре дме т. 

Во второй половине  два дца того ве ка  к де тской игре  возник высокий 

инте ре с. Английский пе диа тр Ма рга ре т Лове нфе льд в 1939 году описа ла  игру 

с пе ском и обоснова ла  е е  це нность, ка к игровой ме тодики для 

консультирова ния, на зва в е е  «мирова я ме тодика ». Поздне е  эта  ме тодика  

ста ла  на зыва ться пе сочна я игрова я те ра пия. 

Ж. Пиа же  (1962г.) пише т, игра  являе тся мостиком ме жду конкре тным 

опытом и а бстра ктным мышле ние м, и име нно символиче ска я функция игры 

являе тся особе нно ва жной. 

Э. Эриксон (1977г.) говорил, что игра  – путь, сквозь тра вма тиче ский 

опыт, орие нтирова нный на  будуще е , на  ра звитие  их личности. 

О. Конне р писа л: «Ре бе нок из игровой психоте ра пии бе ре т эмоции, 

мысли, моде ль пове де ния и вносит их в свою экосисте му. То е сть, в игре  

че лове к за ме ща е т не га тивные  эмоции на  позитивные , отрица те льные  мысли 

на  положите льные , а социа льное  пове де ние  на  норма тивное ». 

Синге р (1986г.) писа л, что це нтра льное  ме сто в игровой те ра пии 

за нима е т то, что ре бе нок, игра я, открыва е т свои же ла ния, конфликты и 

стра хи. Ре бе нок а ктивно проигрыва е т гне в, стра да ния, пе ча ль, стыд, 

униже ния. 

Дже ннингс (1990г.) говорил, что ре бе нок игра е т че ре з чувстве нное  

восприятие  и иссле дова ние . Че ре з прое кционную игру с игрушка ми, к 

сюже тно – роле вой социа льной де тской игре . Опыт ре бе нка  прое цируе тся 

че ре з символиче скую игру. Символ все гда  име е т эмоциона льную окра ску, и 
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ча сто носит личный ха ра кте р, да е т выра же ние  же ла ний, новую на де жду и 

исце ле ние . Символ в игре , для игрового те ра пе вта  являе тся ма те риа лом для 

ра боты. 

Са ттон – Смит (1980) счита л, что пе ре ме на  роле й позволяе т 

конце нтрирова ть пове де ние  других и свое . В игре  ре бе нок може т отпла тить 

взрослому той же  моне той и этим са моутве рдиться». 

Игра  позволяе т ве рнуться в вообра жа е мое  прошлое , пойти в 

вообра жа е мое  будуще е  и изме нить свой внутре нний субъе ктивный мир, 

изме нить тра е кторию будуще го. 

Игра , бла года ря свое й не произвольности, спонта нности и отсутствие м 

пра вил име е т свойство обна родова ть у ре бе нка  пода вле нные , 

за блокирова нные , не  отре а гирова нные  эмоции и пе ре жива ния 

посттра вма тиче ских ситуа ций. З. Фре йд в пра ктиче ской де яте льности, игру 

использова л в ка че стве  ле че бно – корре кционного ме тода . В да нном случа е , 

игра  являе тся за ме ща юще й или символиче ской того, что ре бе нок не  на ходит 

в ре а льной жизни. 

В спонта нной игре  не т пра вил, не т сде ржива ющих фа кторов. Это 

вызыва е т открытость чувств, де йствий, способствуе т га рмониза ции 

внутре нне го мира  че лове ка , ра звитию е го са моощуще ния, мироощуще ния. В 

проце ссе  колле ктивной игры ра звива е тся коммуника ция, уме ние  

вза имоде йствова ть, уступа ть, проявлять инициа тиву и се бя. 

За ме че но, что за  после дние 5 – 6 ле т дошкольники ста ли ме ньше  игра ть 

в сюже тно – роле вые  игры. Это связа но с те м, что у де те й много вре ме ни 

уходит на  обуче ние , на  дополните льное  обра зова ние , и оче нь ма ло на  игру. 

На  сме ну появила сь компьюте рна я игра . Ка к пра вило, она  бе сконтрольна я со 

стороны родите ле й и не се т свои минусы – за ме ну ре а льного обще ния, уход от 

де йствите льности, па де ния зре ния, на пряже ние  мышц. 

Оче нь ва жно на учить ре бе нка  уме ть игра ть одному, но та к же  ва жно, 

на учить игра ть с па ртне ром, с рове сником, с родите ле м. Не обходимо на учить 

е го вза имоде йствова ть в игре , уступа ть, де литься, проявлять инициа тиву. 
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Кра йне  ва жно, чтоб родите ли игра ли со своими де тьми. В игре  родите ль и 

ре бе нок на ходятся на  одной ступе ни, в ра вных па ртне рских отноше ниях. 

Име нно в этот моме нт созда е тся дове рите льна я, не принужде нна я, 

друже стве нна я обста новка . Ре бе нок в этот моме нт открыт, в родите ле  он 

видит союзника , чувствуе т, что е го понима ют и подде ржива ют. В игре , 

бла года ря родите лям, он осва ива е т нормы пове де ния. Обще е  вза имоде йствие  

в игре  сближа е т, формируе т совме стные  тра диции, совме стный досуг, 

дове рие  друг к другу и ра зные  на пра вле ния формирова ния и ра звития 

ре бе нка . 

Спе циа листы ра зных на пра вле ний, и спе циа листы игровой те ра пии, 

ра зде ляют е диное  мне ние  о том, что игра : 

 снима е т на пряже ние , 

 позволяе т проявлять способности, 

 да е т возможность проявлять са мостояте льность, 

 помога е т выра ба тыва ть способы сотрудниче ства , 

 формируе т формы обще ния, 

 выра ба тыва е т отноше ние  к людям, 

 ра звива е т произвольное  пове де ние , 

 формируе т са моконтроль, 

 ра звива е т обра зное  мышле ние , 

 ра звива е т обра зное  вообра же ние , 

 а ктивизируе т пра вое  полуша рие  и ра звива е т кре а тивность, 

 ра звива е т вза имоде йствие  ме жполуша рных структур, 

 ра звива е т ре чь и помога е т при ра боте  логопе диче ских пробле м, 

 ра звива е т инте лле ктуа льно, 

 позволяе т ра звива ть умстве нно отста лых люде й, 

 корре ктируе т психологиче ские  не га тивные  проявле ния, 

 пре дотвра ща е т ра зные  формы па тологии, 

 корре ктируе т де тско – родите льские  отноше ния, 

 га рмоничное  формирова ние  личности ре бе нка , 
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 социа льна я а да пта ция де те й группы риска , 

 проигрыва ние  и ре а гирова ние  тра вма тиче ской ситуа ции, 

 построе ния нового жизне нного простра нства , 

 приобре те ние  позитивной ка ртины мира  и стре ссовой 

устойчивости. 

Игрова я психоте ра пия приме няе тся почти 100 ле т. Ее  успе шно приме нял 

в ра боте  Хуг – Ге льмут (1919). Анна  Фре йд и Ме ла ни Кляйн де лились своим 

опытом психоа на литиче ской ра боты с включе ние м в не е  игровых моме нтов. 

Анна  Фре йд приме няла  игровую те ра пию в ра боте  с де тьми пе ре жившими 

Вторую мировую войну.  

Floortime  (ме тодика  Гринспа на ) FLOOR TIME, ("игровое  вре мя"). 

Ме тодика  созда на  Сте нли Гринспа ном. Используе т инте ре сы ре бе нка , 

да же  па тологиче ские  (на приме р, ча са ми те ре ть по сте клу) для уста новле ния с 

ним конта кта  (те ра пист или родите ль ста новится рядом и тоже  тре т по сте клу, 

или за крыва е т сте кло, и ре бе нок вынужде н на  это отре а гирова ть - на ча ть 

те ре ть сте кло в другом ме сте , или те ре ть руку те ра писта , или те ре ть сте кло по 

оче ре ди с те ра пистом - все  эти возможности уже  будут на ча лом конта кта ). 

Гринспа н выде ляе т ше сть ста дий ра звития ре бе нка : ста дия инте ре са  к 

миру (достига е тся к тре м ме сяца м), ста дия привяза нности (к пяти ме сяца м), 

ста дия двухсторонне й коммуника ции (к де вяти ме сяца м), ста дия осозна ния се бя 

(к полутора  года м), эмоциона льных иде й (к двум с половиной года м), 

эмоциона льного мышле ния (к че тыре м года м). Аутисты обычно не  проходят все  

ста дии, а  оста на влива ются на  одной из них. За да че й "игрового вре ме ни" 

являе тся помочь ре бе нку пройти че ре з все  ста дии. Двусторонняя коммуника ция 

достига е тся, е сли ре бе нок ре а гируе т на  де йствия те ра писта . Всякий ра з, когда  

та ка я ре а кция происходит, за крыва е тся один круг коммуника ции. Те ра пист 

долже н стре миться к тому, чтобы ре бе нок ста л за крыва ть ка к можно больше  

кругов в проце ссе  обще ния. При этом са м те ра пист ста вит се бя в положе ние  

помощника , а ссисте нта  при ре бе нке , ре бе нок ве де т, а  те ра пист сле дуе т за  ним; 

та ким обра зом, ре бе нок осозна е т и утве ржда е т се бя ка к личность. Те ра пист не  
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пре дла га е т новых иде й в игре , но ра звива е т иде и, пре дла га е мые  ре бе нком, а  

та кже  за да е т вопросы, прикидыва е тся не понима ющим и побужда е т ре бе нка  

объяснять, а  зна чит, а на лизирова ть игровые  ситуа ции.  

Та ким обра зом, в ре бе нке  ра звива е тся эмоциона льное  мышле ние . Только 

в том случа е , когда  ре бе нок пе ре ста е т за крыва ть круги коммуника ции, то е сть 

пре рыва е т обще ние , те ра пист може т вме ша ться и пре дложить новые  иде и. 

Кие вский не йропсихиа тр, доктор ме дицинских на ук А.Чуприков 

ре коме ндуе т совме ща ть тра диционные  ме тоды ле че ния а утизма  - 

психологиче ские  и ме дика ме нтозные , с а льте рна тивными ме тода ми - при 

помощи де льфинов, лоша де й и соба к. Та ка я компле ксна я те ра пия пока за ла  

свою эффе ктивность при ле че нии де те й с а утизмом в стра на х Европы и США. 

Дока за но, что пе т-те ра пия (те ра пия с помощью животных) улучша е т 

коммуника бе льность. Обще ние  с де льфина ми (де льфиноте ра пия), ка к и с 

лоша дьми (иппоте ра пия), и с соба ка ми (ка нисте ра пия), сдвига е т состояние  

больного ре бе нка  в лучшую сторону. 

В на ше й стра не  инте ре с к игроте ра пии, ка к к на пра вле нию, ста л 

ра звива ться совсе м не да вно. Се годня пре дла га е тся нова я игрова я те хнология 

«Моза ртика », в ра мка х клие нт – це нтрирова нного подхода  К. Родже рса . 

Пробле мы, которые  пе ре жива е т ре бе нок, не  суще ствуют отде льно от е го 

личности. Игрова я те ра пия позволяе т пе ре йти от внутре нних дина миче ских 

проце ссов ре бе нка  к вне шне й дина мике , к дина миче скому подходу. 

Психоте ра пе вт, це нтрирова нный на  ре бе нке , на блюда е т, понима е т и отра жа е т 

эмоциона льное  состояние  ре бе нка . «Моза ртика » приме няе тся для ра звития 

ре бе нка  в це лом, для профила ктики отклоняюще гося ра звития, для 

ре а билита ции се ме йных отноше ний, для психоте ра пии посттра вма тиче ских 

состояний. 

«Моза ртика » состоит из се рии ме нта льных игр под на зва ние м «Обра з 

мира ». В се рию вошли игры с а ссоциа тивным возде йствие м - «Витра ж», 

«Уса дьба », «Город», «Острова  в оке а не », «Пустыня», «Космос». Ка ждый 

игровой компле кт ра списа н с использова ние м изобра зите льного искусства , и 
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это являе тся психологиче ским и психоте ра пе втиче ским позитивным 

возде йствие м. 

«Моза ртика » являе тся систе мным подходом к ра зре ше нию социа льно - 

психологиче ских пробле м де те й и взрослых, пе ре не сших 

психоэмоциона льные  тра вмы че ре з диа гностику, ре а билита цию, 

психокорре кции, психоте ра пию. В да нной те хнологии одновре ме нно 

соде ржится игрова я те ра пия, а рт - те ра пия, психоа на лиз. Ме тодика  може т 

быть приме нима  ка к для де те й от 3 ле т, та к и для взрослых, ка к 

индивидуа льным способом, та к и групповым. Группой могут быть де ти 

де тского са да , школьники, колле ги е диного колле ктива , сотрудники из ра зных 

колле ктивов, чле ны се мьи. 

«Моза ртика » являе тся психолого – пе да гогиче ским ре а билита ционным 

сре дством. Она  та к же  являе тся а льте рна тивой влияния те ле виде ния и 

компьюте рных игр. 

Для ра звития 3 – 5 ле тних де те й ра зра бота ны отде льные  игры «Чудо – 

де ре во» и «Па влин». К. Юнг утве ржда л, что де ти выра жа ют чувства  че ре з 

символы, де ти в больше й сте пе ни воспринима ют мир и отноше ния в не м 

че ре з обра зы, че ре з ме та форы и име нно это послужило способом ра зра ботки 

«Моза ртики». Ее  можно соче та ть с другими ме тодика ми. 

В «Моза ртике », в ка ждой выше пе ре числе нной игре , для ре а лиза ции 

игрового де йствия используются игровое  поле  и на бор игровых фигурок. В 

них за ложе ны символиче ские  изобра же ния - изобра же ния в виде  

ге оме триче ских форм, а рхе типы, соотве тствующие  отде льно ка ждой игре  – 

горы, дома , вода , зе ле нь, пе сок, все ле нна я. Символиче ски на груже нные  

фигурки гра фиче скими а рхе типа ми и цве товым соде ржа ние м не сут в се бе  

обще че лове че ские  понятия ка ртины мира . Они являются подсозна те льными, 

глубоко психологиче скими по возде йствию на  че лове ка . 

Игры ра списа ны на  спе циа льно пре дна зна че нных стола х, за  которыми 

игра ют, та к же  е сть пе ре носные  ва риа нты игр из экологиче ски чистого 
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ма те риа ла  – де ре ва . Есть ва риа нт типогра фии, что созда е т удобства  для 

ра боты на  ра зных площа дка х, в ра зных учре жде ниях, для вые здной ра боты. 

Игровые  за нятия проводятся цикла ми. Цикл состоит из того количе ства  

встре ч – се ссий, которое  не обходимо для ра зре ше ния пробле мы. Ча ще  он 

состоит из 10 – 12 се ссий и больше . Его количе ство за висит от пробле мы 

индивида , которую опре де ляе т игровой те ра пе вт. 

Структура  цикла  состоит из тре х ча сте й: 

 уста новочна я или вводна я; 

 кульмина ционна я, инса йт или психологиче ский прорыв; 

 за ве рша юща я или за кре пле ние  позитивного ре зульта та . 

В пе риод уста новочной се ссии происходит диа гностика  и зна комство клие нта  

с ре а льной пробле мой. 

В пе риод психологиче ского прорыва  испытуе мым происходит осозна ние  

свое й пробле мы. В этой ча сти психолог вызыва е т у клие нта  же ла ние  

устра нить, изме нить пробле му, или изме нить к не й отноше ние , за ме стить 

не га тивные  эмоции и чувства  на  позитивные  чувства . 

В пе риод за кре пле ния позитивного опыта  приобре та е тся иное  

отноше ний к пробле ме , другой взгляд на  не е , приобре та е тся позитивный опыт 

пове де ния, и за кре пляются положите льные  чувства  и эмоции. Игра  являе тся 

прое ктивной ме тодикой с символиче ским отобра же ние м, и относится к группе  

ка та рсиса  (очище ния). 

Во вре мя прове де ния се ссии, игровым те ра пе втом обяза те льно 

за полняе тся протокол за нятия. Протоколы ра зра бота ны ка к для 

индивидуа льного прове де ния за нятия, та к и для се ме йного. В протоколе  

отра жа е тся ход за нятия, фиксируются не ве рба льное  и ве рба льное  пове де ние  

и проявле ния клие нта , отсле жива ются психологиче ские  па ра ме тры. После  

того, ка к испытуе мый выложил условную ка ртину, «отыгра л» пробле мную 

ситуа цию, а  зна чит, отре а гирова л а ффе кт, порой выте сне нный в 

подсозна те льное , ра сска зыва е т, что он изобра зил фигурка ми на  игровом поле , 

да е т на зва ние  созда нной им са мим ка ртине , ра сска зыва е т о сюже те  который 
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за ложил в не е . Та к ра бота  с обра за ми помога е т бе ссозна те льное , пе ре ве сти в 

созна те льное . Ка жда я игрова я ра бота  на  игровом поле  обяза те льно 

фотогра фируе тся. Протокол и фотогра фия являются ма те риа лом для а на лиза  

личностной дина мики психологиче ского проце сса  клие нта . 

Игровую те хнологию «Моза ртика » ре коме ндуе тся приме нять, е сли 

суще ствуют психологиче ские  пробле мы, та кие  ка к, тре вожность, а гре ссия, 

стра хи, на пряже ние , пода вле нность, не уве ре нность в се бе , на руше ние  

коммуника бе льности, а ффе ктивные  на руше ния.  

Та ким обра зом, за  после дние  де сятиле тия было прове де но большое  

количе ство иссле дова ний, посвяще нных пробле ме  игры, которые  пока зыва ют, 

что а утичных де те й ха ра кте ризуют спе цифиче ские  на руше ния и низкий 

урове нь ра звития игровых и символиче ских на выков. В то же  вре мя,  для 

а утистов, та к же  ка к и для норма льно ра звива ющихся де те й, игра  име е т 

огромное  зна че ние . Она  позволяе т ра звить их иссле дова те льские  на выки, 

символиче ские  способности, гибкость мышле ния, вообра же ния. Это ока зыва е т 

суще стве нное  влияние  на  пове де ние  ре бе нка , которое  ста новится ме не е  

однообра зным, сте ре отипным и боле е  гибким. 

Не доста точна я социа льна я на пра вле нность, порожда е ма я а утизмом, у 

этих де те й проявляе тся в отсутствии инте ре са  не  только к роле вым игра м, но и к 

просмотру кинофильмов и те ле пе ре да ч, отра жа ющих ме жличностные  

отноше ния. 

Ра звитие  сюже тно-роле вой игры а утичного ре бе нка  отлича е тся рядом 

особе нносте й.  

Во-пе рвых, обычно бе з спе циа льной орга низа ции та ка я игра  не  

возника е т. Тре буе тся обуче ние  и созда ние  особых условий для игр. Одна ко 

да же  после  спе циа льного обуче ния е ще  оче нь долго присутствуют лишь 

све рнутые  игровые  де йствия - вот ре бе нок бе га е т по ква ртире  с пузырьком; 

увиде в мишку, быстро за ка пыва е т е му «ка пли» в нос, озвучив это де йствие : 

«За ка па ть нос», и бе жит да льше ; броса е т в та з с водой кукол со слова ми 

«Ба ссе йн - пла ва ть», после  че го принима е тся пе ре лива ть воду в бутылку. 
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Во-вторых, ра звива е тся сюже тно-роле ва я игра  оче нь посте пе нно, и в 

свое м ра звитии должна  пройти не сколько после дова те льных эта пов. Игра  с 

другими де тьми, ка к обычно происходит в норме , спе рва  не доступна  а утичному 

ре бе нку. На  на ча льном эта пе  спе циа льного обуче ния с ре бе нком игра е т 

взрослый. И лишь после  долгой и кропотливой ра боты можно подключа ть 

ре бе нка  к игра м других де те й. При этом ситуа ция орга низова нного 

вза имоде йствия должна  быть ма ксима льно комфортна  для ре бе нка : зна кома я 

обста новка , зна комые  де ти. 

Кроме  сюже тно-роле вой игры в дошкольном возра сте  для де те й с 

а утистиче скими симптома ми та к же  ва жны и другие  виды игр. 

Ка ждый вид игры име е т свою основную за да чу: 

- сте ре отипна я игра  ре бе нка  - основа  вза имоде йствия с ним; та кже  она  

да е т возможность пе ре ключе ния, е сли пове де ние  ре бе нка  выходит из-под 

контроля; 

- се нсорные  игры да ют новую чувстве нную информа цию, пе ре жива ние  

приятных эмоций и созда ют возможность уста новле ния конта кта  с ре бе нком; 

- те ра пе втиче ские  игры позволяют снять внутре нне е  на пряже ние , 

выпле снуть не га тивные  эмоции, выявить скрытые  стра хи и в це лом являются 

пе рвым ша гом ре бе нка  к контролю на д собстве нным пове де ние м; 

- психодра ма  - способ борьбы со стра ха ми и изба вле ния от них; 

- совме стное  рисова ние  да е т за ме ча те льные  возможности для проявле ния 

а утичным ре бе нком а ктивности, для ра звития е го пре дста вле ний об 

окружа юще м [13]. 

Игры вводятся в за нятия в опре де ле нной после дова те льности. Построе ние  

вза имоде йствия с а утичным ре бе нком основыва е тся на  е го сте ре отипной игре . 

Да ле е  вводятся се нсорные  игры. В проце ссе  се нсорных игр возника ют 

те ра пе втиче ские  игры, которые  могут вылиться в проигрыва ние  психодра мы. 

На  эта пе , когда  с ре бе нком уже  на ла же н те сный эмоциона льный конта кт, 

можно использова ть совме стное  рисова ние . 
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В да льне йше м на  ра зных за нятиях используются вы виды игр 

попе ре ме нно. При этом выбор игры ча сто за висит не  только от це ле й, которые  

поста вил пе да гог, но и от того, ка к проте ка е т за нятие , от ре а кций ре бе нка . Это 

тре буе т гибкости в использова нии ра зличных игр. 

Все  игры вза имосвяза ны ме жду собой и свободно «пе ре те ка ют» одна  в 

другую. Игры ра звива ются в те сной вза имосвязи. Та к, в ходе  се нсорной игры 

може т возникнуть игра  те ра пе втиче ска я. В этом случа е  спокойна я игра  

пе ре ра ста е т в бурное  выпле скива ние  эмоций. Точно та к же  она  може т 

ве рнуться в пре жне е  спокойное  русло. В те ра пе втиче ской игре  выявляются 

ста рые , скрытые  стра хи ре бе нка , что тут же  може т вылиться в ра зыгрыва ние  

психодра мы. С другой стороны, чтобы не  допустить пе ре возбужде ния ре бе нка  

во вре мя те ра пе втиче ской игры или психодра мы, в нужный моме нт у на с е сть 

возможность пе ре ключить е го на  воспроизве де ние  де йствий е го сте ре отипной 

игры или пре дложить полюбившуюся се нсорную игру. Кроме  этого, возможно 

ра звитие  одного и того же  игрового сюже та  в ра зных вида х игр [20]. 

Для все х видов игр ха ра кте рны общие  за кономе рности: 

- повторяе мость; 

- путь «от ре бе нка »: не допустимо на вязыва ть ре бе нку игру, это 

бе споле зно и да же  вре дно; 

- игра  достигне т свое й це ли лишь в случа е , е сли ре бе нок са м за хоте л в 

не е  поигра ть; 

- ка жда я игра  тре буе т ра звития внутри се бя - вве де ния новых эле ме нтов 

сюже та  и де йствующих лиц, использова ние  ра зличных прие мов и ме тодов. 

Игра  позволяе т ра скрыть коммуника тивный поте нциа л а утичного 

ре бе нка , на пра вить е го ра звитие  в русло социа льного вза имоде йствия. В 

проце ссе  игрового вза имоде йствия ре бе нок испытыва е т эмоции, созвучные  с 

эмоциями других люде й. В ре зульта те  у не го формируе тся эмпа тия, способность 

сопе ре жива ть. Это, в свою оче ре дь, ока зыва е т положите льное  влияние  на  

ра звитие  диа логовых на выков ре бе нка . 
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      Та ким обра зом, ре а лизуе тся     пра во ка ждого ре бе нка  на  полноце нное  

психиче ское , инте лле ктуа льное  и духовное  ра звитие . В основе  ра звития ле жа т 

ва жне йшие  психологиче ские  за кономе рности: посте пе нность, 

не ра вноме рность, а синхронность, психиче ское  ра звитие , индивидуа льное  

прохожде ние  возра стных эта пов онтоге не за . 

      Игра  являе тся ва жной ча стью жизни ре бе нка . Изуча я игру ре бе нка , 

на блюда я е го в игре , а на лизируя, иссле дуя е го игру, можно оче нь многое  о не м 

узна ть. Можно сде ла ть за ключе ние  об эмоциона льном и инте лле ктуа льном 

ра звитии. Не сомне нно, игра  ре бе нка  не избе жно за висит от вида  игруше к, игр, и 

име юще гося в е го ра споряже нии игрового ма те риа ла , но многое  узна е тся 

посре дством тща те льного опроса  и на блюде ния. 

     Игра  ра звива е т нра встве нные  ка че ства  па ртне рства , совме стимости, 

дружбы, сотрудниче ства . С помощью игры позна е тся окружа ющий мир, 

ра звива е тся творче ска я инициа тива , пробужда е тся любозна те льность, 

формируе тся чувство ритма , выра ба тыва е тся пла стичность, а ктивизируе тся 

мышле ние , Игра  учит поиску не обходимого ре ше ния, оптима льного выхода . 

Кроме  того, ре бе нок, упра вляя игрой, ста новится а ктивным. 

     Подготовка  к школе  ва жне йший эта п для ре бе нка  дошкольника . 

Зна ний ре бе нка  о буква х и цифра х не доста точно. Ва жне е  на учить ре бе нка  

производить мыслите льные  опе ра ции, та кие  ка к синте з и а на лиз; ра звива ть 

па мять, внима ние , мышле ние ; ра звива ть кругозор, коммуника тивные  на выки, 

ра звива ть уме ние  вза имоде йствова ть со све рстника ми и взрослыми, ра звива ть 

уме ние  выполнять тре бова ния взрослых и многое  другое . 

     Одним из гла вных достоинств игры являе тся психокорре кция ра звития 

отноше ний. Име нно че ре з игровое  обще ние  осуще ствляе тся инте нсивна я 

эмоциона льна я ре гуляция психологиче ского са мочувствия и обще ния де те й. 

Игра , это свое обра зна я сфе ра , в которой происходит на ла жива ние  отноше ний с 

окружа ющим миром и людьми. В игровом обще нии ре бе нок посте пе нно 

осва ива е т ме ха низм полноце нной а да пта ции к условиям и тре бова ниям жизни в 

се мье  и в школе . 
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 Игра  сопровожда е тся дове рие м, добром, искре нностью и ра достью са мого 

ре бе нка . Гра мотно орга низова нна я игра  може т являться школой для 

профила ктики бе здуховности, эмоциона льной бе дности, инте лле ктуа льной 

узости, школой подде ржки, одобре ния де яте льности ре бе нка , ре бе нка  с 

огра ниче нными возможностями. 

В проце ссе  игры де ти осозна ют связь ме жду успе шным выполне ние м 

игровых де йствий и ха ра кте ром собстве нного пове де ния. Это ста новится 

осозна нным и произвольным. 

У де те й с ра нним де тским а утизмом обще ние  с взрослыми и све рстника ми 

огра ниче но, что в после дствие  отра жа е тся в е го са моста новле нии и ре а лиза ции 

се бя в жизни. Са мым эффе ктивным способом ра звития коммуника тивных 

уме ний являе тся использова ние  в этом возра сте  упра жне ния в игровой форме . 

Кроме  того, ра звитие  игровой де яте льности вле че т за  собой боле е  глубокое  

понима ние  социа льного мира , формируе т у а утичного ре бе нка  способность к 

восприятию а спе ктов социа льного вза имоде йствия. 

Та ким обра зом, игра  являе тся источником ра звития когнитивной, 

эмоциона льной и социа льно-коммуника тивной сфе р а утичного ре бе нка .  
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Глава  2. Организация игровой деятельности  для развития 

коммуникативных умений у ребенка с ранним детским аутизмом в условиях 

детского сада 

 

2.1. Изучение и выявление особенностей психического и моторного 

развития ребенка с РАС 

 

     Коммуника ция - это не  только проце сс пе ре да чи информа ции, но и 

а ктивный обме н е ю. В то же  вре мя, при формирова нии коммуника тивных 

на выков ва жно учитыва ть име нно форма льную сторону, фиксирова ть са м фа кт 

пе ре да чи информа ции. 

В проце ссе  коммуника ции па ртне ры могут ока за ть влияние  друг на  друга . 

Обме н информа цие й пре дпола га е т возде йствие  на  пове де ние  па ртне ра , в 

ре зульта те  которого происходит изме не ние  са мого типа  отноше ний, который 

сложился ме жду уча стника ми коммуника тивного проце сса . 

      У многих де те й с а утизмом на блюда ются сложности при обще нии, 

поскольку на руше но понима ние  ре чи, т.е . стра да ют экспре ссивна я и 

ре це птивна я коммуника ции. На руше ния ре чи отра жа ют основную спе цифику 

а утизма , а  име нно не сформирова нность коммуника тивного пове де ния. Поэтому 

у де те й с а утизмом, пре жде  все го, на руше но ра звитие  коммуника тивной 

функции ре чи и коммуника тивного пове де ния в це лом. 

В да нном иссле дова нии, мы ра ссмотримвоспита нника  де тского са да  

МБДОУ «Золотой ключик» Же ню Ш. 4 г. Для полной ка ртиныуровняра звития 

ре бе нка ,мы используе м ме тодику И.И.Ма ма йчук - ка рта  «Па ра ме тры 

на блюде ний за  ре бе нком с а утизмом в проце ссе  корре кции и их оце нка », а  

та кже  эмпириче ские  ме тоды иссле дова ния – бе се да  с воспита те ле м, бе се да  с 

родите ле м и на блюде ние . 

Же ня посе ща е т дошкольную обра зова те льную орга низа цию с янва ря 2019 

г. В де тский са д прише л сдиа гнозом - за де ржка  психо- ре че вого ра звития, 

ра нний де тский а утизм (РДА).  
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По итога м приме не ния ме тодов иссле дова ния на блюде ния и бе се ды мы 

получили сле дующие  ре зульта ты:   

Ма льчик иде т на  конта кт с воспита те ле м, а  вот к де тям относится с 

осторожностью.  

На строе ние  у Же ни пе ре ме нчивое  от ура внове ше нного до вспыше к 

а гре ссии сопровожда юще е ся громким пла че м. Он оче нь возбудим и 

эмоциона ле н. 

Те мп де яте льности не ра вноме рный. Объём устойчивой ра ботоспособности 

кра тковре ме нный (5-10мин).  

Внима ние : пе ре ключа е мость ха ра кте ризуе тся отвле ка е мостью. 

Зна чите льно сниже ны ра спре де ле ние  внима ния и е го конце нтра ция. 

Мышле ние  на глядно-де йстве нное . За да ния не ве рба льного ха ра кте ра  

выполняются ре бёнком лучше , че м ве рба лизирова нные  за да ния. Же не  

не доступны простые  кла ссифика ции обобще ния. Ра бота  с простыми контура ми 

за трудне на . За да ния на  зрите льно-двига те льную координа цию выполняе т бе з 

уче та  ве личины, формыи цве та . Цве та  не  соотносит. Опре де ле ние  проце ссов 

па мяти и восприятия за трудне ныиз-за  индивидуа льных особе нносте й ре бе нка . 

Позна ва те льна я а ктивность зна чите льно сниже на , истоща е ма , пре обла да е т 

ма нипуляция с одними и те ми же  игрушка ми. 

Обща я координа ция движе нийсниже на , ме лка я моторика  ра звита  не  

доста точно. Понима ние  ре чи только на  обиходно-бытовом уровне . 

Воспринима е т простые  побужде ния и инструкции: сядь на  стул, возьми мяч, 

пойде м в группу, мой руки. Объе м воспринима е мых выска зыва ний оче нь 

ме дле нно ра сширяе тся, для этого не обходимо многокра тное  повторе ние . 

Па ссивный слова рь на полне н пре дме та ми ближа йше го окруже ния и 

просте йших де йствий. Активный слова рь включа е т не сколько слов и 

звукоподра жа ний: «ма ма », «а в-а в, «на », «ой». Голосова я а ктивность при 

обще нии проявляе тся обычно в виде  спонта нного повторе ния звукокопле ксов: 

«ба -ба -ба », «бр». 
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По ме тодике И.И.Ма ма йчук- ка рта  «Па ра ме тры на блюде ний за  ре бе нком 

с а утизмом в проце ссе  корре кции и их оце нка », мы выде ляе м основные  

па ра ме тры на блюде ния: 

1)  эмоциона льно-пове де нче ские  особе нности ре бе нка , включа ющие в 

се бя особе нности конта кта , а ктивность, особе нности эмоциона льного тонуса , 

а де ква тность пове де ния; 

2)  особе нности ра ботоспособности: дина мику продуктивности ре бе нка  в 

проце ссе  за нятий; истоща е мость; пе ре ключа е мость внима ния; 

3)  спе цифику ра звития позна ва те льных проце ссов: особе нности 

орие нтировочно-иссле дова те льской де яте льности, понима ние  обра ще нной ре чи 

и использова ние  ре чи, особе нности це ле на пра вле нности де яте льности; 

4) особе нности ра звития коммуника тивных на выков. 

Для оце нки па ра ме тров в проце ссе  на блюде ния за  ре бе нком, используе тся 

сле дующий  диа па зон оце нок — от 0 до 3 ба ллов: 

0 ба ллов — функция отсутствуе т; 

1 ба лл — сла бо выра же на; 

2 ба лла  — выра же на , но с иска же ние м; 

3 ба лла  — че тко проявляе тся, но на блюда ются не которые  пробле мы; 

В блоке 1 ра ссма трива е м эмоциона льно-пове де нче ские  особе нности. 

Конта кт:че тко проявляе тся, но на блюда ются не которые  пробле мы– 

конта кт возможе н, но е го инте нсивность и длите льность за висят от на строе ния и 

состояния ре бе нка . 

Активность: сла бо выра же на  - избира те льна я а ктивность, увиде в 

«любимые  игрушки», ре бе нок проявляе т а ктивность. 

Эмоциона льный тонус и эмоциона льные  проявле ния: выра же на , но с 

иска же ние м; на пряже нность в проце ссе  обще ния и де яте льности, стра хи, 

возможны бурные  а ффе ктивные  проявле ния при не удовле творе нии 

потре бности. 

Пове де ние : выра же но, но с иска же ние м; на  за ме ча ние  ре а гируе т, но 

проявляе т на пряже нность, стра х, двига те льное  бе спокойство. 



35 
 

Вовтором блоке  ра ссмотрим особе нности ра ботоспособности. 

Дина мика  продуктивности ре бе нка  в проце ссе  за нятий:сла бо выра же на , 

не упорядоче нна я, ха отична я де яте льность в проце ссе  за нятий. Не длите льное  

сосре доточе ние  на  инструкции воспита те ля. 

Пе ре ключа е мость и устойчивость внима ния:сла бо 

выра же на ;на блюда е тсясклонность к за стре ва нию на пре дыдущих де йствиях, но 

способе н к пе ре ключе нию внима ния при зна чимом за да нии. 

Тре тий блок посвяще н особе нностям ра звития позна ва те льной 

де яте льности. 

Орие нтировочна я де яте льность:сла бо выра же на ; осла бле нна я 

на пра вле нность на  объе кты, примитивные , сте ре отипные  ма нипуляции с 

игрушка ми с использова ние м обнюхива ния, облизыва ния, подкидыва ния и 

других де йствий. 

Ре че ва я де яте льность: Экспре ссивна я ре чь: сла бо выра же на ; име е тся 

на бор коротких сте ре отипных фра з, на блюда ются эхола лии. Не  пе ре ска зыва е т 

да же  короткий те кст. Отсутствуют ра зве рнутые  фра зы. 

Це ле на пра вле нные  де йствия:сла бо выра же на  - сла бо ре а гируе т на  

инструкцию воспита те ля. Уходит от за да ния, но може тве рнуться и повторить 

де йствие . 

Ра ссма трива я спе цифику ра звития конкре тных коммуника тивных на выков 

ре бе нка , сле дуе т отме тить сле дующие  особе нности. 

Социа льна я отчужде нность ха ра кте ризуе тся сле дующими призна ка ми: 

отчужде нностью и ра внодушие м по отноше нию к окружа юще му миру 

(исключе ние  соста вляют ситуа ции, когда  удовле творяются особые  нужды 

ре бе нка ); вза имоде йствие  со взрослым осуще ствляе тся в пе рвую оче ре дь 

та ктильно (ще кота ние , прикоснове ние ); социа льные  конта кты не  вызыва ют 

за ме тного инте ре са  у ре бе нка ; отсутствуют отве тные  социа льные  проявле ния; 

отме ча ются сла бые  призна ки ве рба льного и не ве рба льного вза имоде йствия; 

не доста ток способности к совме стной де яте льности и вза имного внима ния; в 

ряде  случа е в - отсутствие  ре а кции на  изме не ние  окружа юще й обста новки; 
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огра ниче нна я способность к спонта нным социа льным конта кта м; ре бе нок 

принима е т внима ние  других люде й (де те й и взрослых); ре бе нок не  испытыва е т 

явного удовле творе ния от социа льных конта ктов, в то же  вре мя, случа и 

а ктивного отка за  от вза имоде йствия отме ча ются ре дко; возможно 

использова ние  ве рба льных и не ве рба льных форм коммуника ции; ре бе нок не  

имитируе т звуки, же сты, мимиче ские  выра же ния лица ; при вза имоде йствии, в 

ряде  случа е в, на блюда ются ха ра кте рные  повторяющие ся де йствия: 

многокра тное  повторе ние  вопросов, ве рба льные  сте ре отипы; в за висимости от 

ситуа ции, ре чь име е т коммуника тивную и не коммуника тивную 

на пра вле нность; не дора звитие  или отсутствие  на выков сюже тно-роле вой игры; 

вне шняя сторона  вза имоде йствия вызыва е т больший инте ре с, че м соде ржа ние ; 

ре бе нок може т понима ть и осозна ва ть эмоциона льные  ре а кции других люде й; в 

игровой де яте льности ча сто на блюда е тся гипе рвозбудимость.  

Отме ча е тся отсутствие  ука за те льного же ста . Оче нь ча сто, когда  ре бе нок 

что-то хоче т, он подходит к воспита те лю, которого зна е т, бе ре т е го за  руку и 

отводит к же ла е мому объе кту, не  уста на влива я зрите льного конта кта . Не  

допуска е т к се бе  других люде й. Не  може т понять зна че ние  на ка за ния. 

        В игровой де яте льности, ре бе нок при обсле дова нии объе ктов  

используе т все  орга ны чувств: подносит близко к лицу, пробуе т на  вкус, нюха е т, 

ощупыва е т, ра зглядыва е т. Сюже тно-роле вые  игры со све рстника ми у Же ни Ш. 

не  ра звива ются, та к ка к у не го отсутствуе т вообра же ние  и способность 

понима ть и пре дста влять се бе  чувства  и на ме ре ния других люде й.  

На блюда ются свое обра зные  па тологиче ские  пе ре воплоще ния в тот или иной 

обра з в соче та нии с а утистиче ским фа нта зирова ние м. При этом ре бе нок не  

за ме ча е т окружа ющих, не  вступа е т с ними в ре че вой конта кт. 

В це лом, на блюде ние  пока за ло, что Же ня Ш. выра жа е т потре бность во 

вза имоде йствии, тре буе т продолже ния и повторе ния ра зличных социа льных игр. 

В ряде  случа е в он може т поде литься сла достями, отда ть свою игрушку 

взрослому, помочь в не которых не сложных орга низа ционно-бытовых де ла х. 

Одна ко, в большинстве  повсе дне вных ситуа ций е го ха ра кте ризуе т не же ла ние  



37 
 

де литься своими ве ща ми и помога ть окружа ющим. Сочувствие  ре бе нок 

пра ктиче ски не  проявляе т, в большинстве  случа е в, он  ра внодуше н к эмоциям 

другого че лове ка . 

Оце нка  эффе ктивности психокорре кционных возде йствийвозможна  лишь 

при использова нии ра знообра зных ме тодов, выбира е мых в соотве тствии с 

поста вле нными на  пе рвом эта пе  психокорре кционными за да ча ми.  

Пре жде  все го, це ле сообра зно использова ть отче ты родите ле й о 

пове де нии де те й до и после  за нятий. При оце нке  пове де нче ских и 

эмоциона льных ре а кций де те й с а утизмом с уме ре нной и ле гкой сте пе нью 

а ффе ктивной де за да пта ции име е тсмысл соче та ть ме тод на блюде ния с 

прое ктивными ме тода ми иссле дова ния личности (цве тоа ссоциа тивными 

те ста ми, рисуночными те ста ми и др.).  

Особе нно ва жно на блюде ние  за  позна ва те льной а ктивностью ре бе нка , в 

проце ссе  которого може т отме ча ться мотива ционный а спе кт де яте льности. 

Получе нные  све де ния позволяют в да льне йше м орга низова ть 

корре кционную ра боту по ра звитию коммуника тивных уме ний, а  та кже   

це ле на пра вле нно вносить корре ктивы в орга низа цию проце сса  воспита ния и 

обуче ния ре бе нка  с ра нним де тским а утизмом. 
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2.2. Разработка и реализация серии игровых упражнений для развития 

коммуникативных умений у ребенка с РАС в условиях детского сада 

 

      Корре кционна я ра бота  с Же не й Ш. строится на  основе  уче бного 

пла на , в структуре  которого выде ляются ба зовый, корре кционный и личностно-

орие нтирова нный компоне нты. Ба зовый компоне нт включа е т ма те риа л из 

основных ра зде лов типовой госуда рстве нной програ ммы. 

     Индивидуа льные  пла ны и програ ммы соста вляются совме стно с 

учите ле м-де фе ктологом и воспита те ле м после  на блюде ния за  ре бе нком, и с 

уче том уче бных програ мм дошкольного учре жде ния, да нных психолого-ме дико-

пе да гогиче ской комиссии. 

     Корре кционна я ра бота  с ре бе нком проводится е же дне вно по 

индивидуа льному пла ну. Длите льность за нятия за висит от возра ста  и состояния 

ре бе нка . На  за нятиях используе тся принцип дозирова ния конта кта , 

эмоциона льных и инте лле ктуа льных на грузок. 

     Ра злича ют два  эта па  корре кционно-ра звива юще й ра боты. Пе рвый эта п 

на пра вле н на  ра звитие  вза имоде йствия с ре бе нком и включа е т ра боту по 

уста новле нию эмоциона льного конта кта  и ра звитию эмоциона льной сфе ры, 

ра звитию пре дме тно-ма нипулятивной де яте льности и ра звитию ре чи. Второй 

эта п отра жа е т ра боту по формирова нию ра знообра зных видов 

са мообслужива юще го труда , а  та кже  по формирова нию уме ний и на выков 

прие ма  пищи, культурно-гигие ниче ских уме ний и на выков, уме ний и на выков 

са мообслужива ния и на выков са моорга низа ции. 

     В проце ссе  за нятий с ре бе нком приде ржива е мся не которых общих 

ре коме нда ций: 

● не обходимо хва лить ре бе нка  за  уча стие  и внима ние  не за висимо от 

ре зульта тов, созда ва я те м са мым пре дпосылки к да льне йше й положите льной 

коммуника ции; 
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● по возможности ра зъяснять за да ние  не  с помощью слове сной 

инструкции, а  же ста ми; избе га ть ре зких движе ний, повыше нного тона  в 

ра зговоре , бе спорядка  на  ра боче м ме сте ; 

● учитыва ть в за нятиях доминирующие  для ре бе нка  инте ре сы, 

использова ть для конта ктов е го сте ре отипные  пристра стия; 

● помнить о том, что не а де ква тна я ре а кция ре бе нка  може т озна ча ть 

пе ре утомле ние  либо не допонима ние  за да ния. В та ком случа е  доста точно 

сокра тить или упростить за да ние  для упорядоче ния пове де ния. 

Сре ди основных за да ч корре кционной ра боты с ре бе нком ва жне йше е  

ме сто за нима е т ра зра ботка  возможносте й коммуника ции. Коммуника тивные  

на выки и, ка к соста вляюща я их ча сть,  игровые  на выки являются 

на ива жне йшими на выка ми, которые   ре бе нок долже н приобре сти. Пе рвичное  

социа льное  вза имоде йствие  опре де ляе тся, ка к способность ре бе нка  на ходиться 

в окруже нии све рстников, не  ме ша я и не  доса жда я им, ка к способность сле дить 

взглядом за  движе ниями све рстников, игра ть в их окруже нии, обра ща ться с 

просьбой, ре а гирова ть на  просьбы и обра ще ния све рстников. 

Ра звитие  игрового пове де ния являе тся ва жной основой включе ния 

ре бе нка  в социа льное  вза имоде йствие . В проце ссе  ра звития игрового пове де ния 

ре бе нок учится воспринима ть других, ре а гирова ть на  ука за ния и да ва ть 

ука за ния, сме нять и согла совыва ть де йствия, подчинять де йствия пра вила м, 

прогнозирова ть события, ожида ть свое й оче ре ди и пр. Ре бе нок ра звива е т 

способность понима ть ре че вые  выра же ния и а бстра ктный язык, принима ть на  

се бя роль и понима ть эмоции. Игрова я де яте льность, ка к изве стно, 

пре дпола га е т произвольные  де йствия со стороны ре бе нка , приче м сте пе нь 

произвольности, коне чно, може т быть ра зной в за висимости от возра ста  и 

уровня ра звития. 

Одним из ва жне йших компоне нтов ра звития коммуника тивных на выков, 

являе тся ре че ва я а ктивность ре бе нка .  

Пе рвой ста дие й языкового ра звития являе тся вза имоде йствие  взрослого и 

ре бе нка . Да нна я ста дия ре а лизуе тся гла вным обра зом на  бе ссозна те льном 
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уровне  с помощью же стов, улыбок, мимики и мягких интона ций голоса . Эти 

пе рвые  улыбки и попытки подра жа ния формируют основу для языковых 

особе нносте й и же ла ние  учиться языку. Свое  обще ние  строим с помощью силы 

голоса , отче тливого и ме дле нного произне се ния слов, использова ния в 

ра зговоре  конкре тных понятий, употре бле ния коротких пре дложе ний, 

повторе ния пре дложе ния, оре че вле ния де йствий ре бе нка . 

В ра боте  по ра звитию ре чи используе м на глядные  ма те риа лы (ка ртинки, 

открытки, иллюстра ции). 

В ходе  ре а лиза ции  индивидуа льной програ ммы стимулирова ния ре че вого 

ра звития, учитыва е м коммуника тивный инте ре с ре бе нка  и подбира е м ка ждое  

за да ние  в соотве тствии с коммуника тивными потре бностями ре бе нка . 

Ме тодиче ские  прие мы подбира ются с уче том инте ре сов ре бе нка , чтобы 

прине сти е му ма ксима льное  удовольствие . 

На ча льный эта п ра боты за ключа е тся в а да пта ции ре бе нка  к новым 

условиям, привыка ние  к ме сту. Большое  ме сто отводится ма сса жу кисте й рук, 

кончиков па льце в рук и ног, пре дпле чий, ма сса жу лице вой мускула туры, 

подъязычной, ше йной обла сти, стоп, со стимуляцие й а ктивных ре че вых точе к. В 

проце ссе  ма нипуляции с пре дме та ми, стре мимся ра звить не  только та ктильное , 

но и мыше чное , кине сте тиче ское , зрите льное , слуховое  их восприятие . 

Для отра ботки та ктильных и эмоциона льных конта ктов, ра звития осяза ния 

проводим ряд прие мов типа  пове рхностных ма сса жных па ссов. Ре бе нка  

погла жива е м, прижима е м к се бе , прика са е мся к е го голове , те лу, и, на оборот, 

учим ре бе нка  осяза ть, ка са ясь е го рука ми головы, пле ч, рук взрослого. Все  эти 

де йствия комме нтируе м ре чью. После  подобной подготовки у ре бе нка  

восста на влива е тся орие нтировка  в се бе  и окружа юще м. 

На  сле дующе м эта пе  проводим ра боту по воспита нию гиозиса  и пра ксиса , 

не обходимых в позна нии пре дме тов, их форм, объе ма , окра ски. Пре дме ты 

обводим ука за те льным па льце м ре бе нка , да е м им слове сную ква лифика цию. 

Посте пе нно ре бе нок с помощью ука за нных прие мов, на чина е т опозна ва ть и 

на зыва ть пре дме ты (кубик, ша р и т.п.). 
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Восста новле ние  и ра звитие  ре чи проводим после дова те льно. Вна ча ле  в 

ма нипуляции с игрушкой формируе м та ктильное  восприятие , за те м зрите льное  

понима ние  пре дме та , после  че го пре дме т опре де ляе м слове сно и формируе м 

соотне се ние  слове сного опре де ле ния с конкре тным пре дме том. На  сле дующе м 

эта пе  добива е мся того, чтобы ре бе нок услыша нное  слово на учился пра вильно 

произносить (воспроизводить). Для этого де лим слово на  слоги, многокра тно 

повторяе м на ча льные , после дние  и уда рные  слоги, после  че го слива е м их в 

не обходимое  слово. Обуча е м уме нию спонта нно воспроизводить слове сные  

шта мпы. По ме ре  прове де ния за нятий, ре чь ре бе нка , ста новится все  боле е  

понятной и коммуника тивной. 

  В на ше й пра ктиче ской ра боте  по ра звитию коммуника тивных на выков у 

Же ни Ш. ре коме ндуе м использова ть сле дующие  игры и упра жне ния, 

на пра вле нные  на  ра звитие  коммуника тивных на выков. 

«Твоя ладошка, моя ладошка» 

Це ль: формирова ние  эмоциона льного конта кта . 

Взрослый бе ре т ре бе нка  за  руки и ритмично похлопыва е т свое й рукой по 

руке  ре бе нка , повторяя: «Твоя ла дошка , моя ла дошка …» 

«Мы на лодочке плывем» 

Це ль: формирова ние  эмоциона льного конта кта  че ре з присое дине ние  к 

а утостимуляции и прида ние  е му сюже тного смысла . 

Взрослый бе ре т ре бе нка  за  руки и, пока чива ясь, на пе ва е т: 

Мы на  лодочке  плыве м, 

Тихо пе се нку пое м: 

«Ля-ля-ля, ля-ля-ля» - 

Пока чнулись ты и я. 

«Привет! Пока!» 

Це ль: ра звитие  эмоциона льного обще ния ре бе нка  со взрослым, 

на ла жива ние  конта кта . 

Взрослый подходит к ре бе нку и ма ше т рукой, здорова ясь. - Приве т! 

Приве т! 
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За те м пре дла га е т ре бе нку отве тить на  приве тствие . -Да ва й здорова ться. 

Пома ши рукой! Приве т! 

При проща нии игра  повторяе тся – взрослый ма ше т рукой -Пока ! Пока ! 

За те м пре дла га е т ре бе нку попроща ться. -Пома ши ручкой на  проща ние . 

Пока ! 

Этот ритуа л встре чи и проща ния сле дуе т повторять ре гулярно в на ча ле  и в 

конце  за нятия. Эта  игра  на пра вле на  на  формирова ние  понима ния пра вил 

пове де ния ме жду людьми. 

«Зарядка» 

Взрослый выполняе т упра жне ние  вме сте  с ре бе нком, взяв е го за  руки. 

Руки вве рх. Хлоп-хлоп-хлоп (хлопа е т). 

Руки вниз. Топ-топ-топ (топа е т). 

Руки в стороны. Ух-ух-ух(ма ше т кистями рук, ка к крыльями). 

Руки впе ре д. Тук-тук-тук (стучит кула чка ми). 

Игра с кубиками-мякишами «Кубики» 

Игра  сопровожда е тся чте ние м стихотворе ния взрослым. 

Кубик я не су, не су, кубик я не  уроню. 

Жёлтый (кра сный, синий, зе ле ный) кубик я не су. 

Уронила  кубик, ой! Прине су те пе рь другой. 

Побужда йте  ре бе нка  «ойкнуть». 

«Посуда» 

Для игры используе тся игруше чна я посуда . 

Буде м мы посуду мыть?  

На до только не  ра збить! Ре бе нок де ла е т па льчиком же ст отрица ния. 

Мы помое м дружно  Имитируе т мытье . 

Ложки, вилки, ча шки, пова ре шки. Ре бе нок за гиба е т па льцы. Взрослый 

доста е т по оче ре ди пре дме ты игруше чной посуды. 

Будут чистыми у ма мы! 

Ма ме  на до помога ть, 

«Про кулачок с ладошкой» 
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Ре бе нок попе ре ме нно сжима е т па льцы в кула чки и ра зжима е т их, 

имитируя мягкие  движе ния кошки. 

Кула чок – ла дошка ! 

Я иду ка к кошка ! 

«Тук-тук» 

Взрослый вме сте  с ре бе нком, чита я стишок, имитируе т движе ния: 

С пилой ра бота ть я привык: Вжик, вжик! 

Те пе рь бе ру я молоток: Тук-тук, ток-ток! 

Для друзе й построю дом. Постучимся и войде м: 

-Тук-тук-тук, тук-тук-тук! За ходи скоре й мой друг! 

Та ким обра зом, пре дла га е мые  игровые  упра жне ния, способствуют 

ра звитию та ких коммуника тивных на выков ка к уста новле ние  эмоциона льного 

конта кта  ре бе нка  и взрослого; формирова ние  призна ков ве рба льного и 

не ве рба льного вза имоде йствия;  способность к совме стной де яте льности; 

уста новле ние  зрите льного конта кта . 

Занятия по системе КРУГ 

Структура и содержание занятия  

– приве тствие ; 

– се нсорные  игры; 

– ритмиче ские  игры; 

– игры по пра вила м; 

– оконча ние . 

Ука за нное  ра зде ле ние  на  виды игр условно. Ре чь иде т о те х свойства х, 

которые  должны име ть пре дла га е мые  на  за нятии игры, при этом многие  игры 

обла да ют сра зу не сколькими свойства ми. Выбира я ту или иную игру для 

за нятия, мы ре ша е м, ка кой компоне нт для на с на иболе е  ва же н и, 

соотве тстве нно, к ка кому типу игр мы е е  относим. На ча ло и коне ц за нятия 

все гда  че тко обозна ча ются. 

КРУГ начинается с приветствия. Приве тствие  може т проходить в 

ра зных форма х. В группу де те й мла дше го возра ста  може т «прийти», на приме р, 
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пушистый ме две жонок с колокольчиком, «подойти» близко к ка ждому ре бе нку, 

чтобы е го можно было услыша ть, увиде ть и потрога ть, поздорова ться с ка ждым. 

Де ти здорова ются с Мишкой с помощью же ста  (пожима ют ла пу, гла дят по 

голове  и т. п.), а  те , кто може т, отве ча ют слова ми. 

Другой ва риа нт: ка ждый здорова е тся со своим пра вым сосе дом, хлопа я 

е го по коле нке , пе ре да ва я та ким обра зом, приве тствие  сле дующе му. Если 

ре бе нок е ще  не  може т са м произне сти слова  приве тствия, то это за  не го де ла е т 

пе да гог. 

Ре бе нку ле гче  включиться в привычный ритм группового дня, е сли на ча ло 

и оконча ние  за нятия не  изме няются в те че ние  опре де ле нного, ча сто довольно 

продолжите льного вре ме ни.  

Приме р за нятий. 

1. Игра  на  подра жа ние  «Ра з-два -три, посмотри: это – я, это – ты». 

Взрослые  помога ют те м де тям, которые  не  могут са ми пока за ть на  се бя или 

другого. 

2. Се нсорна я игра  «Че ре па ха ». Пе да гоги стуча т по полу са ми и помога ют 

это де ла ть де тям. Если де ти не  прячут ручки, ножки и т. д. от «че ре па хи», 

взрослые  ще кочут их за  на зва нные  ча сти те ла , дожида ясь отве тной 

эмоциона льной и двига те льной ре а кции. 

Да нное  за нятие  носит групповой ха ра кте р. Же ню Ш. включа е м в да нное  

за нятие . На  за нятии, мы  сопровожда е м и подде ржива е м ре бе нка  при пе рвом 

опыте  пре быва ния на  групповых за нятиях, помога е м сорие нтирова ться в новой 

сре де  и пре одоле ть стра х и не уве ре нность. Сна ча ла  вре мя пре быва ния ре бе нка  

в группе   короткое  и дозирова нное  по на сыще нности. На  за нятии ре бе нок сидит 

на против других де те й, это помога е т е му сосре доточиться на  лица х уча стников, 

на  игровых и подра жа те льных де йствиях, в огра ниче нном простра нстве  круга  

ле гче  уде ржа ться, а  короткие  за да ния позволяют ле гче  ре гулирова ть вре мя 

уча стия ре бе нка  в за нятии. Это за нятие  позволяе т ре бе нку уча вствова ть в 

игра х, прика са ться к другим де тям, Что способствуе т осозна нию прича стности к 

колле ктиву, больше  на стра ива е т ре бе нка   на  конта кт. Соотве тстве нно, ре бе нок 
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на чина е т лучше  осозна ва ть свои эмоции, пре дста влять ре зульта ты своих 

де йствий и, сле дова те льно, ста новится боле е  открытым для обще ния с другими 

людьми.  

Та ким обра зом, за нятие  КРУГ – это ритмиче ски орга низова нное , не  

длите льное  по вре ме ни за нятие , эмоциона льно и се нсорно на полне нное  игра ми, 

на пра вле нное  на  стимуляцию а ктивного уча стия ре бе нка  в обще й игре , на  

ра звитие  е го коммуника тивных возможносте й, эмоциона льной сфе ры и 

возможносте й са море гуляции. 

Игровые  прие мы, используе мые  при корре кционной ра боте  по 

формирова нию коммуника тивных на выков у Же ни Ш. были ра зде ле ны в 

за висимости от уровня игровой де яте льности сформирова нной у ре бе нка . Мы 

используе м сле дующие : Комбина ционна я игра . Формирова ние  на выка  

проходило с использова ние м ра знообра зного игрового ма те риа ла : кубиков, 

пира мидки, не больших е мкосте й - коробоче к, ве де рок и других игровых 

пре дме тов. При этом та кже  учитыва лись инте ре сы ре бе нка . Кла де м на  стол по 

не скольку кубиков с ка ждой стороны. За те м са дится вме сте  с ре бе нком за  стол, 

на против друг друга , та к, чтобы у ка ждого был свой на бор кубиков. Пода е м 

ре бе нку приме р, выстра ива я свои кубики в ряд или в виде  ба шни, за те м 

пре дла га е м е му сде ла ть то же  са мое . Если возника ют за трудне ния, ре бе нку 

ока зыва е м помощь. При этом ка жда я попытка  ре бе нка  сопровожда е тся 

похва лой. В проце ссе  комбина ционных игр формируются на выки ве рба льной 

имита ции и коммуника тивные  способности ре бе нка : уме ние  выра жа ть просьбы, 

отве тную ре а кцию («да й», «не т» и т.п.), используя ве рба льные  и не ве рба льные  

сре дства  коммуника ции. Функциона льна я игра . Формирова ние  этого на выка  

ре а лизова лось при использова нии ра знообра зных функциона льных игруше к, 

инте ре сных для ре бе нка : кукол, кукольных на боров, домиков, игруше чных 

ма шинок, па ровозов, зве ре й и т.п. Обуче ние  проходило в форме  имита ционной 

игры, в проце ссе  которой ре бе нок подра жа л отде льным, изолирова нным друг от 

друга , игровым де йствиям. Обуча ли ре бе нка  функциона льным де йствиям, 

на пра вле нным на  са мого се бя, на  куклу, на  другого че лове ка . На приме р,  
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ра зме ща е м на  столе  два  одина ковых на бора  игруше к. За те м ре бе нку 

де монстрируе м одно игровое  де йствие : на приме р, пона рошку купа е м куклу. 

Ре бе нок повторяе т е го. Пока зыва е м сле дующе е  де йствие : на приме р, куклу 

укла дыва е м спа ть. Ка ждое  игровое  де йствие , сопровожда е тся 

соотве тствующим комме нта рие м  в виде  отде льных слов и словосоче та ний: 

«кукла  купа е тся», «кукла  спит» и т.д.  

Та ким обра зом, у ре бе нка  формируе тся осозна ние  функциона льного 

зна че ния ра зличных игровых объе ктов, понима ние  ре чи, ра звитие  

номина тивной и коммуника тивной функции ре чи.  

Сюже тно-роле ва я игра . Ра звитие  сюже тно-роле вой игры осуще ствляе тся 

на  ба зе  получе нных ра не е  зна ний и пре дста вле ний ре бе нка  об окружа юще м 

мире , с уче том е го пре дыдуще го опыта , инте ре сов и сформирова нных игровых 

уме ний. Формирова ние  на выка  сюже тно-роле вой игры осуще ствляли при 

использова нии большого количе ства  визуа льных подска зок, игровых 

ма те риа лов, позволяющих на глядно пре дста вить игровое  событие . Широко 

использова ли иллюстра ции, фотогра фии с изобра же ние м ра зличных событий, 

социа льных ситуа ций; ма ски пе рсона же й из ска зок, мультфильмов - волка , козы, 

кота , поросе нка  и т.д.; ра знообра зные  игровые  пре дме ты, относящие ся к 

ра зыгрыва е мому событию - ве сы, руль, гра дусник, ме дицинский ха ла т и т.д. 

Та кже  в игре  использова ли большое  количе ство пре дме тов-за ме стите ле й. 

Сна ча ла  использова ли простые  по структуре , соде ржа нию и социа льным 

тре бова ниям игры, на приме р «Коза ». Суть игры за ключа е тся в том, что «коза » 

бода е т ре бе нка , выходяще го из укрытия - домика . Когда  ре бе нок пряче тся в 

домике , «коза » ложится спа ть до той поры, пока  он не  на чне т снова  выле за ть из 

не го. В проце ссе  подобной игры от ре бе нка  не  тре буе тся а ктивное  

использова ние  коммуника тивных на выков, что позволяе т е му сосре доточиться 

на  понима нии структуры игры, свое й роли. Да ле е  ре бе нку пре дла га е м боле е  

сложные  игры, которые  тре буют не  только осозна ния свое й роли, но и уме ния 

ре гулирова ть свое  пове де ние  на  боле е  высоком уровне  в соотве тствии с 

исполняе мой ролью, а  та кже  а ктивно использова ть уже  сформирова нные  
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коммуника тивные  на выки (на приме р, игра  «Ма га зин», «Доктор», «Та кси»). 

Ре бе нку сна ча ла  пре доста вляе тся возможность исполнять привычную для се бя 

роль: покупа те ля, больного, па сса жира  и т.д. За те м ре бе нка  обуча е м игра ть 

роли, тре бующие  боле е  высокого уровня ра звития вообра же ния, 

коммуника тивных на выков; ре бе нка  учим та кже  инициирова ть и подде ржива ть 

ра зговор в конкре тной ситуа ции.  

Та ким обра зом, в проце ссе  ре а лиза ции пре дла га е мых игр и игровых 

упра жне ний,  в ра боте   с Же не й Ш., мы на блюда е м сле дующие  ре зульта ты 

ра звития коммуника тивных на выков. Для оце нки пока за те ле й, мы использова ли 

ме тодику И.И. Ма ма йчук- ка рта  «Па ра ме тры на блюде ний за  ре бе нком с 

а утизмом в проце ссе  корре кции и их оце нка ». 

Же ня Ш. проявляе т большую эмоциона льную близость с конкре тным 

пе да гогом. Ре бе нок в проце ссе  игровой де яте льности, пыта е тся уста новить 

зрите льный конта кт с пе да гогом. Ище т е го гла за ми, ожида е т постоянной 

помощи. 

Другими слова ми, конта кт ре бе нка  оста е тся избира те льным. 

Конта ктируе т с конкре тным  пе да гогом, что свиде те льствуе т о возможностях 

ре бе нка  в уста новле нии в да льне йше м конта ктов с другими де тьми и 

пе да гога ми. 

Включе ние  ре бе нка  в групповые  за нятия, при постоянном на хожде нии 

пе да гога  рядом, способствова ло сокра ще нию у ре бе нка  вспыше к а гре ссии и 

формирова нию боле е  ста бильного эмоциона льного состояния в ходе  игровой 

де яте льности. Ре бе нок, боле е  че тко выполняе т  простые  инструкции: сядь на  

стул, возьми мяч, пойде м в группу, мой руки. На блюда е тся понима ние  боле е  

сложных инструкций. На приме р, пойде м в группу и буде м игра ть с другими 

де тьми. Ре бе нок иде т в группу к другим де тям и бе ре т любимые  игрушки. 

Та ким обра зом, ре бе нок проявляе т больший инте ре с к окружа юще му 

миру. Появила сь ре а кция на  изме не ние  окружа юще й обста новки. На приме р, 

после  оконча ния игры, вме сте  с другими де тьми, бе з просьбы пе да гога , 

отпра вился в столовую. Случа и а ктивного отка за  от вза имоде йствия 
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пра ктиче ски не  отме ча ются. В ре чи все  больше  пыта е тся использова ть 

коммуника тивную  на пра вле нность. На приме р, ста л обра ща ться за  помощью к 

другим де тям, сопровожда я просьбу попытка ми ре че вого конта кта . Используе т 

слова  «да й», «да », «не т» и другие . В больше й сте пе ни, понима е т и осозна е т 

эмоциона льные  ре а кции других де те й.  

На приме р, не  проявил а гре ссии и не  пыта лся отнять любимую игрушку у 

другого ре бе нка . Молча  отоше л к пе да гогу. 

На блюда я в проце ссе  игровой де яте льности за  другими де тьми, ста л ре же  

использова ть при обсле дова нии пре дме тов все  орга ны чувств. В основном 

используе т та ктильные  ощуще ния.  

Ре бе нок ста л боле е  а де ква тно ре а гирова ть на  за ме ча ния. Не  проявляе т 

излишне й на пряже нности, стра ха  и двига те льногобе спокойства . Та к, в ходе  

игры ре бе нок бросил игрушку. Пе да гог сде ла л е му за ме ча ние . Ре бе нок 

отре а гирова л доста точно спокойно, что не  на блюда лось ра не е . 

           В проце ссе  формирова ния игровых на выков у Же ни Ш. ра звива е тся 

позна ва те льна я де яте льность: понима ние  свойств объе ктов окружа юще го мира , 

вза имосвязе й ме жду ними; осозна ние  функциона льного на зна че ния ра зличных 

пре дме тов; уме ние  использова ть один пре дме т вме сто другого, мысле нно 

приписыва я не суще ствующие  ка че ства ; понима ние  после дова те льности 

окружа ющих событий; уме ние  пре дста влять в вообра же нии отсутствующий в 

ре а льном окруже нии пре дме т и пона рошку исполнять де йствия с ним; уме ние  

пре дста влять се бя в опре де ле нной роли и ре гулирова ть свое  пове де ние  в 

за висимости от этого.  

В проце ссе  ра звития игровой де яте льности за кре пляе тся связь ме жду 

обра зом, словом, е го зна че ние м; улучша е тся понима ние  ре чи; 

сове рше нствуются коммуника тивные  на выки ре бе нка : уме ние  выра жа ть 

просьбы, отве тную ре а кцию, комме нтирова ть игровые  события; а ктивно 

отра ба тыва ются диа логовые  на выки. На  эта пе  пе рвичной диа гностики, были 

получе ны сле дующие  пока за те ли (Та блица 1). 
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Та блица 1 

«Па ра ме тры на блюде ний за  ре бе нком с а утизмом в проце ссе  корре кции и их 

оце нка » (ме тодика  И.И. Ма ма йчук) при пе рвичной диа гностики 

Пе рвична я 

диа гностика  

Блок 1. 

Эмоциона льно-

пове де нче ские  

особе нности 

 

Блок 2. 

Особе нности 

ра ботоспособности 

Блок 3. 

Особе нности 

позна ва те льной 

де яте льности 

Общие  

ба ллы по 

тре м 

Блокам 

8 2 3 13 

 

После  прове де нной ра боты пока за те ли улучшились, что свиде те льствуе т 

об эффе ктивности приме няе мых игр и игровых упра жне ний (Та блица 2). 

Та блица 2 

«Пара ме тры на блюде ний за  ре бе нком с а утизмом в проце ссе  корре кции и их 

оце нка » (ме тодика  И.И. Ма ма йчук) при вторичной диа гностики 

 

Вторична я 

диа гностика  

Блок 1. 

Эмоциона льно

-

пове де нче ские  

особе нности 

 

Блок 2. 

Особе нности 

ра ботоспособности 

Блок 3. 

Особе нности 

позна ва те льно

й 

де яте льности 

Общие  

ба ллы по 

тре м 

Блокам 

10 4 5 19 
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Рис. 1. Пара ме тры на блюде ний за  ре бе нком с а утизмом в проце ссе  корре кции и их оце нка  при первичной и вторичной 

диа гностики 

 

          В тоже  вре мя, сле дуе т отме тить, что пробле мы ра звития 

коммуника тивных на выков у Же ни Ш., продолжа ют сохра няться. Да нное  

обстояте льство, свиде те льствуе т о том, что не обходимо продолжа ть ра боту с 

ре бе нком,  в те сном конта кте  с се мье й. 
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Заключение 

 

Ра нний де тский а утизм – одно из сложне йших на руше ний психиче ского 

ра звития, при котором на блюда ются, пре жде  все го, ра сстройства  проце ссов 

коммуника ции, не а де ква тное  пове де ние , трудности формирова ния 

эмоциона льных конта ктов с вне шним миром, окружа ющими людьми, и ка к 

ре зульта т, на руше ние  социа льной а да пта ции 

Бе з свое вре ме нной и а де ква тной корре кционно-ра звива юще й помощи 

зна чите льна я ча сть де те й с синдромом РДА ста новится не обуча е мой и 

не приспособле нной к жизни в обще стве . 

На иболе е  эффе ктивна  корре кционна я ра бота , име юща я индивидуа льную 

на пра вле нность. Соче та ние  че ткой простра нстве нной орга низа ции, ра списа ний 

и игровых моме нтов може т за ме тно обле гчить обуче ние  ре бе нка  с РДА. 

Приобре те ние  са мостояте льных спе циа льных уме ний способствуе т 

формирова нию у не го положите льных че рт пове де ния, уме ньше нию а утичных 

проявле ний и других не доста тков ра звития. 

В корре кционной ра боте  ре коме ндуе тся использова ть ра звива ющие   игры 

и  упра жне ния. Це лью иссле дова ния  была  ра зра ботка  компле кса  игровых 

упра жне ний, на пра вле нного на  ра звитие  коммуника тивных уме ний у де те й с 

синдромом ра нне го де тского а утизма . Чтобы достичь поста вле нной це ли были 

ре ше ны сле дующие  за да чи: мы изучили особе нности де те й с ра нним де тским 

а утизмом, особе нности коммуника тивных на руше ний у де те й с ра нним де тским 

а утизмом, ра ссмотре ли опре де ле ние  влияния игровых упра жне ний на  

коммуника тивные  уме ния, смоде лирова ли соде ржа ния игровых упра жне ний для 

де те й с ра нним де тским а утизмом. 

     Та ким обра зом, гипоте за  иссле дова ния, о том, что ра зра ботка  игровых 

упра жне ний на  основе  изуче ния особе нносте й ра звития ре бе нка  с РАС и 

включе ние  е го в игровую де яте льность в условиях де тского са да ,  буде т 

способствова ть ра звитию у не го коммуника тивных уме ний, в ходе  иссле дова ния 

на шла  свое  подтве ржде ние . 



52 
 

Список используемой литературы: 

 

1.Аутизм. Ме тодиче ские  ре коме нда ции по корре кционной ра боте ./ Под. 

Ре д. С.А.Морозова  (ма те риа лы к спе цкурсу). М.: Изд-во "Сигна лЪ", 2003. - 301с. 

2. Ба шина  В.М. Аутизм в де тстве . - М.: Ме дицина , 1999. - 240с. 

3. Бе лопольска я Н.Л. Де тска я па топсихология. [Те кст]/ Н.Л. Бе лопольска я. 

- М.: Когито - це нтр, 2001. - 351с. 

4. Бле йле р Е. Аутистиче ское  мышле ние  // Хре стома тия по обще й 

психологии. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - С.112-125. 

5. Бычкова  Е. Де ти дождя: все  об а утизме  // Няня. - 2001. - № 12. 

6. Уотсон Д. Б. Психологиче ский уход за  ре бе нком Те кст. / Д. Б. Уотсон; 

пе ре вод с а нгл. М.: Ра ботник просве ще ния, 1929. - 93с. 

7. Гилбе рг К., Пите рс Т. Аутизм: ме дицинские  и пе да гогиче ские  а спе кты. 

- СПб.: ИСПиП, 1998. - 124с. 

8. Гилбе рт К., Пите рс Т. Аутизм. Ме дицинское  и пе да гогиче ское  

возде йствие . [Те кст]/ К.Гилбе рт, Т.Пите рс. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 144с. 

9. Де тский а утизм: Хре стома тия / Сост. Л.М. Шипицына . - СПб.: 

Дида ктика  плюс, 2001. - 368с. 

10. Егорова  Е. Че лове к дождя не  выра сте т в России // Московский 

комсомоле ц. 1998. - 13 октября. - С.4. 

11. Жуков Д.Е. Особе нности ка ртины мира  де те й с а утизмом // 

Психосоциа льные  пробле мы психоте ра пии, корре кционной пе да гогики, спе ц. 

психологии: Ма т-лы III съе зда  РПА и на уч.-пра кт. конф. Курск, 20-23 октября 

2003 г. - Курск: Изд-во Курск.гос. ун-та , 2003. - 271 с. 

12. Журе нков К. Аутизм - боле знь XXI ве ка ? // Огоне к. - 2001. - № 22 

(4697). 

13. Йоха нссон И. Особое  де тство. - М.: Це нтр ле че бной пе да гогики, 2001. - 

165с. 

14. Ка га н В.Е. Аутизм у де те й. - Л.: Ме дицина , 1981. - 190с. 



53 
 

15. Ка га н В.Е., Иса е в Д.Н. Диа гностика  и ле че ние  а утизма  у де те й. - Л.: 

Ле нингр. пе диа триче ский ме д.ин-т, 1976. - 455с. 

16. Ка рва са рска я И.Б. В стороне . Из опыта  ра боты с а утичными де тьми. - 

М., 2003. - 70с. 

17. Кова ле в В.В. Психиа трия де тского возра ста  (Руководство для вра че й). 

[Те кст]/ В.В. Кова ле в. - М.: Ме дицина , 1995. - 608с. 

18. Кондра тье ва  М.Ю. Социа льна я психология. Слова рь. [Те кст]/ М.Ю. 

Кондра тье ва . - М.: ПЕРСЭ, 2005. - 176с. 

19. Кузьмина  М. Аутизм // Школьный психолог. - 2000. - № 47-48. 

20. Ле бе динска я К.С. Ра нний де тский а утизм // На руше ния 

эмоциона льного ра звития ка к клинико-де фе ктологиче ска я пробле ма . - М.: НИИ 

де фе ктологии РАО, 1992. - 311с. 

21. Ле бе динска я К.С., Никольска я О.С. Де фе ктологиче ские  пробле мы 

ра нне го де тского а утизма  // Де фе ктология. - 1994. - № 2. - С.3-8. 

22. Либлинг М.М. Холдинг - те ра пия, ка к форма  психологиче ской помощи 

се мье  име юще й а утичного ре бе нка  // Де фе ктология [Те кст]/ М.М. Либлинг. - 

с56-66 

23. Лохов М.И., Фе се нко Ю.А., Рубин М.Ю. Аутизм // Плохой хороший 

ре бе нок. (Пробле мы ра звития, на руше ния пове де ния, внима ния, письма , ре чи). - 

СПб, 2003. - С. 25-36. 

24. Ма стюкова  Е.М. Ре бе нок с отклоне ниями в ра звитии. - М., 1992. - 95с. 

25. На ча льный эта п корре кционной ра боты с а утичным ре бе нком: 

зна комство, уста новле ние  конта кта  // Аутизм и на руше ния ра звития. - 2004. - 

№3. 

26. Никольска я О.С. Особе нности психиче ского ра звития и 

психологиче ска я корре кция де те й, стра да ющих ра нним де тским а утизмом: 

Авторе ф. … ка нд. дис. - М., 1985. - 145с. - С 22-32с. 

27. Никольска я О.С. Пробле мы обуче ния а утичных де те й // Де фе ктология. 

- 1995. - № 2. - С. 8-17. 



54 
 

28. Никольска я О.С. Пробле мы обуче ния а утичных 

де те й//Де фе ктология.1995.№1.С.8-18. 

29. Никольска я О.С., Ба янска я Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ре бе нок. 

Пути помощи. [Те кст]/ О.С. Никольска я, Е.Р. Ба янска я, М.М. Либлинг. - М.: 

Те ре вине р, 1997. - с40-64 

30. Нурие ва  Л.Г. Ра звитие  ре чи у а утичных де те й. - Москва , 2003. 

31. Па нфилова  М.А. Игроте ра пия обще ния [Те кст]/ М.А.Па нфилова .-М.: 

Изда те льство ГНОМ и Д, 2008.-160с. 

32. Подготовка  к обуче нию де те й с ра нним де тским а утизмом (на ча ло) // 

Де фе ктология. - 1997. - №4. - С.80-86. 

33. Са е нко Ю.В. Спе циа льна я психология: Уче б.пособие  [Те кст]/ Ю.В. 

Са е нко. - М.: Ака де миче ский прое кт, 2006. - 182с. 

34. Ульянова  Р.К. Пробле мы корре кционной ра боты с а утичными де тьми // 

Пе да гогиче ский поиск. - 1999. - № 9. 

35. Ха устова  В. Основные  эта пы и особе нности ра звития игровой 

де яте льности в норме  и при а утистиче ских на руше ниях // Аутизм и на руше ния 

ра звития. - 2004. - №3. 

36. Шипицина  Л.М. Де тский а утизм. - М.: Дида ктика  Плюс, 2001. - 368с. 

37. Ще рба кова  Ю.В. Спе циа льна я психология: Уче б.пособие  [Те кст]/ 

Ю.В.Ще рба кова .- М.: Изда те льство РИОР, 2006. - 80с. 

38. Янушко Е.А. Игры с а утичным ре бе нком. Уста новле ние  конта кта , 

способы вза имоде йствия, ра звитие  ре чи, психоте ра пия. - М.: Те ре винф, 2004. - 

136с. 

39. Бре сла в Г.Э., «Цве топсихология и ле че ние  для все х», С. - П., 2000. 

40. «Диа гностика  по рисунку», сборник ста те й, М., Аст – пре сс, 2001. 

41. Джиннот Х.Д., «Группова я те ра пия с де тьми» (те ория и пра ктика  

групповой те ра пии), М., 2001. 

42. Ке вин ОКоннор, «Те ория и пра ктика  игровой психоте ра пии». Пите р. 

С. - П., 2002 г. 



55 
 

43. Ка тта на х Э., «Игрова я те ра пия. Та м, где  не бо встре ча е тся с 

бе здной», М.,2001. 

44. Ле ндре т Г.Л., «Игрова я те ра пия: искусство отноше ний». М.,1994. 

45. Люше р М., «Цве товой те ст Люше ра », изд. «Сова », 2002. 

46. Муста ка с К., «Игрова я те ра пия»,изд. «Ре чь», 2000. 

47. «Психоа на лиз: те ра пе втиче ска я пра ктика  и пра ктиче ский смысл», М., 

2002. 

48. Рома нова  Е.С., «Гра фиче ские  ме тоды в психологиче ской 

диа гностике », изд.«Дида кт», 1991. 

49. Сте па нова  О.А., Ва йне р М.Э., Чутко Н.Я., «Ме тодика  игры с 

корре кционно – ра звива ющими те хнологиями», М., 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Приложе ние 1 

Ка рта   

«Па ра ме тры на блюде ний за  ре бе нком с а утизмом в проце ссе  корре кции и их 

оце нка » 

(ме тодика  И.И. Ма ма йчук) 

На блюда е мый: Же ня Ш. 4 года , воспита нник МБДОУ ОВ «Золотой ключик» 

Блок 1. Эмоциона льно-пове де нче ские  особе нности 

1.Конта кт 

Оце нки 

 

 

 

 

0 Конта кт полностью отсутствует 

1 Конта кт возможе н при глубокой за инте ре сова нности 

ре бе нка  (на приме р, чтобы получить игрушку, ре бе нок 

бе ре т воспита те ля за  руку) 

2 Конта кт избира те льный и не устойчивый (на приме р, 

ре бе нок вступа е т в конта кт только в присутствии 

ма те ри; уходит от конта кта , когда  е го о че м-то просит 

воспита те ль) 

3 Конта кт возможе н, но е го инте нсивность и длите льность 

за висят от на строе ния и состояния ре бе нка 

2. Активность  

Оце нки 

 

 

 

 

0 Отсутствуе т инте ре с к за нятию. Сте ре отипии, 

погруже нность в се бя 

1 Избира те льна я а ктивность (на приме р/увиде в «любимые  

игрушки», ре бе нок проявляе т а ктивность, сте ре отипно с 

ними ма нипулируе т) 

2 Де монстрируе т инте ре с к бе се де  родите ле й с 

воспита те ле м. Проявляе т инте ре с к игрушка м, 

ма нипулируе т с ними, но быстро пре сыща е тся, 

пе ре ключа е тся на  другие  за да ния 

3 Проявляе т инте ре с к за нятию, но тре воже н, на пряже н, 

чувствите ле н к тону, вопросу 

3. Эмоциона льный тонус и эмоциона льные  проявле ния 

Оце нки 

 

 

 

 

0 Не диффе ре нцирова нное  отноше ние  к ра зличным 

ситуа циям. Не а де ква тные  эмоции: стойкий не га тивизм, 

эффе ктивность, ла бильность и пр. Возможны 

а утоа гре ссивные  ре а кции 

1 Избира те льное  отноше ние  к ситуа ции, но с 

выра же нным проявле ние м не га тивизма , а ффе ктивные  

ре а кции при изме не нии ситуа ции 

2 На пряже нность в проце ссе  обще ния и де яте льности, 

стра хи, возможны бурные  а ффе ктивные  проявле ния при 
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не удовле творе нии потре бности 

3 Осторожность, повыше нна я тормозимость или, на оборот, 

повыше нна я ра сторможе нность, возбудимость. При 

не уда ча х може т проявлять обидчивость, эффе ктивность 

4. Пове де ние   

Оце нки 

 

 

 

 

0 Пре имуще стве нно поле вое  пове де ние  бе з призна ков 

критичности 

1 Ча стое  проявле ние  эффе ктивности (не мотивирова нные  

крики, двига те льное  бе спокойство). На  за ме ча ние  не  

ре а гирует 

2 На  за ме ча ние  ре а гируе т, но проявляе т на пряже нность, 

стра х, двига те льное  бе спокойство 

3 Чувствите ле н к оце нка м и мне ниям окружа ющих. 

На пряга е тся при за ме ча ниях. На  поощре ние  ре а гируе т 

бе з выра же нных эмоциона льных проявле ний 

Блок II. Особе нности ра ботоспособности 

1. Дина мика  проуктивности ре бе нка  в проце ссе  за нятий 

Оце нки 

 

 

 

 

0 Отсутствуе т. Ре бе нок може т быть сосре доточе н на  

ка ком-то а ффе ктивно зна чимом де йствии (на приме р, 

ра ска чива нии, прыжка х, постукива ниях). Или, на оборот, 

проявляе т импульсивность, не сде ржа нность, 

не це ле на пра вле нно хва та е т пре дме ты 

1 Не упорядоче нна я, ха отична я де яте льность в проце ссе  

за нятий. Не длите льное  сосре доточе ние  на  инструкции 

воспита те ля 

2 За ме дле нный или, на оборот, излишне  ускоре нный те мп 

при выполне нии отде льных за да ний 

3 Вна ча ле  за нятий те мп може т быть за ме дле нный, но 

посте пе нно уве личива е тся. Или, на оборот, вна ча ле  

на блюда е тся ускоре нный те мп, который к концу цикла  

за нятий норма лизуе тся 

2. Пе ре ключа е мость и устойчивость внима ния 

Оце нки 

 

 

 

 

0 Сла ба я. Склонность к за стре ва нию при выполне нии 

а ффе ктивно зна чимых за да ний 

1 На блюда е тся склонность к за стре ва нию на  пре дыдущих 

де йствиях, но способе н к пе ре ключе нию внима ния при 

зна чимом за да нии 

2 Способе н к пе ре ключе нию, но на блюда е тся 

за стре ва ние  на  пре дыдущих де йствиях 

3 Выра же нных призна ков ине рции не  просле жива е тся 

Блок III. Особе нности позна ва те льной де яте льности 

1. Орие нтировочна я де яте льность 

Оце нки 0 Выра же нна я псе вдоа ктивность при полном отсутствии 
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осмысле нного а на лиза  объе кта . Сниже нна я а ктивность 

при поиске  объе кта 

1 Осла бле нна я на пра вле нность на  объе кты, примитивные , 

сте ре отипные  ма нипуляции с игрушка ми с 

использова ние м обнюхива ния, облизыва ния, 

подкидыва ния и других де йствий 

2 Проявляе т инте ре с к объе кта м, пре два рите льно 

ра зглядыва е т их, но на пра вле нность поиска  

не доста точна 

3 Активные  це ле на пра вле нные  ма нипуляции с 

пре дме та ми 

2. Ре че ва я де яте льность. Экспре ссивна я ре чь 

Оце нки 

 

 

 

 

0 Полное  отсутствие  вне шне й ре чи. На  высоте  а ффе кта  

произносит звукосоче та ния, ре дкие  слова  или фра зы 

1 Име е тся на бор коротких сте ре отипных фра з. 

На блюда ются эхола лии. Не  пе ре ска зыва е т да же  

короткий те кст. Отсутствуют ра зве рнутые  фра зы 

2 Ра зве рнута я ре чь, но пра ктиче ски не доступе н диа лог 

3 Ра зве рнута я ре чь, встре ча ются ре че вые  шта мпы, голос 

ма ловыра зите льный. Могут на блюда ться эхола лии 

3. Це ле на пра вле нные  де йствия 

Оце нки 

 

 

 

 

0 Отсутствуют 

1 Сла бо ре а гируе т на  инструкцию воспита те ля. Уходит от 

за да ния, но може т ве рнуться и повторить де йствие 

2 Ре а гируе т на  инструкцию, но може т за нима ться другими 

пре дме та ми, которые  а ффе ктивно зна чимы, или 

повторять а ффе ктивно зна чимые  фра зы и слова  

(на приме р, «пожа р», «горшок» и пр.), что снижа е т 

эффе ктивность це ле на пра вле нных де йствий 

3 Де йствия це ле на пра вле нны. Може т проявлять 

тре вожность, стра хи, что отра жа е тся на  те мпе  

выполне ния за да ний 
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 (Приложе ние 2) 

Ка рта  

«Па ра ме тры на блюде ний за  ре бе нком с а утизмом в проце ссе  корре кции и их 

оце нка » 

(ме тодика  И.И. Ма ма йчук) 

На блюда е мый: Же ня Ш. 4 года , воспита нник МБДОУ ОВ «Золотой ключик» 

Блок 1. Эмоциона льно-пове де нче ские  особе нности 

1.Конта кт 

Оце нки 

 

 

 

 

0 Конта кт полностью отсутствует 

1 Конта кт возможе н при глубокой за инте ре сова нности 

ре бе нка  (на приме р, чтобы получить игрушку, ре бе нок 

бе ре т воспита те ля за  руку) 

2 Конта кт избира те льный и не устойчивый (на приме р, 

ре бе нок вступа е т в конта кт только в присутствии 

ма те ри; уходит от конта кта , когда  е го о че м-то просит 

воспита те ль) 

3 Конта кт возможе н, но е го инте нсивность и длите льность 

за висят от на строе ния и состояния ре бе нка 

2. Активность  

Оце нки 

 

 

 

 

0 Отсутствуе т инте ре с к за нятию. Сте ре отипии, 

погруже нность в се бя 

1 Избира те льна я а ктивность (на приме р/увиде в «любимые  

игрушки», ре бе нок проявляе т а ктивность, сте ре отипно с 

ними ма нипулируе т) 

2 Де монстрируе т инте ре с к бе се де  родите ле й с 

воспита те ле м. Проявляе т инте ре с к игрушка м, 

ма нипулируе т с ними, но быстро пре сыща е тся, 

пе ре ключа е тся на  другие  за да ния 

3 Проявляе т инте ре с к за нятию, но тре воже н, на пряже н, 

чувствите ле н к тону, вопросу 

3. Эмоциона льный тонус и эмоциона льные  проявле ния 

Оце нки 

 

 

 

 

0 Не диффе ре нцирова нное  отноше ние  к ра зличным 

ситуа циям. Не а де ква тные  эмоции: стойкий не га тивизм, 

эффе ктивность, ла бильность и пр. Возможны 

а утоа гре ссивные  ре а кции 

1 Избира те льное  отноше ние  к ситуа ции, но с 

выра же нным проявле ние м не га тивизма , а ффе ктивные  

ре а кции при изме не нии ситуа ции 

2 На пряже нность в проце ссе  обще ния и де яте льности, 

стра хи, возможны бурные  а ффе ктивные  проявле ния при 
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не удовле творе нии потре бности 

3 Осторожность, повыше нна я тормозимость или, на оборот, 

повыше нна я ра сторможе нность, возбудимость. При 

не уда ча х може т проявлять обидчивость, эффе ктивность 

4. Пове де ние   

Оце нки 

 

 

 

 

0 Пре имуще стве нно поле вое  пове де ние  бе з призна ков 

критичности 

1 Ча стое  проявле ние  эффе ктивности (не мотивирова нные  

крики, двига те льное  бе спокойство). На  за ме ча ние  не  

ре а гирует 

2 На  за ме ча ние  ре а гируе т, но проявляе т на пряже нность, 

стра х, двига те льное  бе спокойство 

3 Чувствите ле н к оце нка м и мне ниям окружа ющих. 

На пряга е тся при за ме ча ниях. На  поощре ние  ре а гируе т 

бе з выра же нных эмоциона льных проявле ний 

Блок II. Особе нности ра ботоспособности 

1. Дина мика  проуктивности ре бе нка  в проце ссе  за нятий 

Оце нки 

 

 

 

 

0 Отсутствуе т. Ре бе нок може т быть сосре доточе н на  

ка ком-то а ффе ктивно зна чимом де йствии (на приме р, 

ра ска чива нии, прыжка х, постукива ниях). Или, на оборот, 

проявляе т импульсивность, не сде ржа нность, 

не це ле на пра вле нно хва та е т пре дме ты 

1 Не упорядоче нна я, ха отична я де яте льность в проце ссе  

за нятий. Не длите льное  сосре доточе ние  на  инструкции 

воспита те ля 

2 За ме дле нный или, на оборот, излишне  ускоре нный те мп 

при выполне нии отде льных за да ний 

3 Вна ча ле  за нятий те мп може т быть за ме дле нный, но 

посте пе нно уве личива е тся. Или, на оборот, вна ча ле  

на блюда е тся ускоре нный те мп, который к концу цикла  

за нятий норма лизуе тся 

2. Пе ре ключа е мость и устойчивость внима ния 

Оце нки 

 

 

 

 

0 Сла ба я. Склонность к за стре ва нию при выполне нии 

а ффе ктивно зна чимых за да ний 

1 На блюда е тся склонность к за стре ва нию на  пре дыдущих 

де йствиях, но способе н к пе ре ключе нию внима ния при 

зна чимом за да нии 

2 Способе н к пе ре ключе нию, но на блюда е тся 

за стре ва ние  на  пре дыдущих де йствиях 

3 Выра же нных призна ков ине рции не  просле жива е тся 

Блок III. Особе нности позна ва те льной де яте льности 

1. Орие нтировочна я де яте льность 

Оце нки 0 Выра же нна я псе вдоа ктивность при полном отсутствии 
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осмысле нного а на лиза  объе кта . Сниже нна я а ктивность 

при поиске  объе кта 

1 Ослабленная направленность на объекты, примитивные, 

стереотипные манипуляции с игрушками с 

использованием обнюхивания, облизывания, 

подкидывания и других действий 

2 Проявляет интерес к объектам, предварительно 

разглядывает их, но направленность поиска недостаточна 

3 Активные целенаправленные манипуляции с предметами 

2. Речевая деятельность. Экспрессивная речь 

Оценки 

 

 

 

 

0 Полное отсутствие внешней речи. На высоте аффекта 

произносит звукосочетания, редкие слова или фразы 

1 Имеется набор коротких стереотипных фраз. 

Наблюдаются эхолалии. Не пересказывает даже короткий 

текст. Отсутствуют развернутые фразы 

2 Развернутая речь, но практически недоступен диалог 

3 Развернутая речь, встречаются речевые штампы, голос 

маловыразительный. Могут наблюдаться эхолалии 

3. Целенаправленные действия 

Оценки 

 

 

 

 

0 Отсутствуют 

1 Слабо реагирует на инструкцию воспитателя. Уходит от 

задания, но может вернуться и повторить действие 

2 Реагирует на инструкцию, но может заниматься другими 

предметами, которые аффективно значимы, или 

повторять аффективно значимые фразы и слова 

(например, «пожар», «горшок» и пр.), что снижает 

эффективность целенаправленных действий 

3 Действия целенаправленны. Может проявлять 

тревожность, страхи, что отражается на темпе 

выполнения заданий 

 

 

 


