
 

Современные отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что 

одним из главных недостатков, препятствующих успешной адаптации детей с 

РАС, является нарушение коммуникативных навыков. Данное нарушение 

проявляется в виде отставания или отсутствия разговорной речи, неспособности 

инициировать или поддерживать диалог, а также в виде стереотипных 

высказываний и ряда других специфических особенностей (О.С. Никольская, Е.Р. 

Баенская и др.). 

Коммуникация - это не только процесс передачи информации, но и активный 

обмен ею. В то же время, при формировании коммуникативных навыков важно 

учитывать именно формальную сторону, фиксировать сам факт передачи 

информации. 

В процессе коммуникации партнеры могут оказать влияние друг на друга. 

Обмен информацией предполагает воздействие на поведение партнера, в 

результате которого происходит изменение самого типа отношений, который 

сложился между участниками коммуникативного процесса. При этом важно 

учитывать тот факт, что коммуникативное влияние возможно только в том случае, 

если человек, передающий информацию, и человек, принимающий ее, обладают 

единой системой кодификации и декодификации; т.е. только принятие единой 

системы значений обеспечивает возможность партнеров понимать друг друга. 

В связи с тем, что одним из главных недостатков, препятствующих успешной 

адаптации детей с РАС, является нарушение коммуникативных навыков, в 

последние десятилетия зарубежными исследователями разрабатываются три 

основных подхода к формированию коммуникативных навыков у детей с РАС: 

психоаналитический, бихевиористский, психолингвистический. 

Наиболее эффективной, по мнению многих зарубежных ученых, является 

методика «сопровождающего обучения», которая позволяет обучать детей 

коммуникативным навыкам в рамках естественно возникающих ситуаций. Таким 

образом, процесс педагогической коррекции базируется на личных интересах и 

потребностях ребенка, что приводит к повышению результативности обучения. 

В отечественной литературе остается недостаточно разработанной проблема 

формирования коммуникативных навыков у детей с РАС. Описаны отдельные 

методические приемы, направленные не столько на формирование 

коммуникативных навыков, сколько на развитие речи в целом. Остаются 

актуальными вопросы о методах и приемах психолого-педагогического 

воздействия, разработке коррекционных программ, направленных на 

формирование коммуникативных навыков у детей с РАС. 

 

 

 



Совместное рисование. 
Е.А. Янушко, педагог, исследователь из города Москвы предложила 

методику, которая направлена на разработку коррекционного воздействия с 

помощью совместного рисования с ребенком с РАС. 

Совместное рисование - особый игровой метод. В ходе совместного 

рисования взрослый рисует предметный или сюжетный рисунок, близкий опыту 

ребенка, его интересам, эмоционально комментируя происходящее. А ребенок 

активно участвует в создании рисунка, «подсказывая» развитие сюжета, дополняя 

рисунок разнообразными деталями, «заказывая» новую картинку. Совместное 

рисование - это не рисование как вид продуктивной деятельности самого ребенка, 

а особый метод обучения. Егo использование на занятиях с ребенком с РАС 

становится возможным только после того, как налажен эмоциональный контакт 

между ребенком и взрослым. 

Использование метода совместного рисования дает возможность развивать 

невербальные и вербальные средства коммуникации. Взрослый обозначает 

словом все, что происходит на бумаге. Такой комментарий позволяет уточнить 

значение слов, уже известных ребенку, а также знакомит его с новыми словами и 

их значениями, обогащая пассивный словарь. 

Необходимо поддерживать любую попытку ребенка «поговорить», а также 

специально создавать ситуации, в которых ему захочется воспользоваться 

активной речью. 

Совместное рисование взрослого с ребенком с РАС требует поэтапного 

развития. Нецелесообразно начинать с развернутого сюжета. Сначала нужно дать 

ребенку время и возможность насладиться и насытиться простым предметным 

рисунком. Ведь интерес ребенка в основном направлен именно на мир предметов. 

Только после этого можно приступать к постепенному введению социальных 

мотивов и разворачиванию сюжетов из жизни людей. 

Этапы развития совместного рисования: 

1 этап - налаживание эмоционального контакта, привлечение интереса к 

новому виду деятельности; 

2 этап - рисование «по заказу» ребенка; 

3 этап - постепенное введение различных вариантов исполнения одного 

рисунка, а также новых деталей изображения; 

4 этап - вовлечение ребенка в процесс рисования, побуждение к активным 

действиям; 

5 этап - введение сюжета; 

6 этап - дальнейшее развитие сюжета; 

7 этап - перенос полученных знаний в другие ситуации. 

В ходе совместного рисования дают отличные результаты специальные 

приемы. Одним из них является использование наклеек с различными 

изображениями, что позволяет облегчить и ускорить процесс создания сюжетной 

картинки. Это особенно важно в работе с ребенком с РАС, который не умеет 

ждать. 

 

 



Совместное чтение. 
Свой опыт использования чтения для коррекции психической сферы, в том 

числе и коммуникативной, продемонстрировала О.С. Никольская при поддержке 

контингента Института коррекционной педагогики РАО, город Москва. 

Совместное чтение, так же как игра и рисунок, служит установлению 

контакта с ребенком и развитию взаимодействия. С его помощью можно 

эмоционально тонизировать ребенка, выявлять и смягчать его аффективные 

проблемы.  

Бывает, что совместное чтение становится единственной возможностью 

развития эмоционального контакта с ребенком, формирования его представлений 

об окружающем, о других людях. Описаны случаи, когда ребенок с РАС, не 

достигая возможности говорить, обучается чтению и составлению слов из букв, и 

это становится каналом эмоциональной связи с ним и радикально меняет в 

лучшую сторону его положение в семье, отношение с близкими. 

Существуют и примеры, когда ребенок сам начинает читать и выкладывать 

из букв слова раньше, чем научается говорить. Так известен случай, когда 

родители случайно обратили внимание, что не умеющий говорить ребенок все 

время бегает от стола в комнате на кухню, где застывает перед раковиной вниз 

головой. Выяснилось, что под раковиной на стене вверх ногами наклеена газета, и 

ребенок упорно бегает от нее к столу с буквами магнитной азбуки, выкладывая на 

нем слова из газетного текста. 

Дети могут начать обращаться к родителям, используя самостоятельно 

набранный текст. Так, ребенок, о котором шла речь выше, обращаться к 

родителям впервые начал, используя буквы магнитной азбуки. Он выкладывал на 

доске просьбу: «Папа, включи, пожалуйста, телевизор», а потом за руку тянул к 

доске отца. И говорить он начал, прочитывая эти просьбы. 

 

Облегченная коммуникация. 
Свой опыт использования метода облегченной коммуникации в работе с 

больными аутизмом продемонстрировали М. Ю. Веденина и И. А. Костин при 

поддержке контингента Института коррекционной педагогики РАО, город 

Москва. 

Эти ученые проанализировали различные методики дополнительной и 

альтернативной коммуникации при работе с людьми, страдающими 

аутизмом. Они выяснили, что распространено обучение людей с РАС языку 

жестов, как и при нарушении слуховой функции. 

Однако жестовый язык (так же, как и вербальную речь) способны освоить не 

все страдающие аутизмом дети. Препятствием служат как нарушение 

произвольности, так и моторные трудности, имеющиеся у многих аутичных 

людей. 

Другое направление альтернативной коммуникации - взаимодействие с 

помощью карточек. В зависимости от уровня абстракции, доступного ребенку, это 

могут быть слова, схематические или реалистические изображения, фотографии 

или реальные объекты, обозначающие определенные потребности, например, 

желание попить может быть обозначено настоящей или игрушечной чашкой, ее 

фотографией, рисунком, словом «пить». В ходе поведенческого тренинга детей 



обучают показывать на одну из нескольких картинок или протягивать карточку, 

или объект, обозначающие соответствующее желание. Например, если 

предполагается, что ребенок хочет пить, то взрослый рукой ребенка показывает 

на карточку с изображением чашки. В следующий раз в подобной ситуации может 

оказаться достаточным уже лишь подтолкнуть руку ребенка в направлении 

нужной картинки, в дальнейшем предоставляя ему все большую 

самостоятельность. Удовлетворение желания служит, таким образом, 

естественным подкреплением. 

Некоторые специалисты предостерегают от разработки альтернативных 

средств коммуникации со слишком маленькими детьми с РАС. Так, по мнению 

Т.И. Морозовой, это следует делать только в том случае, если работа по развитию 

устной речи не дала положительных результатов до 8-9 лет. 

Таким образом, все эти методы, безусловно, заслуживают пристального 

внимания, ведь они опираются на данные о развитии человека с аутизмом в 

целом, которые нашли научное обоснование. Благодаря использованию этих 

методов можно добиться не только результатов в развитии навыков общения, но и 

в общем психическом развитии больных. 

 


