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к незнакомым словам, включение слова в контекст, словосочетания, 

предложения, текст.   
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Abstract. The article analyzes the modern ideas about the specific features of the 

development of communicative skills in children with autism spectrum disorders, their causes, 

possibilities of correction of communicative insufficiency are considered.   

Key words: autism, autism spectrum disorders, communication skills, features of 

communication skills, communication disorder. 

 

Во всем мире наблюдается рост числа детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). Неоднозначность причин, которые вызывают 

данные нарушения, отсутствие возможности оказания эффективной 

медицинской помощи (по данным медицинских исследований полное 

излечение аутизма не представляется возможным), актуализируют 

необходимость поиска немедикаментозных подходов к коррекции 

аутистических расстройств, развитию, образованию и социализации таких 

детей. 

Социализация ребенка начинается с самого рождения, когда он только 

начинает осваивать основные виды деятельности (игровой, продуктивный, 

коммуникативный и др.). Общение является основным условием для 

полноценного развития человека. Только при взаимодействии людей друг с 

другом формируется личность. Одной из составляющих многогранного 

процесса общения является коммуникация.   

Коммуникация — это взаимный обмен информацией, который может 

происходить в вербальной и невербальной форме. Коммуникативные навыки – 

это способность человека взаимодействовать с другими людьми, адекватно 

интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее передавая. 

Под коммуникативным расстройством понимают психологические 

нарушения, которые влияют на способность человека к общению и включают в 

себе проблемы с речью. Такое расстройство является одним из первых 

признаков раннего детского аутизма (РДА). Для раннего детского аутизма 

характерны нарушения коммуникации, ослабление способности к социальному 

взаимодействию и стереотипное поведение — «триада аутизма» по О.С. 

Никольской [Никольская 2007].  

Исследования показывают, что у детей с ранним детским аутизмом 

навыки коммуникации не сформированы. Иногда даже интеллектуально 

развитые дети с РАС не знают, как построить диалог, не понимают, как и зачем 

делиться информацией с другими людьми, они не осознают, что окружающие 

не понимают их мысли и намерения.  

Как отмечает В. Каган [Каган 1989], поведенческие проявления ребенка-

аутиста, которые рассматриваются окружающими людьми как «необычные», 

«странные» и «чудаковатые», разворачиваются как во взаимодействии с миром 

вещей, так и в сфере общения и отношений. Уже на первом году жизни ребенка 

c аутизмом родители замечают у него страх предметов и звуковых 

раздражителей, особенно работающих бытовых приборов. В этом же 

возрастном периоде отмечается, что дети-аутисты не проявляют потребности 

во взаимодействии со взрослыми, не тянутся к матери, не демонстрируют 

оживления при виде близкого человека. Даже находясь на руках у матери, они 



284 
 

остаются пассивными, не обнимают, не отвечают на попытки взаимодействия с 

ними.  

У детей с ранним детским аутизмом первый этап формирования 

коммуникативных навыков начинается с активной речевой реакции — гуления, 

которая запаздывает, а при появлении она оказывается интонационно 

обеднённой. К двум годам у некоторых детей с аутизмом появляется фразовая 

речь, но они ее не используют для общения. Словарный запас, как активный, 

так и пассивный, достаточно большой, при этом речь оказывается не связанной 

с ситуацией.  

По мнению В.Н. Касаткина [Касаткин 2014], к речевым особенностям у 

детей с аутизмом относятся:  

-эхолалии — автоматическое повторение ребенком чужих слов, фраз или 

даже целых предложений; 

-закрепленные фразы-штампы, которые повторяются вне зависимости от 

ситуации; 

-узость интересов: ребенок начинает и может поддерживать разговор 

только на интересующую (определенную) тему; 

-неравномерное развитие языка: на фоне отсутствия реакции на 

собственное имя может наблюдаться хорошо развитый словарный запас в 

отношении интересуемой темы. 

При тяжелых формах аутизма дети производят впечатление глухих, 

которые совсем не пользуется речью. Такие дети по-иному используют свои 

органы чувств: часто обнюхивают предметы, пробуют их на вкус, подносят 

близко к лицу. Иногда складывается впечатление, что ребенок с РАС не может 

следовать даже простым просьбам, но это совсем не так. Часто аутист 

воспринимает происходящее, но не всегда может мгновенно отреагировать. 

Нередко он хотя и с опозданием, но все-таки выполняет просьбу и отвечает на 

заданный вопрос при более четкой инструкции (Никольская О.С., Доленко 

О.В.). 

В своей работе «Аутизм в дошкольном детстве — откровенный разговор» 

О.В. Доленко [Доленко 2009] отмечает, что отличительной особенностью 

аутизма является отсутствие в речи местоимения «Я». Многие дети, 

страдающие аутизмом, говорят о себе в третьем лице, не реагируют на 

обращение к ним по имени, это осложняет коммуникативное поведение.  

Т. Вейс [Вейс 1992] видит причину избегания реализации своего «Я» в 

панической реакции ребенка-аутиста на воздействия окружающего мира, 

неумении обозначить себя в нем. Нарушение самоидентификации проявляется 

в том, что «Я» для аутиста может обозначать какого-то другого человека или 

что-то совершенно иное. Ребенок говорит о себе «ты», либо он называет себя 

по имени. Необычная перестановка личных местоимений, по мнению Вейса, 

может являться самым верным и типичным признаком панической реакции 

ребенка на возникающее переживание становления своего «Я». Сущность 

раннего детского аутизма, по мнению автора, состоит в том, что ребенок не 

может зафиксировать переживание «Я» внутри самого себя. Общения и 
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взаимодействия с другими людьми в этом контексте вызывает у ребенка с 

аутизмом значительные трудности. Только чувствуя себя отдельной личностью, 

человек может вступать во взаимодействие с другими людьми, общаться с 

ними. В случае несформированности собственного «Я» взаимодействие с 

другими может вызывать выраженный дискомфорт, поскольку обращает 

внимание индивида на себя самого, обусловливает необходимость познавать 

себя. А именно это, по мнению Т. Вейса, является наиболее болезненным для 

людей с аутизмом. Таким образом, проблему общения детей-аутистов Вейс 

связывает с избеганием и неприятием собственного «Я».   

По мнению С.А. Сошинского [Сошинский 2005], нарушение 

коммуникации детей-аутистов обуславливается их тревогой, враждебностью, 

при этом они неправильно интерпретируют полученные сигналы. 

Следовательно, когда мы создаем условия, в которых ребенок-аутист чувствует 

себя в безопасности, мы помогаем ему адекватно воспринимать процесс и 

содержание коммуникации. 

Т. Питерс и И. Костина [Питерс 2003; Костина 2008] придерживаются 

мнения, схожего с мнением Сошинского, о том, что ребенок-аутист прежде 

всего будет общаться с хорошо знакомыми ему людьми, которые помогают ему 

в повседневной жизни. Такие люди могут без труда успокоить ребенка-аутиста 

при появлении у него тревоги, и это не обязательно его родители. Для ребенка с 

аутизмом близкие люди — это те, кто удовлетворяет его потребности. 

Самостоятельно вступить в беседу аутисты не могут, но при инициативе 

собеседника, могут вступить в контакт. У детей в разговоре отмечаются частые 

паузы. Но они не означают, что аутист не хочет разговаривать. В процессе 

взаимодействия с ним следует говорить короткими предложениями и 

необходимо дать время для размышления, формулирования ответа.  

Только при установлении положительного устойчивого контакта с 

ребенком аутистом, следует переходить к формированию коммуникативных 

навыков. 

Несмотря на трудности в коммуникации, дети с ранним детским 

аутизмом налаживают контакт с окружающими с помощью своих средств и 

методов. Лори Фрост и Энди Бонди в своей книге «Система альтернативной 

коммуникации с помощью карточек PECS» [Фрост, Бонди 2011] описывают 

программу использования карточек для быстрого обучения детей с РДА. 

Используя РЕСS, можно намного быстрее обучить ребенка проявлять 

инициативу и непроизвольно произносить слова, чем при голосовой имитации. 

Благодаря карточкам, общение ребенка-аутиста с окружающими людьми 

становится более доступным. Прежде всего она облегчает коммуникацию 

родителей со своим аутичным ребенком. Дети-аутисты не понимают 

социальные знаки во время взаимодействия с другими людьми. Им трудно 

начать разговор, изменить свое поведение в той или иной социальной ситуации. 

Дети, страдающие аутизмом, трудно понимают устные инструкции и им 

нелегко им следовать. Они не всегда могут сказать, чего они хотят и в чем 

нуждаются, а визуальная поддержка помогает в обучении детей с РАС 
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социальным правилам, и они сами могут использовать ее в социальных 

ситуациях. Также благодаря визуальной поддержке родителям легче донести 

свои требования и ожидания, тем самым снижая проблемное поведение детей 

из-за трудностей с коммуникацией. 

Программа РЕСS способствует быстрому приобретению базисных 

навыков коммуникации. Хотя ребенок с карточками выглядит необычно, но 

такой «разговор» все-таки лучше, чем полное отсутствие общения.  

Таким образом на современном этапе существуют различные точки 

зрения на природу и причины нарушения коммуникации у людей с аутизмом. 

Так, Т.Вейс видит причину трудностей взаимодействия с окружающими в 

несформированности собственного «Я» у человека с аутизмом. По мнению С.А. 

Сошинского источником проблем коммуникации является непреодолимая 

тревога. Испытывающий тревогу ребенок-аутист первым делом стремится к 

безопасности, избеганию каких-либо контактов с окружающей 

действительностью. Аналогичной точки зрения придерживаются Т. Питерс и И. 

Костина. Они утверждают, что аутист идет на контакт только с теми людьми, 

которых хорошо знает и чувствует себя с ними в безопасности. Л. Фрост и Э. 

Бонди видят проблему коммуникации в том, что аутисты не имеют наглядно-

образного мышления, что вызывает трудности в общении. Доленко же видит 

сложности в коммуникативном поведении детей-аутистов в нарушениях речи. 

Некоторые из них обладают хорошей механической памятью, но речь они не 

используют для общения. Несмотря на расхождения в трактовке причин 

коммуникативных расстройств, авторы сходятся во мнении о необходимости 

организованной работы педагогов, родителей и психологов по развитию 

коммуникативных навыков у детей-аутистов, поскольку без коммуникации 

невозможна адекватная социализация ребенка не только в семье, но и в 

обществе. 
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