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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АП – аутическая психопатия 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ДА – детский аутизм 

ДП – детский психоз 

ДШ – детская шизофрения 

МКБ-10 – международная классификация болезней, травм и причин смерти 10 

пересмотра 

РАС – расстройства аутистического спектра 

СА – синдром Аспергера 

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности 

СК – синдром Каннера 

СР – синдром Ретта 

УМО – умственная отсталость  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это расстройство нервной 

системы, которое характеризуется дефицитом в социальных взаимодействиях 

и коммуникацией с наличием стереотипий (повторяющихся действий), 

включает различные нозологические дефиниции (синдром Аспергера, 

синдром Каннера, детский аутизм, атипичный аутизм, детское 

дезинтегративное расстройство, а также множество хромосомных и 

генетических синдромов) 

Психологическое благополучие ребенка  – комплексная и системная 

мера реализации личностного потенциала ребенка, развития его способностей 

и умений, которые осуществляются в результате эффективной защиты и 

поддержки со стороны семьи, местного сообщества, широкого социума и 

государства [5].  
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современного времени уделяется особое внимание проблеме 

психологического благополучия детей с расстройством аутистического 

спектра, это обусловлено тем, что с каждым годом увеличивается количество 

детей с отклонениями в развитии эмоциональной сферы.  

Проблема исследования. По статистике аутизмом в мире страдает 

более 10 млн человек. Каждый год людей с аутизмом становится на 11–17% 

больше. Представленная диаграмма отображает статистику аутизма в мире. 

Она позволяет увидеть, насколько сильно возросло количество страдающих 

психическим расстройством людей с 1995 по 2020 год (Приложение А) [31]. 

Современные дети иногда не способны понять чужие эмоции и осознать 

свои, они не могут выражать свои чувства, а если и выражают их, то зачастую 

в резкой форме [5]. Опираясь на свой личный опыт, могу сказать, что 

не.сфо.рмиро.ва.нно.сть или на.руше.ния эмо.цио.на.льно-во.ле.вых о.со.бе.нно.сте .й 

вызыва.е.т у ре.бе.нка в за.трудне.нии инте.лле.ктуа.льных за.да.ний, что в сво.ю 

о.че.ре.дь о.ка.зыва.е.т о.трица.те.льно.е влияние на ра.звитие лично.сти ре.бе.нка.  

У детей c угнетенной эмоциональной сферой процесс социализации 

проходит довольно трудно, поскольку им сложно усвоить правила поведения 

в обществе, что может привести к негативным последствиям, например, 

возникновение проблем в общении со сверстниками и взрослыми. 

Одной из главных задач Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их психологического 

благополучия [34].  

В соответствии с этим была определена актуальность исследования, 

выявленная на трёх уровнях: 

- на социально-педагогическом уровне актуальность отражается в 

потребности формирования психологического благополучия детей с 

расстройством аутистического спектра (далее – РАС);  
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- на научно-теоретическом уровне актуальность обозначена 

недостаточным изучением теоретических подходов к реализации идеи 

достижения психологического благополучия детей с РАС; 

- на научно-методическом уровне актуальность исследования 

определяется тем, что наблюдается недостаточная методическая и 

содержательная разработанность идеи  развития психологического 

благополучия детей с РАС. 

Актуальность данного исследования позволила обозначить следующие 

противоречия:  

- на социально–педагогическом уровне - между потребностью в 

формировании психологического благополучия детей с РАС и смещением 

ценностных приоритетов в обучении и воспитании детей в сторону 

интеллектуального развития;  

- на научно-педагогическом уровне – между необходимостью 

формирования психологического благополучия детей с РАС и недостаточным 

обоснованием теоретических подходов к реализации идеи достижения 

психологического благополучия в организованной деятельности;  

- на научно-методическом уровне – между необходимостью 

изменений в организации деятельности детей с расстройство аутистического 

спектра, ориентированных на достижение психологического благополучия 

детей, и отсутствием комплексного методического обеспечения, отвечающего 

данным требованиям.  

Степень разработанности проблемы. Многие авторы утверждали, 

что проблема психологического благополучия – это одна из важных 

проблем, но в то же время малоизученная в области педагогики и 

психологии. Изучение психологического благополучия детей (Е. Е. 

Бочаровой, А. В. Ворониной, П. П. Фесенко, Л. В. Куликовым, Н. Г. Новак, 

Р. М. Шамионовым, С. В. Яремчук, Е. Ф. Ященко, П.К. Анохин, Л.И. 

Божович, В.Ф. Басен, Л.В. Благонадежена, Л.С. Выготский, В.К. Вилюнас, 

А.В. Запорожец, Л.С. Рубинштэйн) является чрезвычайно актуальным как 
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для понимания факторов, влияющих на становление личности ребенка, 

так и для организации психолого-педагогической практики.  

В отечественной психологии наблюдаются противоречия 

существующей информации относительно психологического 

благополучия у детей с РАС. Об этом справедливо указывают и многие 

другие психологи, занимающиеся изучением психологического 

благополучия детей. 

Цель исследования: изучить особенности психологического 

благополучия детей с расстройством аутистического спектра. 

Гипотеза: показатели психологического благополучия детей с 

расстройством аутистического спектра ста.рше.го до.шко.льно.го возраста 

(благоприятной семейной ситуации, уровня тревожности, агресии, 

самооценки) ниже, чем уро.вень психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия 

нормотипичных детей. 

Были сформулированы следующие задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ литературных источников и 

конкретизировать современные подходы по проблеме исследования; 

2. Выявить уровень сформированности психологического 

благополучия у детей с расстройством аутистического спектра и у 

нормотипичных детей; 

3. Разработать программу игровой деятельности, направленную на 

повышение психологического благополучия детей с РАС.  

Объект исследования: психологическое благополучие детей. 

Предмет исследования: психологическое благополучие детей с 

расстройством аутистического спектра. 

Для реализации поставленных задач и проверки гипотез были 

использованы адекватные объекту и предмету методы исследования.  

а) Теоретические: 

1. анализ и обобщение психолого-педагогической литературы; 

2. сопоставление данных из различных источников;  
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3. обобщение научных материалов по теме исследования.  

б) Эмпирические.  

1. Для количественной оценки изучаемых характеристик 

использовались родительские анкеты с достоверностью и надежностью:  

a) анкета «Какие методы в воспитании ребенка вам близки. Стили 

общения в семье» (Приложение Б); 

b) те.ст – о.про.сник Л.Я. Ва.рга, В.В. Сто.лина (Приложение В). 

2. Для качественной оценки и выявле.ния уро.вня психо.ло.гиче.ско.го 

бла.го.по.лучия испо.льзо.ва.лись сле.дующие вза.имо.до.по.лняющие друг друга 

ме.то.дики:  

a) рисуно.к на те.му «Мо.я се.мья» (Приложение Г) 

b) тест определения уровня тре .во.жно.сти (Р. Тэммл, М. До.рки, В. 

А.ме.н) (Приложение Д); 

c) про.е.ктивна.я ме.то.дика «Ка.ктус» (гра.фиче.ска.я ме.то.дика М.А. 

Па.нфило.во.й) (Приложение Е); 

d) ме.то.дика «Ле.се.нка.» Де.мбо-Рубинште.йн (мо.дифика.ция В.Г. Щур) 

(Приложение Ж). 

в) Статистические. Критерий Краскела-Уолиса – является 

многомерным обобщением критерия Уилкоксона — Манна — Уитни (для k-

независимых выборок) при сравнении результатов, полученных в различных 

группах (дети с РАС и нормотипичные дети). Компьютерная обработка 

результатов проводилась при помощи Microsoft Excel и пакета SPSS 19.0. 

Элементы новизны исследования заключаютсяф:  

- в объективации проблемы исследования особенностей 

психологического благополучия детей с РАС; 

- в определении особенностей психологического благополучия 

детей с РАС старшего дошкольного возраста; 

- в систематизации игровых методов, приемов формирования 

психологического благополучия детей с расстройство аутистического 

спектра;  
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- в том, что подобран диагностический инструментарий 

исследования психологического благополучия детей с расстройство 

аутистического спектра. Значимость данной работы определена тем, что 

разработанное методическое обеспечение по формированию 

психологического благополучия детей может быть использовано педагогами 

дошкольных образовательных организаций, в процессе организации 

непрерывной образовательной деятельности, совместимой деятельности 

педагога и ребенка, самостоятельной деятельности детей.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Уро.вень ра.звития психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия де.те.й ста.рше.го 

до.шко.льно.го возраста с РАС ниже, чем у нормотипичных детей, что 

свиде.те.льствуе.т о не.о.бхо.димо.сти со.зда.ния бла.го.приятных усло.вий в 

про.це.ссе де.яте.льно.сти детей. 

2. Целенаправленное повышение психологического благополучия 

детей с РАС предполагает создание игровой программы, направленной на 

развитие психологического благополучия, в которой учитывается уровень 

сформированности психологического благополучия ребенка и 

основополагающие принципы, лежащие в основе построения 

психологических программ (принцип возрастно-психологических 

особенностей ребенка; принцип индивидуального подхода к детям в 

воспитании и обучении с учетом их актуального и потенциального уровней 

развития; принцип создания положительного эмоционального фона 

отношений ребенка и взрослого в процессе совместной деятельности; принцип 

активного включения всех членов семьи в работу с ребенком с РАС). 

Эмпирическая база исследования. В связи с ситуацией COVID-19 

исследование проводилось посредством удаленной связи (интернет-ресурсы: 

WhatsApp, Telegram). Родителям была направлена методика по проведению 

тестирования детей в домашних условиях. В назначенное время была 

организована онлайн-конференция для курирования работы родителей с 

детьми: ответы на вопросы, помощь в проведение тестирования. Размер 
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выборки составил 40 человек (20 нормотипичных детей и 20 детей с РАС 

старшего дошкольного возраста 5,5 – 7 лет). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

проведенного исследования расширяют теоретические представления о 

психологическом благополучии детей и дополняют знания об уровне развития 

психологического благополучия детей старшего дошкольного возраста с РАС 

и нормотипичных детей, что может служить основой для построения 

психопрофилактических рекомендаций, просветительской работы и 

психологического сопровождения детей. Комплекс методик может 

использоваться в научно-исследовательской деятельности для измерения 

психологического благополучия детей с РАС. Разработанная программа 

игровой деятельности для детей с РАС может быть применена клиническими 

психологами и другими специалистами, работающими с детьми с РАС, в их 

практической деятельности. Знание и анализ особенностей психологического 

благополучия детей старшего дошкольного возраста с РАС позволил дать 

обоснованные рекомендации для родителей. 

Описание использованных источников. Концепции 

психологического благополучия детей как многофакторного конструкта 

описывали (М.В. Сафронова, Е.В. Гаврилова, И.В. Дубровина, K.A. Moore, А. 

Ben-Arieh, J. Bradshaw, K.C. Land), учение о множественных факторах риска и 

защиты психологического благополучия детей (Р. Гудман, С. Скотт), учение о 

поведенческих и эмоциональных проблемах как важнейших составляющих 

психологического благополучия (T.M. Achenbach, M. Rutter), представления о 

роли индивидуально-психологических особенностей детей для формирования 

психологического благополучия (A. Caspi, R.L. Shiner; S.W. De Pauw, I. 

Mervielde; L.R. Dougherty, T.E. Moffitt, J.L. Tackett), учение о средовых 

факторах и их роли для благополучного развития детей (Э.Г. Эйдемиллер, 

О.А. Карабанова, P.J. Frick, K.K. Shelton, U. Bronfenbrenner, R.H. Bradley), 

концепция взаимодействия индивидуально-психологических особенностей 

ребенка и средовых условий развития (А. Томас, С. Чесс, J. Belsky, M. Pluess). 
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Структура работы. Выпускная квалификационная магистерская 

диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы (55 источника, из них 10 на иностранном языке), 

7 приложений (А – Ж). В работе содержится 10 таблиц и 10 рисунков. Объем 

работы составляет 97 страницы без учета приложений. 
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1 Теоретические основы исследования психологического 

благополучия детей с расстройством аутистического спектра 

1.1 Общая характеристика расстройств аутистического спектра у 

детей 

Составляя картину общей характеристики расстройств аутистического 

спектра (далее – РАС) детей, прежде всего необходимо рассмотреть историю 

понятия «аутизм», классификации детей с РАС, их диагностические критерии 

и клинические признаки, включающие общие симптомы. 

Аутизм - нарушение, история которого берет свое начало в 18 веке. Сам 

термин «аутизм» еще не употребляли в то время, но в медицинских 

исследованиях появляются описания людей, которые, вероятно, страдали 

аутизмом. Они были невербальными, характеризовались замкнутостью и 

выделялись необычайно хорошей памятью. 

Французский исследователь Дж. М. Итар одним из первых подошел к 

проблеме людей с аутизмом. Он описал это состояние, назвав его 

«интеллектуальным мутизмом», на примере 12-летнего мальчика Виктора, 

жившего в лесах Аверона («Дикий мальчик из Аверона»).  Дж. М. Итар считал, 

что отсутствие или задержка речевого развития при сохранном интеллекте – 

это один из основных признаков аутизма. В своей работе «Мутизм, вызванный 

поражением интеллектуальных функций» (1828г.) Итар обобщил результаты 

своих 28-летних исследований, им впервые были описаны попытки 

реабилитации своего подопечного. 

Дж. М. Итар пришел к выводу, что дети с данными нарушениями 

асоциальны, они не устанавливают и не поддерживают дружеских отношений 

со сверстниками, взаимодействуют с окружающими для удовлетворения 

своих потребностей, проявляют значительные нарушения в развитии речи и 

языка. Он предложил разделить описанных им детей от детей с умственной 

отсталостью.  



15 

 

В 1911 году швейцарский психиатр Ойген Блейлер публикует работу 

«Раннее слабоумие или группа шизофрении», в которой он ввел в психиатрию 

два термина, «шизофрения» и «аутизм» (от греческого «autos» –«сам»). О. 

Блейлер считал, что аутизм как аффективное расстройство является одним из 

основных признаков шизофрении. Он назвал аутизмом погруженность в мир 

оторванных от реальности фантазий, вымыслов, грез, иллюзий, вплоть до 

бредового уровня. 

Первое описание аутизма как синдрома было опубликовано в 1943 году 

американским детским психиатром Лео Каннером в его статье 

«Аутистические нарушения аффективного контакта». Общеизвестно, что 

исследователь описал синдром как «крайнее одиночество». Все наблюдаемые 

им дети (их количество – 11, наблюдались с 1938 по 1943 годы) проявляли 

общие черты, основными из которых были замкнутость, чрезмерная изоляция, 

уход от каких-либо контактов с людьми, нарушения речевого развития и 

потребность в многократном повторении одних и тех же действий. Кроме того, 

им было подчеркнуто, что описанные признаки становятся более 

выраженными в период 2-2,5 лет. Л. Каннер также отмечал, что данное 

расстройство напоминало шизофрению, но в отличии от последней такие 

состояния как замкнутость, уход в себя не нарастало со временем. 

Л. Каннер пришел к заключению, что эти дети, «состояние которых 

разительно отличалось от состояний, описанных ранее» (Kanner, 1943), 

страдали синдромом, который он назвал, «ранний детский аутизм» [16]. 

Автором были выделены основные общепризнанные критерии, 

опубликованные в статье «Ранний детский аутизм: 1943-1955», которые 

характеризуют и описывают состояние аутизма в его «классической» форме:  

1) полное отсутствие аффективного контакта с другими людьми; 

2) настойчивое стремление к сохранению однообразия в окружающей 

обстановке и повседневных действиях; 

3) привязанность к предметам, постоянное верчение их в руках; 

4) мутизм или речь, не предназначенная для коммуникации; 
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5) хороший познавательный потенциал, который проявляется в 

прекрасной памяти или выполнении проверочных тестов [16]. 

Критерии Л. Каннера были и остаются актуальными по сей день, на их 

основе можно составить представление о сущности аутизма, они являются 

ориентирами для составления многих опросов и диагностик по проблеме 

аутизма. 

Затем, в 1944 году австрийский педиатр Ганс Аспергер описал состояние 

аномального поведения группы подростков, при котором «аутистическое 

поведение сочеталось с хорошими способностями в отдельных областях 

знаний, искусства, которому были свойственны особое по-своему 

«творческое» отношение к языку, отсутствие юмора, неспособность сохранять 

дистанцию в отношениях с другими людьми, нарушения в двигательной сфере 

и сфере влечений» [51]. 

Ганс Аспергер назвал такое нарушение «аутистическая психопатия». В 

то время оба исследователя Л. Каннер и Г. Аспергер описывали одно и то же 

состояние. Отличие в описании данного нарушения состояло в том, что Г. 

Аспергер не отмечал явных аномалий в развитии речи и понимании языка. 

Исследователи уже тогда отмечали, что выраженность отдельных признаков 

аутизма может сильно различаться [34]. 

В настоящее время «синдром Каннера» в основном применяется по 

отношению к низкофункциональным детям с аутизмом, а «синдром 

Аспергера» – к высокофункциональным аутистам. Классификация в данном 

случае в литературе приводится на основании такого критерия как уровень 

интеллекта. 

С.А. Морозов подчеркивает, что «в настоящее время в России и за 

рубежом признано, что именно такую патологию впервые все же описала Г.Е. 

Сухарева в 1926г.» [51]. 

Работа Г.Е. Сухаревой, в то время осталась незамеченной, поэтому 

считается, что впервые описавший аутистическое расстройство в России в 
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1947 г. является психиатр С.С. Мнухин. Он описал аутистическую 

симптоматику в связи с органическим поражением головного мозга у детей. 

В нашей стране проблема аутизма рассматривалась сначала как 

медицинская, в русле явлений шизофренического круга. Однако, многие 

исследователи, в том числе и Г.Е. Сухарева в 1955 году отмечала, что при 

лечении аномалии развития в детском возрасте кроме медикаментозной 

терапии ребенок нуждается в коррекционно - педагогической работе. В связи 

с этим, аутизм стал рассматриваться как один из видов нарушения 

психического развития, требующего не только медикаментозного лечения, но, 

прежде всего, психолого-педагогической коррекции. 

В 80-х годах XX века английский психиатр Лорна Уинг (L. Wing) по 

результатам своих исследований и учитывая характеристики Л. Каннера 

выделила главные признаки аутизма, на которые многие авторы опираются 

при определения аутизма. Это так называемая «триада Уинг»: – качественные 

нарушения в сфере социального взаимодействия, включающие качественные 

нарушения в сфере вербальной и невербальной коммуникации; 

– нарушения процессов символизации (воображения); 

– ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения, интересов 

и видов деятельности [51]. 

Рассматривать все три симптома нарушения необходимо только в тесной 

взаимосвязи друг с другом. 

Большинство аутичных детей игнорируют присутствие взрослого при 

его активной коммуникативной инициативе, нередко устремляя взгляд 

«сквозь» взрослого, не умеют использовать зрительный контакт для 

коммуникации.  

Коммуникативные нарушения при детском аутизме специфическим 

образом отражаются в речи. Часто произнесенные впервые слова не типичны 

для ребенка, часто первые фразы как бы «выскакивают» в эмоциональном 

состоянии, и могут затем больше никогда не повториться. Немалая часть 

аутичных детей вообще не пользуется речью, используя вокализацию, абрисы 
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слов. Отмечается, что коррекционный процесс необходимо начинать именно 

с установления взаимодействия, эмоционального контакта, элементарной 

коммуникации – взаимодействия двоих.  

Нарушения процессов символизации (воображения) является вторым 

диагностическим критерием расстройств аутистического спектра. Важным 

условием формирования навыка игры является способность к воображению. 

Воображение – это умение представить себе ситуацию, которая в данный 

момент не существует в реальности. При высокофункциональном аутизме при 

соответствующем обучении дети способны обучится различным игровым 

действиям и это очень важная часть их обучающих программ, поскольку через 

игру ребенка с аутизмом можно научить правилам поведения и навыкам 

адекватного общения [2]. 

Последним диагностическим критерием расстройств аутистического 

спектра является ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели 

поведения, интересов и видов деятельности. 

Термин расстройства аутистического спектра (РАС) был введен еще L. 

Wing, (1976) для того, чтобы отразить разнообразие и неоднозначность, а 

часто и парадоксальность типичных проявлений детского аутизма [52]. 

Особенности памяти у детей с РАС, если нет органического поражения 

центральной нервной системы, характеризуются хорошей зрительной 

памятью, однако часто без выделения главного, фиксируется все, отдельные 

события не выстраиваются в цепочки, это влечет отсутствие социального 

опыта. 

При аутизме нарушение внимания отмечается очень часто, практически 

всегда, и многие авторы даже считают, что в значительной части случаев (до 

20%) аутизм сочетается с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ) [51, с. 96]. 

Многие отечественные и зарубежные специалисты считают, что 

аутистические расстройства имеют общие признаки, характеристики, 

симптомы нарушений, рассмотренные нами выше, но различное 
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происхождение. Скорее это мнение и явилось причиной объединения в МКБ10 

данных расстройств в отдельный раздел, который будет нами рассмотрен 

ниже. 

Существуют две международные широко используемых 

классификационные системы заболеваний и нарушений, они весьма сходны. 

Обе классификации опираются на поведенческие характеристики и не 

учитывают происхождение – этиологию данного нарушения. Первая 

классификация – ДСM-IV (Diagnosticand Statistical Manual – диагностическое 

и статистическое руководство Американской психиатрической ассоциации, 4-

я редакция). Вторая классификация – Международная Классификация 

Болезней (МКБ) – разработана Всемирной Организацией Здравоохранения 

(ВОЗ), к которой в 1999 году присоединилась и Россия. 

Существует и психологическая классификация аутизма О.С. 

Никольской. Основным фактором ее классификации является понятие аутизма 

как, прежде всего, нарушения эмоционального развития. Автором было 

выделено 4 группы: 

1. Полная отрешенность от происходящего (соответствует уровню 

оценки интенсивности средовых воздействий, или уровню полевого 

поведения). 

2. Активное отвержение окружения (соответствует уровню 

аффективных стереотипов). 

3. Захваченность аутистическими интересами (соответствует уровню 

аффективной экспансии). 

4. Трудности организации общения и взаимодействия (соответствует 

уровню базальной аффективной коммуникации) [7, с. 53]. 

Л. Уинг классифицировала детей с аутизмом на пассивных, 

безразличных, активных [51, с. 87]. 

Опираясь на «триаду» L. Wing были разработаны разделы официальной 

диагностической классификации МКБ-10. 
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В соответствии с международной медицинской классификацией МКБ-

10 расстройства аутистического спектра введены в рубрику F84 «Общие 

расстройства психологического развития» и включают: 

F 84.0 Детский аутизм: 

– аутистическое расстройство; 

– детский аутизм; 

– детский психоз (ДП); 

– синдром Каннера. 

F 84.1 Атипичный аутизм: 

– атипичный детский психоз (ДП); 

– умственная отсталость (УМО) с чертами аутизма. 

F84.2 Синдром Ретта. 

F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста: 

– детская деменция; 

– синдром Геллера; 

– симбиозный психоз. 

F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной 

отсталостью и стереотипными движениями. 

F84.5 Синдром Аспергера: 

– аутистическая психопатия; 

– шизоидное расстройство в детском возрасте. 

F84.8 Другие общие расстройства развития. 

F84.9 Общее расстройство развития неуточненное [67]. 

Существуют общие диагностические указания, характеризующие 

данные нарушения: 

1. Это расстройства, включающие «триаду» проблем Л. Уинг. 

2. Расстройства возникают в младенческом возрасте или в первые пять 

лет жизни (черты аутизма, как правило оформляются до 3 лет). 

3. Часто сочетаются с расстройствами в когнитивной сфере, независимо 

от отсутствия умственной отсталости. 
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4. В некоторых случаях расстройства сочетаются и предположительно 

обусловлены некоторыми патологическими состояниями, среди которых: 

- детские спазмы; 

- врожденная краснуха; 

- туберозный склероз; 

- церебральный липидоз; 

- фрагильная (ломкая) X-хромосома [30, с. 138]. 

5. Расстройство диагностируется на основании поведенческих 

признаков. 

Трудности выявления детей с РАС: 

- отсутствие биологических тестов 

- нарушения изменяются с возрастом 

- вариативность проявлений у разных детей 

- вариативность проявлений у одного и того же ребенка в разных 

условиях 

- частичное наслоение симптомов с иными состояниями 

- расхождение в понимании диагностических критериев 

- расхождение в проведении наблюдений 

По данной классификации и согласно «Клиническим рекомендациям 

(протокол лечения) 2015 г. расстройства аутистического спектра, диагностика, 

лечение, наблюдение» Н.В. Симашковой и Е.В. Макушкиной детский аутизм 

(F84.0) – это тип общего нарушения развития, который определяется 

наличием: 

а) аномалий и задержек в развитии, проявляющихся у ребенка до 3х лет; 

б) психопатологических изменений во всех трех сферах: 

эквивалентных социальных взаимодействиях, функциях общения и 

поведения, которое ограничено, стереотипно и монотонно. Эти 

специфические диагностические черты обычно дополняют другие 

неспецифические проблемы, такие, как фобии, расстройства сна и приема 

пищи, вспышки раздражения и направленная на себя агрессивность [30, c.9]. 
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Атипичный аутизм (F84.1) представляет собой нарушение развития, 

когда аномалии и задержки в развитии проявились у ребенка старше трех лет 

и недостаточно демонстративно выражены в нарушениях одной или двух из 

трех областей психопатологической триады, необходимой для постановки 

диагноза детского аутизма (а именно в социальном взаимодействии, общении 

и поведении, характеризующемся ограниченностью, стереотипностью и 

монотонностью), несмотря на наличие характерных нарушений в другой 

(других) из перечисленных областей. Атипичный аутизм чаще всего 

развивается у лиц с глубокой задержкой развития и у лиц, имеющих тяжелое, 

специфическое рецептивное расстройство развития речи [30, c. 10]. 

Синдром Ретта (F84.2) – состояние, до настоящего времени 

обнаруживаемое только у девочек, при котором явно нормальное раннее 

развитие осложняется частичной или полной утратой речи, локомоторных 

навыков и навыков пользования руками одновременно с замедлением роста 

головы. Нарушения возникают в возрастном интервале от 7 до 24 месяцев 

жизни. Характерны потеря произвольных движений руками, стереотипные 

круговые движения рук и усиленное дыхание. Социальное и игровое развитие 

останавливается, но интерес к общению имеет тенденцию к сохранности. К 4 

годам начинается развитие атаксии туловища и апраксии, часто 

сопровождаемые хореоатетоидными движениями. Почти неизменно 

отмечается тяжелая умственная отсталость [30, c. 11]. 

Другое дезинтегративное расстройство детского возраста (F84.3) – это 

тип общего нарушения развития, для которого характерно наличие периода 

абсолютно нормального развития до проявления признаков расстройства, 

сопровождаемого выраженной потерей приобретенных к тому времени 

навыков, касающихся различных областей развития. Потеря происходит в 

течение нескольких месяцев после развития расстройства. Обычно это 

сопровождается выраженной утратой интереса к окружающему, 

стереотипным, монотонным двигательным поведением и характерными для 

аутизма нарушениями в сфере социальных взаимодействий и функций 
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общения. В ряде случаев может быть показана причинная связь этого 

расстройства с энцефалопатией, но диагноз должен базироваться на 

особенностях поведения [30, c. 11]. 

Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью 

и стереотипными движениями (F84.4) – плохо обозначенное расстройство 

неопределенной нозологии. Эта категория предназначена для группы детей с 

выраженной умственной отсталостью (IQ ниже 50), проявляющих 

гиперактивность, нарушение внимания, а также стереотипное поведение. В 

подростковом возрасте гиперактивность имеет тенденцию сменяться 

сниженной активностью (что нетипично для гиперактивных детей с 

нормальным интеллектом). Данный синдром часто связан с различными 

отставаниями в развитии общего или специфического характера. Неизвестна 

степень этиологического участия в этом поведении низкого IQ или 

органического поражения мозга [30, c. 12]. 

Синдром Аспергера (F84.5) – расстройство неопределенной нозологии, 

характеризующееся такими же качественными аномалиями социальных 

взаимодействий, какие характерны для аутизма, в сочетании с 

ограниченностью, стереотипностью, монотонностью интересов и занятий. 

Отличие от аутизма в первую очередь состоит в том, что отсутствует обычная 

для него остановка или задержка развития речи и познания. Это расстройство 

часто сочетается с выраженной неуклюжестью. Выражена тенденция к 

сохранности вышеуказанных изменений в подростковом и зрелом возрасте 

[30, с. 14]. 

 

1.2 Психологическое благополучие как психолого - педагогическая 

проблема 

Понятие «детское благополучие» («child well-being») широко 

используется в международном сообществе при изучении медицинских, 

социальных и психологических аспектов развития детей, а также при изучении 
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вопросов, связанных с правами детей, улучшением их жизни, разработкой 

соответствующей социальной и экономической политики [1, 9, 13, 18. 25, 28]. 

В настоящее время не существует единого, всестороннего и общепринятого 

определения понятия «детское благополучие», однако эксперты различных 

специальностей пришли к согласию в том, что это многомерное понятие, 

объединяющее в единое целое материальные (экономические), физические, 

психические, психологические и социальные аспекты средовых условий и 

развития ребенка в целом, а также политические права и возможности для 

развития [9]. Детское благополучие напрямую связано с правами и 

потребностями ребенка, охватывает соответствующие возрасту задачи и 

условия развития, связанные с текущим качеством жизни и создающие основу 

для здоровья и успешности в будущем [3 – 7]. Большинство исследований в 

этой области направлены на выявление и изучение определенных аспектов 

детского благополучия, при этом особое внимание уделяется социальным и 

культурным особенностям [14 – 16]. 

В русскоязычной литературе зачастую используется понятие 

«психологическое благополучие» ребенка, которое определяется сходным 

образом - как комплексная и системная мера реализации личностного 

потенциала ребенка, развития его способностей и умений, которые 

осуществляются в результате эффективной защиты и поддержки со стороны 

семьи, местного сообщества, широкого социума и государства [17, 19 – 21].  

Выделяют несколько компонентов психологического благополучия, 

каждая из которых представляет собой неразрывную связь между 

положительным и отрицательным. Все вместе они определяют уровень 

психологического благополучия ребенка.  

1. Эмоция удовольствия - неудовольствия как компонент фона 

настроения.  

2. Переживание успеха - неуспеха достижения поставленных целей. 

3. Ощущение комфорта ввиду отсутствия внешней угрозы.  
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4. Ощущение комфорта в присутствии посторонних людей и при 

взаимодействии с ними.  

5. Переживание оценки другими результатов деятельности ребенка. Эти 

компоненты могут иметь разное содержание, однако их отсутствие 

невозможно. Психологическое благополучие ребенка проявляется в 

уверенности в себе, чувстве защищенности, хорошее самочувствие и 

жизненные успехи зависит от окружающих его людей. Для каждого важно 

иметь верных друзей, которые не только общаются с нами, для разнообразия, 

но и могут оказать помощь в трудной ситуации.  

Феномен психологического благополучия исследовался Е. Е. Бочаровой, 

А. В. Ворониной, П. П. Фесенко, Л. В. Куликовым, Н. Г. Новак, Р. М. 

Шамионовым, С. В. Яремчук, Е. Ф. Ященко и др.  

Г.А.Урунтаева под эмоциональным благополучием выделяла понимание 

таких чувств, как: уверенность, безопасность, которые позволяют ребенку 

развиваться полноценно и формируют у него положительные качества И.М. 

Слободчеков считает, что если ребенок в своей деятельности ощущает 

эмоциональный комфорт, то у него будут сформированы такие качества, как: 

высокая самооценка, сформирован самоконтроль, его деятельность будет 

нацелена на успех, сформировано умение налаживать контакт внутри семьи и 

вне её [2].  

Согласно исследованиям ученых Л.А. Абрамян, М.И. Лисиной, Т.А. 

Репиной психологическое благополучие можно поминать, как хорошее 

самочувствие ребенка, которое проявляется в удовлетворении возрастных 

потребностей [1, 31].  

Кошелева А.Д., Перигуда В.И., Шагроева О.А. [28] говорят об 

эмоциональном благополучие, как о состоянии ребенка при котором ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, данное состояние является базовой в 

отношении ребенка к миру, познавательную сферу, на стиль переживания 

нежелательных ситуаций, на отношение со сверстниками.  



26 

 

Надо понимать, что понятие «психологическое благополучие» более 

широкое, чем понятие «эмоциональное здоровье». Это подтверждается тем, 

что Всемирная организация здравоохранения использует в своей практике 

понятие об эмоциональном благополучии при определении состояния 

здоровья. 

 Если человек испытывает психологическое благополучие, то у него 

наблюдается низкий уровень тревожности, высокий уровень активности и 

работоспособности.  

Эриком Эриксоном [52] в качестве условий, обеспечивающие 

психологическое благополучие были выделены следующие составляющие: 

индивидуальность; коммуникабельность; лидерские качества. Более полное 

представление об эмоциональном благополучии может быть получено за счет 

рассмотрения его как неотъемлемой и составной части психологического 

благополучия ребенка в целом (М. С. Дмитриева, М. Ю. Долина, Л. В. 

Куликов).  

В рамках того подхода психологическое благополучие можно 

рассмотреть как обобщающую характеристику, в  которой собраны чувства, 

которые способствуют успешному (или неуспешному) развитию всех сторон 

личности [5, 7]. Кроме того, психологическое благополучие отражает не 

только эмоциональные состояние человека, но и помогает ему качественно 

регулировать любые из этих проявлений.  

Психологическое благополучие имеет тесную взаимосвязь с другими 

характеристиками – такими, как «счастье», «комфорт» [6]. Следовательно, и 

психологическое благополучие, находясь в тесном единстве с 

психологическим благополучием, и взаимосвязано с ними. Ключевым словом 

для описания психологического благополучия является «гармоничность». 

Прежде всего, это гармония между эмоциональным и умственным 

развитиями.  

Только согласованное взаимодействие двух этих систем, их единство в 

решении поставленных задач может обеспечить успешное выполнение любых 
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видов деятельности. Можно выделить следующие уровни психологического 

благополучия: достаточный, оптимальный и недостаточный. 

 Оптимальный уровень психологического благополучия формируется 

при эмоционально комфортном типе взаимодействия. Под достаточным 

уровнем психологического благополучия принято понимать: желание ребенка 

вступать в контакт, взаимодействовать с другими людьми длительное время; 

принимать активное участие в коллективных делах, успешное проявление 

лидерских качеств, умение разрешить конфликтную ситуацию, отстаивать 

свою точку зрения, действовать по правилам, предложенных взрослыми, 

солидарное отношение к миру чувств людей и предметному миру, умение 

самому найти себе занятие, владение адекватными способами выражения 

своего внутреннего состояния и т.д [6]. 

Достаточный уровень психологического благополучия характеризуется: 

умением строить взаимоотношение только при помощи взрослого, умением 

принимать участие в коллективных делах с подачи взрослого, не умение 

самостоятельно проявлять сформированные лидерские качества, не умением 

всегда правильно оценивать сложившуюся ситуацию и проявлять свое 

отношение к ней [6]. 

Под недостаточным уровнем психологического благополучия 

понимается: не желание ребенка вступать в общение, не желание 

взаимодействовать с другими людьми; не желание принимать участие в 

коллективных делах, отсутствие лидерских качеств, не желание самому найти 

себе занятие, неадекватное выражение своего внутреннего состояния и т.д.  

Ученые использовали разные методы исследования психологического 

благополучия ребенка в разных возрастах, благодаря чему выяснили, что оно 

формируется не только под влиянием положительных эмоций, но и под 

влиянием эмоциональных переживаний, которые он получает при оценке 

результата его деятельности, успеха и неудачи, развитии познавательного 

интереса, в совместной деятельности со взрослым, отношении к оценке 
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взрослого, развитии самоконтроля, от того как ребенок относится к разлуке с 

близкими, семейного благополучия.  

В раннем возрасте психологического благополучия понимается как 

чувство эмоционального комфорта, которое обеспечивает доброжелательное 

отношение к окружающему миру. В дошкольном возрасте психологическое 

благополучие обеспечивает высокую самооценку, самоконтроль, ориентацию 

на успех в достижении целей, эмоциональный комфорт в семье и в социуме.  

При отсутствии или недостаточном удовлетворение потребности в 

признании, любви и общении, которое выражается в дефиците ласки, любви и 

физического контакта, нарушается формирование самоощущения 

существования и границы собственного тела, эмоциональных проявлений [6].  

Таким образом, именно психологическое благополучие можно  

рассматривать, как более широкое понятие, которое определяет успешное 

развитие детей. 

 

1.3 Индивидуальные факторы психологического благополучия 

детей с расстройством аутистического спектра  

Психологическое благополучие ребенка определяется множеством 

социальных, семейных, психологических и биологических факторов, которые 

можно условно разделить на две группы: индивидуальные и средовые 

факторы, которые могут препятствовать (факторы риска) или способствовать 

(факторы защиты) психологическому благополучию ребенка. Среди 

индивидуальных факторов наиболее значимы генетические факторы, пол, 

возраст ребенка, а также устойчивые индивидуально-психологические 

характеристики [22]. Что касается генетических факторов, то, обобщая данные 

многочисленных исследований по генетике поведения, можно сделать вывод, 

что наследуемость большинства психологических признаков (в том числе 

уровня поведенческих и эмоциональных проблем и просоциального 

поведения) составляет около 40-60%, т.е. генетические различия между 
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индивидуумами объясняют примерно половину наблюдаемого разнообразия в 

популяции [22]. Большое значение имеет пол ребенка: показано, что проблемы 

экстернального спектра чаще встречаются у мальчиков, а проблемы 

интернального спектра – у девочек. Так, среди всех детей с признаками 

гиперактивности 90% –  мальчики, в то время как среди детей с выраженными 

страхами и депрессией (в подростковом возрасте) девочек в два раза больше, 

чем мальчиков [12]. В основе этого лежат биологические различия между 

детьми разного пола и социальные факторы – например, особенности 

воспитания, связанные с полом. 

Исследования психологического здоровья детей позволили выявить 

возрастные закономерности проявления интернальных и экстернальных 

симптомов. Так, несмотря на то, что поведенческие проблемы регистрируются 

с 1,5 лет, они меняют свою специфику с возрастом: сначала проявляются как 

чрезмерные вспышки гнева и истерик, физическая агрессия, гиперактивность, 

оппозиционное и вызывающее поведение, и по мере взросления – как 

воровство, совершение правонарушений, употребление психоактивных 

веществ [23]. В сфере интернальных проблем также имеются возрастные 

особенности: например, различные типы тревожного расстройства 

начинаются в разном возрасте: в раннем и дошкольном возрасте отмечаются 

преимущественно страхи и тревожное расстройство в связи с разлукой, в 

начале среднего детства наиболее распространены специфические фобии, а в 

начале и середине подросткового возраста возникают социальные фобии, 

обсессивно-компульсивное расстройство, депрессии [24]. В целом, 

интенсивность тревожных расстройств и частота страхов снижается с 

возрастом [26]. Просоциальное поведение постепенно увеличивается, 

становится более частым и разнообразным в течение дошкольного детства, и 

резко возрастает с переходом детей к школьному обучению и на протяжении 

всего младшего школьного возраста [35]. 

В российской психологической традиции возрастные особенности 

принято учитывать при изучении любых особенностей психического развития 
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ребенка; так, в классических отечественных подходах к возрастной 

периодизации развития психики Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина, М.И. Лисиной, Л.И. Божович, В.В. Давыдова и других, возраст от 

1 до 3 лет относится к периоду раннего детства, а от 3 до 7 лет – к дошкольному 

возрасту. Л.С. Выготский впервые в своей периодизации развития ребенка 

выделил и описал данные периоды, каждый из которых характеризуется 

особой социальной ситуацией развития и новообразованиями в сфере 

сознания и личности [27]. Д. Б. Эльконину создал наиболее развернутую 

периодизацию психического развития ребенка от рождения до 17 лет, согласно 

которой ведущая, т.е. главная по значению для психического развития 

ребенка, деятельность в период раннего детства – это предметно-

манипулятивная деятельность, а в дошкольном возрасте – ролевая игра [29]. В 

обоих возрастах подчеркивается значимость взрослого: для ребенка раннего 

возраста взрослый — это прежде всего соучастник предметной деятельности 

и игры, важны его внимательность и доброжелательность, поскольку он 

выступает как образец для подражания, как человек, оценивающий знания и 

умения ребенка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий 

успехи и достижения. В период 2-3 лет предметная игра постепенно 

перерастает в сюжетно-отобразителъную, когда ребенок воспроизводит в 

действиях свои собственные наблюдения повседневной жизни, отождествляет 

свои действия с действиями взрослого, называет себя именем другого 

человека. Кризис трех лет протекает как кризис социальных отношений, 

отделения от близких взрослых и связан со становлением самосознания 

ребенка, для детей трехлетнего возраста становятся значимыми достижение 

(результат, успех в деятельности) и признание (оценка взрослого) [69]. 

Согласно указанным периодизациям в период 2-3 лет, а далее на протяжении 

всего дошкольного детства, интересы ребенка смещаются к миру взрослых 

людей, взрослый выступает как носитель общественных функций, образцов 

действий и социальных отношений (руководства и подчинения, заботы и 

агрессии).  
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Ценным является подход М.И. Лисиной к изучению формирования 

личности в контексте общения, под которым она понимает «взаимодействие 

двух (или более) людей, направленное на согласование и объединение их 

усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата» 

[39, с.20]. По М.И. Лисиной в период до 3х лет ведущей является ситуативно-

деловая форма общения, в которой главной потребностью ребенка является 

сотрудничество со взрослым, от 3х до 5ти лет – внеситуативно-познавательная 

форма общения с ведущей потребностью в уважительном отношении 

взрослого, а от 5ти до 7ми лет – внеситуативно-личностная форма общения и 

потребность ребенка во взаимопонимании и сопереживании. До трех лет 

ребенок следует поведению старших как образцу, а похвала и упреки 

взрослого способствуют усвоению правильных действий с предметами. В 

первой половине дошкольного детства взрослый выступает перед детьми уже 

как эрудит, дающий необходимые сведения, обеспечивающий нужной 

информацией, при этом ребенок становится особенно чувствителен к похвале, 

порицанию или безразличию взрослого. В старшем дошкольном возрасте с 

помощью взрослого ребенок осваивает социальные нормы поведения, 

постигает мир социальных законов и взаимосвязей, любит рассуждать о себе 

и своих родителях, друзьях [30, 39].  

Следует отметить, что данные подходы к исследованию возрастных 

особенностей психического развития ребенка в явном виде не 

рассматривались в контексте психологического благополучия ребенка. Также 

стоит отметить, что в современных теоретических концепциях развития 

ребенка, предложенных российскими авторами, стираются жесткие границы 

между возрастными периодами. Как отметила И. В. Шаповаленко – автор 

одного из наиболее известных учебников по возрастной психологии, «конец 

XX — начало XXI в. характеризуется размыванием устойчивых возрастных 

ориентиров и границ традиционных периодов жизни. События-вехи все более 

индивидуализируются во времени и пространстве, варьируют в весьма 

широком диапазоне время поступления в школу, студенческая пора, начало 
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работы, вступление в брак, рождение ранних и поздних детей» [32, 33, ]. Все 

больше исследователей опираются альтернативные периодизационному 

подходу концепции, в частности, на психологию жизненных событий или 

парадигму индивидуального пути развития [36 – 38]. Кроме того, даже в 

современных периодизациях психического развития выделяются иные 

возрастные периоды, которые зачастую пересекаются между собой. 

Например, в интегральной периодизации психического развития человека 

В.И. Слободчикова, которая основана на последовательном развитии со-

бытийных общностей, через которые проходит развитие человека, а также на 

идее саморазвития как сознательного изменения и стремления сохранить в 

неизменности собственную самость – субъектность, первая стадия – 

оживление – длится от рождения до года, вторая стадия – одушевление – от 11 

месяцев до 6,5 лет, а третья стадия – персонализация – длится от 5, 5 до 18 лет 

[40, 41]. Таким образом, несмотря на то, что возраст является одним из 

ключевых показателей развития ребенка, на современном этапе развития 

психологической науки является приемлемым изучение психического 

развития детей на разных, с точки зрения классической отечественной 

психологии, этапах развития, с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

и его ближайшего социального окружения. 

Одно из центральных значений для психологического благополучия в 

целом и психологического здоровья в частности имеют индивидуально-

психологические особенности ребенка, поскольку они достаточно сильно 

взаимосвязаны как с эмоциональными, так и с поведенческими нарушениями; 

устойчивые индивидуально-психологические особенности ребенка могут 

влиять на динамику изменения показателей психологического здоровья, 

являться факторами риска или защиты, а также сами изменяться под влиянием 

возникающих и обостряющихся проблем [42]. 

Аутизм все ча.ще ра.ссма.трива.е.тся ка.к ва.жна.я психо.ло.го-пе.да.го.гиче.ска.я 

про.бле.ма и пре.дста.вляе.т со.бо.й спе.ктр ра.сстро.йств, призна.ки ко.то.рых мо.гут 
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суще.стве.нно ва.рьиро.ва.ть ка.к по глубине, та.к и по клиниче.ским про.явле.ниям 

у ра.зных де.те.й. 

Но, не.смо.тря на то, что со вре.ме.ни пе.рво.го о.писа.ния а.утизма про.шло 

по.чти по.лве.ка, про.бле.мы это.й а.но.ма.лии ра.звития е.ще да.ле.ки о.т ра.зре.ше.ния. 

Че.м бо.льше на.ше о.бще.ство изуча.е.т а.утизм, те.м эффе.ктивне.е мы 

ста.но.вимся в о.пре.де.ле.нии крите.рие.в, ко.то.рые на.зыва.ют а.утистичными. И 

хо.тя все бо.льше люде.й е.же.го.дно по.луча.ют диа.гно.з «а.утизм», крите.рии 

о.ста.ются пре.жними. 

Ре.бе.но.к по.луча.е.т диа.гно.з «а.утизм», ко.гда у не.го мо.жно на.блюда.ть, по 

кра.йне.й ме.ре, ше.сть спе.цифиче.ских типо.в по.ве.де.ния в тре.х о.бла.стях: 

- со.циа.льно.го вза.имо.де.йствия, 

- ко.ммуника.ции, 

- по.ве.де.ния (ре.бе.но.к име.е.т по.вто.ряющие.ся и сте.ре.о.типные мо.де.ли 

по.ве.де.ния, и о.гра.ниче.нные спе.цифиче.ские инте.ре.сы) [30]. 

Лица с на.руше.ние.м а.утистично.го спе.ктра живут в на.ше.м мире, но 

во.спринима.ют е.го о.тличным о.т на.с спо.со.бо.м - не.пре.дска.зуе.мым, 

не.по.нятным, фра.гме.нта.рным. Мир для них ка.к бы о.кута.н тума.но.м, из 

ко.то.ро.го вынырива.ют люди, пре.дме.ты и о.ни не зна.ют че.го о.т не.го жда.ть. 

Ко.не.чно, та.ко.й мир вызыва.е.т у них стра.х, в не.м а.утисты чувствуют се.бя 

не.уве.ре.нно, к не.му им трудно приспо.со.биться. Во.змо.жно, из-за та.ко.го 

миро.во.сприятия у них во.зника.е.т же.ла.ние выде.лить сво.ю те.ррито.рию, сде.ла.ть 

сво.е со.бстве.нно.е про.стра.нство не.изме.нным, ма.ксима.льно 

«за.ко.нсе.рвиро.ва.нным», по.дчинить е.го о.пре.де.ле.нно.й сте.ре.о.типно.й 

по.сле.до.ва.те.льно.сти. 

И по.это.му эмо.цио.на.льные ра.сстро.йства, та.кие ка.к де.пре.ссия, фо.бии, 

тре.во.га ча.сто со.про.во.жда.ют диа.гно.з «А.утизм». 

Лимбиче.ска.я систе.ма че.ло.ве.ка, ко.то.ра.я о.тве.тстве.нна за эмо.цио.на.льную 

сфе.ру, за а.де.ква.тно.е эмо.цио.на.льно.е ре.а.гиро.ва.ние на ра.зличные ра.здра.жите.ли 

и стимулы о.кружа.юще.й сре.ды де.мо.нстрируе.т кра.йне не.до.ста.то.чную 

функцию у а.утиче.ских де.те.й: о.ни ча.сто и бурно ре.а.гируют на не.зна.чите.льные 
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стимулы, ма.ле.нькие де.та.ли – при это.м игно.рируя ва.жные со.бытия в 

эмо.цио.на.льно.й жизни. 

Ре.а.кция на слухо.вые, зрите.льные, та.ктильные и другие чувствите.льные 

ра.здра.жите.ли со.ве.рше.нно не.а.де.ква.тна. 

Де.ти с а.утизмо.м о.че.нь ча.сто про.являют бе.спо.ко.йство в та.ких 

ситуа.циях, в ко.то.рых де.ти с о.бычным ра.звитие.м ре.а.гируют а.бсо.лютно 

спо.ко.йно. Та.кие о.быде.нные де.йствия, ка.к стрижка но.гте.й, во.ло.с, по.хо.д в 

супе.рма.рке.т за по.купка.ми, или не.о.бычно.е ра.спо.ло.же.ние ме.бе.ли в ко.мна.те 

мо.гут вызва.ть у ре.бе.нка чувство тре.во.ги и стра.ха, и это прямым о.бра.зо.м 

о.тра.зится на е.го по.ве.де.нии. 

Бе.з со.мне.ния, тре.во.жно.сть являе.тся ре.а.льно.й и се.рье.зно.й про.бле.мо.й 

для мно.гих люде.й с ра.сстро.йства.ми а.утистиче.ско.го спе.ктра. Спе.циа.листы 

ча.сто слыша.т это о.т ро.дите.ле.й, учите.ле.й и вра.че.й, а та.кже по.дро.стко.в и 

взро.слых с ра.сстро.йства.ми а.утистиче.ско.го спе.ктра. 

О.дними из ча.сто встре.ча.ющихся симпто.мо.в тре.во.жно.сти являются 

спе.цифиче.ские фо.бии, не.о.бычные по со.де.ржа.нию. Та.к, де.ти с а.утизмо.м мо.гут 

до сме.рти бо.яться пче.л или ко.ма.ро.в, до.ждя или гра.да - то.го, что о.бычно не 

пуга.е.т других де.те.й. В о.тличие о.т де.те.й с а.утизмо.м здо.ро.вые де.ти мо.гут 

бо.яться те.мно.ты, бо.льших со.ба.к или па.уко.в, т.е. их стра.хи бо.ле.е по.нятны. 

Не.ко.то.рым по.дро.стка.м с ра.зными фо.рма.ми а.утизма присущи бо.ле.е 

о.бщие стра.хи, связа.нные с уче.бо.й, с те.м, что их дра.знят, и по по.во.ду де.вуше.к, 

но о.пять же - с не.о.бычными о.ткло.не.ниями. 

Са.мо.е бо.льшо.е бе.спо.ко.йство у де.те.й с ра.зными фо.рма.ми а.утизма 

вызыва.ют пе.ре.ме.ны. О.ни все.ми сила.ми ста.ра.ются избе.га.ть их. 

Де.йствите.льно, «со.про.тивле.ние пе.ре.ме.на.м» было о.дним из ключе.вых 

симпто.мо.в а.утизма, о.писа.нных Ле.о Ка.нне.ро.м бо.ле.е по.луве.ка то.му на.за.д. 

Де.ти с а.утизмо.м хо.тят, что.бы рядо.м с ними нико.гда ниче.го не ме.няло.сь. 

Та.к же ве.дут се.бя и бо.льшинство других де.те.й, но в то.м, что ка.са.е.тся 

«со.про.тивле.ния пе.ре.ме.на.м», стра.нным являе.тся сле.дующе.е: у де.те.й с 

а.утизмо.м тре.во.гу вызыва.ют не принципиа.льные пе.ре.ме.ны (пе.ре.хо.д из о.дно.й 
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шко.лы в другую или пе.ре.е.зд из о.дно.го до.ма в друго.й), а ско.ре.е бо.ле.е 

тривиа.льные изме.не.ния - друго.й цве.т сте.н в ко.мна.те, по.купка но.во.й ма.шины, 

изме.не.ние ма.ршрута шко.льно.го а.вто.буса, но.вые што.ры на о.кна.х в го.стино.й. 

Пе.ре.ме.ны, по.до.бные этим, спо.со.бны спро.во.циро.ва.ть па.то.ло.гиче.ско.е 

со.сто.яние тре.во.ги и о.тча.янные по.пытки ве.рнуть все та.к, ка.к было ра.ньше. 

Ро.жде.ние бра.та или се.стры или сме.рть до.ма.шне.го живо.тно.го ча.сто о.ста.ются 

не.за.ме.че.нными или во.спринима.ются с притво.рным ра.вно.душие.м и 

хла.дно.кро.вие.м [22]. 

А.утист о.че.нь бла.го.да.ре.н, ко.гда другие приде.ржива.ются уста.но.вле.нных 

пра.вил и схе.м. О.н бо.ле.зне.нно ре.а.гируе.т на пе.ре.ста.но.вку ве.ще.й, на сме.ну 

привычно.го ра.спо.рядка. Ме.льча.йше.е изме.не.ние мо.же.т вызва.ть у не.го 

приступ па.ники. О.тсутствие привычно.й де.та.ли о.круже.ния о.зна.ча.е.т для не.го 

кра.х бе.зо.па.сно.го мира. 

В о.сно.ве та.ко.го на.вязчиво.го по.вто.ре.ния о.дних и те.х же де.йствий и 

о.бсто.яте.льств –  стра.х не спра.виться с но.во.й ситуа.цие.й. 

По по.ка.за.те.лям лично.стно.й тре.во.жно.сти мо.жно о.це.нить па.ра.ме.тры 

а.ктивно.сти лично.сти в пла.не е.е ха.ра.кте.ро.ло.гиче.ских сво.йств. В це.ло.м 

тре.во.жно.сть – субъе.ктивно.е про.явле.ние не.бла.го.по.лучия лично.сти. 

Тре.во.жно.сть во.зника.е.т, пре.жде все.го, в силу на.руше.ния фо.рм 

внутрилично.стно.го и ме.жлично.стно.го о.бще.ния - на.приме.р, ме.жду 

ро.дите.лями и де.тьми. 

Е.сли ре.бе.но.к стра.да.е.т по.выше.нно.й тре.во.жно.стью, о.н, ско.ре.е все.го, 

испытыва.е.т о.щуще.ние сильно.го внутре.нне.го на.пряже.ния. Это мо.же.т та.кже 

про.являться в уча.ще.нно.м се.рдце.бие.нии, мыше.чно.м на.пряже.нии, по.тливо.сти 

и бо.лях в живо.те. 

Сильна.я тре.во.га мо.же.т приве.сти к про.явле.нию по.вто.ряюще.го.ся 

по.ве.де.ния, ко.то.ро.е не име.е.т ника.ко.го функцио.на.льно.го пре.дна.зна.че.ния, 

на.приме.р, ре.бе.но.к мо.же.т бе.сце.льно изме.льча.ть бума.гу или рва.ть о.де.жду. У 

ре.бе.нка ра.сширяются гла.за, се.рдце на.чина.е.т сильно стуча.ть, о.н на.чина.е.т 
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пла.ка.ть, или вырыва.ться, и о.бычно, по.ка исто.чник стра.ха не исче.зне.т, ре.бе.но.к 

на успо.ко.ится. 

Психо.ло.гиче.ские и физиче.ские симпто.мы тре.во.жно.сти те.сно связа.ны 

друг с друго.м и мо.гут приво.дить к за.мкнуто.му кругу, ко.то.рый трудно 

ра.зо.рва.ть. 

К психо.ло.гиче.ским симпто.ма.м тре.во.жно.сти о.тно.сятся: 

- быстра.я по.те.ря те.рпе.ния, 

- про.бле.мы с ко.нце.нтра.цие.й внима.ния, 

- по.сто.янные мысли о на.ихудше.м ва.риа.нте ра.звития со.бытий, 

- про.бле.мы со сно.м, 

- по.лна.я увле.че.нно.сть или на.вязчивые мысли о.б о.дно.м и то.м же 

пре.дме.те. 

К физиче.ским симпто.ма.м тре.во.жно.сти мо.жно о.тне.сти: 

- чре.зме.рную жа.жду, 

- ра.сстро.йства же.лудка, 

- про.бле.мы с кише.чнико.м, 

- приступы се.рдце.бие.ния, 

- мыше.чные и го.ло.вные бо.ли, 

- по.ка.лыва.ние ко.жи, 

- тре.мо.ры. 

Ко.не.чно же, люди с ра.сстро.йства.ми а.утистиче.ско.го спе.ктра ча.сто 

испытыва.ют трудно.сти с устным о.бще.ние.м. 

Та.ким о.бра.зо.м, вне.шние про.явле.ния тре.во.ги мо.гут быть е.динстве.нным 

призна.ко.м то.го, что их что-то бе.спо.ко.ит. 

Не.ко.то.рые иссле.до.ва.те.ли та.кже пре.дпо.ла.га.ют, что вне.шние, 

физиче.ские симпто.мы тре.во.ги сре.ди люде.й с ра.сстро.йства.ми а.утистиче.ско.го 

спе.ктра о.со.бе.нно за.ме.тным [17]. 

Та.ким о.бра.зо.м, тре.во.жно.сть являе.тся о.че.нь ра.спро.стра.не.нно.й 

про.бле.мо.й у люде.й с а.утизмо.м. О.на по.являе.тся по ра.зличным причина.м и 

спо.со.бно.сть люде.й спра.виться с не.й мо.же.т быть ра.злично.й. Тре.во.жно.сть 
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влияе.т ка.к на ра.зум, та.к и на те.ло, и мо.же.т приве.сти к са.мым ра.зличным 

симпто.ма.м. 

Те.м не ме.не.е, со.циа.льна.я тре.во.жно.сть, или бо.язнь но.вых люде.й и 

не.зна.ко.мых со.циа.льных ситуа.ций, о.со.бе.нно ра.спро.стра.не.на сре.ди де.те.й с 

а.утизмо.м. де.тский а.утизм тре.во.жно.сть ко.рре.кцио.нный 

Сле.до.ва.те.льно, мо.жно сде.ла.ть выво.д о то.м, что а.утизм - это ухо.д о.т 

де.йствите.льно.сти с фикса.цие.й на сво.е.м внутре.нне.м мире, на а.ффе.ктивных 

пе.ре.жива.ниях. 

Ка.к психо.па.то.ло.гиче.ский фе.но.ме.н это бо.ле.зне.нный ва.риа.нт 

интро.ве.рсии. Про.являе.тся в эмо.цио.на.льно.й и по.ве.де.нче.ско.й о.тго.ро.же.нно.сти 

о.т ре.а.льно.сти, све.ртыва.нии или по.лно.м пре.кра.ще.нии о.бще.ния, «по.груже.нии 

в се.бя» [39]. 

Ча.сто по.ве.де.ние де.те.й и взро.слых с а.утизмо.м мо.же.т ка.за.ться стра.нным 

и ста.вящим в тупик. О.дна.ко о.че.нь ча.сто о.но о.бъясняе.тся о.со.бе.нно.стями 

се.нсо.рно.го во.сприятия - то.го, ка.к мо.зг пе.ре.ра.ба.тыва.е.т инфо.рма.цию о .т 

о.рга.но.в чувств. 

По.да.вляюще.е бо.льшинство люде.й с а.утизмо.м име.ют те или иные виды 

гипе.рчувствите.льно.сти (чре.зме.рно.й чувствите.льно.сти к стимула.м) или 

гипо.чувствите.льно.сти (не.до.ста.то.чно.го во.сприятия стимуло.в), а «стра.нно.е.» 

по.ве.де.ние ча.сто о.бъясняе.тся се.нсо.рным по.иско.м - не.про.изво.льно.й по.пытко.й 

по.лучить не.до.ста.ющую стимуляцию о.т о.рга.но.в чувств.  

 

1.4 Семейные факторы психологического благополучия детей с 

расстройством аутистического спектра 

Средовые условия, в которых растут и развиваются дети, всегда 

рассматривались как важнейшие составляющие благополучного развития 

детей: характеристики ближайшего семейного окружения, а также более 

широкий социальный контекст, могут как создавать условия для успешного 
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развития, так и являться фактором риска, способствующим возникновению 

проблем [43 – 45].  

К характеристикам среды, влияющим на психологическое благополучие 

ребенка, относят показатели широкого социального окружения (благополучие 

района, в котором проживает семья, уровень преступности и доступность 

наркотиков, социальная сплоченность, социальный статус проживающих в 

районе людей), социально-демографические характеристики семьи (полная 

или неполная семья, количество детей в семье, уровень образования и 

профессиональный статус родителей), уровень дохода на одного члена семьи, 

а также особенности внутрисемейных отношений (конфликты между 

родителями, применение насилия, методы родительского воспитания).  

Среди семейных факторов благополучного развития детей следует 

отметить социально-экономический статус, составляющими которого 

традиционно считаются образование, профессиональный статус и уровень 

доходов родителей. Существенное значение для благополучия детей имеет 

доход: в развитых странах распространенность детских психических 

расстройств в разных классах различается в 4 раза. Связь социально-

экономического статуса с благополучием детей систематически 

обнаруживается в исследованиях, проведенных в разных странах, однако 

величина эффектов колеблется в значительных пределах и редко превышает 

5% [3]. В России семьи с детьми отличаются максимальным риском бедности, 

который в два раза выше среднероссийского уровня. При этом риск бедности 

увеличивается с ростом числа детей в домохозяйстве, и неполные семьи с 

детьми чаще попадают в число бедных, чем полные.  

Такой показатель, как структура семьи, в частности проживание с 

обоими родителями, имеет существенное значение для благополучия и 

психологического здоровья детей. В британских продолжительных 

исследованиях было обнаружено, что уровень проблем с поведением, 

гиперактивности, интернальных проблем и проблем со сверстниками выше у 

детей, растущих в семьях с отчимом, чем у детей из полных семей. Согласно 
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данным национального исследования в США у детей, которые воспитываются 

в семьях с одним родителем и с отчимом или мачехой, уровень интернальных 

и экстернальных проблем выше, чем у детей из полных семей [48, 53]. 

В России наблюдается высокий показатель разводов: по данным 

Федеральной службы государственной статистики, в 2010 – 2014 гг. на 1000 

человек населения приходится 8,4 – 9,2 браков и 4,2 – 4,5 разводов. Несмотря 

на то, что по сравнению с началом 2000-х годов, количество разводов 

сокращается, коэффициент разводимости по-прежнему остается высоким – 

22% разводов к общему числу супружеских пар, состоящих в 

зарегистрированных отношениях. Примерно в 40 – 55% распавшихся семей 

росли дети, и на один развод в 2012 – 2013 гг. приходилось 1,25 – 1,28 детей, 

т.е. только в 2012 – 2013 гг. около 651 тысяч детей пережили развод родителей. 

В современной России рост доли неполных семей происходит под влиянием 

высокого уровня разводов, а также из-за вдовства вследствие повышенной 

смертности мужчин трудоспособного возраста, снижения частоты повторных 

браков, роста числа внебрачных рождений на 30% с 1990 по 2005 гг. [3].  

Еще одна важнейшая характеристика структуры семьи, являющаяся 

фактором благополучия и психологического здоровья, – это наличие в семье 

других детей. Многодетные семьи являются группой высокого социального 

риска: у них отмечается низкое качество жизни и нарушение экономической, 

здравоохранительной, педагогической и психологической функций. 

Исследования свидетельствуют о том, что размер семьи положительно связан 

с экстернальными проблемами, что особенно выражено в подростковом 

возрасте, поскольку сиблинги могут вовлекать друг друга в антисоциальные 

поступки и совместное употреблять психоактивные вещества. С другой 

стороны, у единственных в семье детей также отмечается повышенный 

уровень интернальных и экстернальных проблемам. Как показали 

исследования, сестры и/или братья помогают друг другу решать проблемы в 

школе, со сверстниками или в ситуации конфликта между родителями и таким 

образом являются фактором защиты. В целом у детей из небольших семей 
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относительно низкий риск развития проблем психологического здоровья, 

независимо от того, один ребенок в семье или два [3].  

Среди семейных факторов риска и защиты благополучия детей важную 

роль играет уровень родительского стресса: показано, что при сильном стрессе 

у родителя частота расстройств у детей в 6 раз выше [32]. Уровень 

родительского стресса высок в семьях с конфликтными отношениями между 

членами семьи, чаще всего между супругами: споры и ссоры между 

родителями, в особенности с применением физической силы, снижают 

уровень поддержки, которую родители оказывают детям [33]. С другой 

стороны, факторами защиты являются благоприятная атмосфера, поддержка и 

согласие в семье, которые способствуют успешному преодолению стрессов и 

трудных жизненных ситуаций [33]  

В семьях, где у родителей имеются проблемы с психическим здоровьем, 

у детей повышен риск эмоциональных и особенно поведенческих проблем, 

часто вследствие плохого воспитания: враждебности родителя, частой 

критики и ругани, супружеского разлада [34]. Среди проблем психического 

здоровья родителей особое место занимает тревога и депрессия матерей – это 

фактор риска, который систематически обнаруживается в исследованиях 

целого ряда проблем психологического здоровья детей и подростков, в том 

числе эмоциональных и поведенческих [11, 33, 45]. Несмотря на то, что в 

данной взаимосвязи присутствует генетический компонент, поскольку 

депрессия матерей в значительной степени генетически обусловлена, в 

близнецовых исследованиях показано, что влияние депрессии матери на 

поведение детей в значительной степени опосредуется средой [11]. 

В эмпирических исследованиях показано, что депрессивные матери 

чаще непоследовательны в дисциплине, недостаточно чутки и позитивны во 

взаимодействии со своими детьми и создают эмоционально неблагоприятную 

семейную обстановку [11]. Специалисты в области прикладной психологии, 

которые проводят и оценивают эффективность  поведенческих тренингов для 

родителей детей с проблемами поведения, отмечают, что одним из важных 
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факторов эффективности тренингов в снижении поведенческих проблем детей 

является уменьшение количества супружеских конфликтов и снижение уровня 

тревоги и депрессии основного воспитателя [11, 14]. 

Научное сообщество признает, что ключевым фактором социальной 

среды и психологического благополучия детей дошкольного возраста является 

родительское воспитание [11, 22, 37, 77]. Десятилетия исследований показали, 

что самые распространенные проблемы у детей – проблемы с поведением 

связаны как с индивидуально-психологическими особенностями ребенка, так 

и с факторами среды, среди которых существенное значение имеет 

дисфункциональное родительское воспитание. Установлено, что низкий 

уровень тепла и позитивности, непоследовательность в применении 

воспитательных практик, суровые и не зависящие от проступка наказания, 

недостаток надзора и попустительство увеличивают риск поведенческих 

проблем у детей [11, 14, 19].  

Современные российские исследователи родительского воспитания 

подчеркивают, что воспитательный процесс — это многостороннее 

взаимодействие людей как активных субъектов деятельности прежде всего со 

взрослыми людьми, а также с окружающей предметной и социальной средой. 

Воспитательная деятельность семьи (прежде всего родителей) способствует 

созданию психолого-педагогических условий для разностороннего и 

гармоничного развития личности ребенка [30, 43]. Результаты эмпирических 

исследований взаимосвязи между условиями семейного воспитания, 

психологическим здоровьем ребенка и прогнозом его социальной адаптации 

показали, что чем хуже дети оценивают обстановку в семье и отношение к ним 

со стороны родителей, тем сильнее у них проявляются эмоциональные и 

агрессивные реакции (плач, возмущение, крик, физическая агрессия), когда 

они сталкиваются жизненными трудностями, тем ниже их самооценка, 

коммуникативные умения, уверенность в общении [45]. 

  



42 

 

2 Экспериментальное исследование 

2.1 Организация исследования и характеристика выборки респондентов 

Процедура исследования. Исследование состояло из нескольких 

последовательных этапов.  

На первом этапе был проведен анализ российской и мировой литературы 

по проблеме исследования; на основе теоретических подходов и 

эмпирических данных были выявлены основные факторы психологического 

благополучия детей и подобраны методики для выявления уровня 

психологического благополучия. Для оценки позитивных и негативных 

аспектов родительского воспитания, связанных с проблемами 

психологического благополучия детей, были подобраны методики для 

родителей. 

Изучаемые компоненты психологического благополучия детей: 

a) эмоциональное состояние в семье (рисуно .к на те.му «Мо.я се.мья», 

для родителей анкета и тест-опросник); 

b) уровень тревожности (тест определения уровня тре .во.жно.сти, 

разработанный американскими психологами Р. Тэммл, М. До.рки, В.А.ме.н);  

c) уровень агрессии (про.е.ктивна.я ме.то.дика «Ка.ктус»); 

d) уровень самооценки (ме.то.дика «Ле.се.нка.»); 

Для количественной оценки изучаемых характеристик использовались 

методики для родителей: 

a) анкета «Какие методы в воспитании ребенка вам близки. Стили 

общения в семье» (Приложение Б); 

b) те.ст – о.про.сник Л.Я. Ва.рга, В.В. Сто.лина для родителей 

(Приложение В). 

Для выявле.ния уро.вня психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия испо.льзо.ва.лись 

сле.дующие вза.имо.до.по.лняющие друг друга ме.то.дики:  

a) рисуно.к на те.му «Мо.я се.мья» (Приложение Г); 
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b) тест определения уровня тре .во.жно.сти (Р. Тэммл, М. До.рки, В. 

А.ме.н) (Приложение Д);  

c) про.е.ктивна.я ме.то.дика «Ка.ктус» (гра.фиче.ска.я ме.то.дика М.А. 

Па.нфило.во.й) (Приложение Е); 

d) ме.то.дика «Ле.се.нка.» Де.мбо-Рубинште.йн (мо.дифика.ция В.Г. Щур) 

(Приложение Ж). 

На втором этапе было проведено экспериментальное исследование. 

В иссле.до.ва.нии приняли уча.стие нормотипичные де.ти, де.ти с 

расстройством аутистического спектра и их родители. Размер выборки 

составил 40 человек (20 нормотипичных детей и 20 детей с РАС старшего 

дошкольного возраста 5,5 – 7 лет). 

Участники привлекались следующими способами: большая часть анкет 

была получена в результате обращения в детский благотворительный фонд г. 

Томска «Обыкновенное чудо», кроме того, к некоторым родителям было 

направлено персональное обращение. Основным воспитателям ребенка 

предлагалось заполнить комплект опросников; большую часть опросников 

(91,5 %) заполнили матери, 7,5% - отцы, 0,5% - оба родителя и 0,5% - другие 

основные воспитатели (опекуны, близкие родственники). 

В связи с ситуацией COVID-19 иссле.до.ва.ние с детьми про.во.дило.сь 

посредством удаленной связи (интернет-ресурсы: WhatsApp, Telegram). 

Родителям была направлена методика по проведению тестирования детей в 

домашних условиях. В назначенное время была организована онлайн-

конференция для курирования работы родителей с детьми: ответы на вопросы, 

помощь в проведение тестирования. Работа с детьми проводилась в процессе 

видео-наблюдения, и параллельно мною велась запись значимых факторов 

тестирования. Процедура исследования проходила в виде игры, состоящей из 

четырех заданий (методик, описанных выше). 

Стимульный материал: пиктограммы (схематическое изображение 

эмоций различной модальности), фотографии лиц детей с различным 
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эмоциональным выражением, карты с изображением лиц взрослых людей с 

различным эмоциональным выражением. 

Для проведения методик необходимы следующие материалы: лист 

ответов; лист бумаги для рисования, инструменты для рисования (цветные 

карандаши/простой карандаш/краски/мелки) восьми цветов: синий, красный, 

желтый, зеленый, фиолетовый, серый, коричневый, черный. Карандаши 

одинаковые, окрашены в цвета, соответствующие грифелю. 

 Ребенку предлагалось самому выбрать инструмент для рисования и цвет 

данного инструмента. Помощь от родителей ребенок получал в случае 

необходимости. 

На третьем этапе работы проводился статистический анализ данных с 

помощью статистических пакетов SPSS, после чего были сформулированы 

выводы по каждой методике в отдельности, обобщены результаты 

проделанной работы. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивалась 

научно-методологической обоснованностью исследования; объемом выборки; 

применением стандартизованных, международно-признанных методик, 

которые обладают доказанной валидностью, надежностью, хорошей 

внутренней согласованностью шкал и соответствуют цели, предмету, задачам 

исследования. 

 

2.2 Выявление уровня сформированности психологического 

благополучия детей с расстройство аутистического спектра 

1. Диа.гно.стика эмо.цио.на.льно.го состояния ре.бе.нка в се.мье через 

про.е.ктивнаую ме.то.дику «Мо.я се.мья». 

Ме.то.дика «Мо.я се.мья» про.во.дила.сь отдельно с ка.ждым ре.бёнко.м и его 

родителем, в хо.де ко.то.ро.й о.бра.ща.ло.сь внима.ние на по.ве.де.ние ре.бе.нка, е.го 

выска.зыва.ния. 
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Де.тям пре.дла.га.ло.сь на.рисо.ва.ть сво.ю се.мью, пре.дло.же.ние вызыва.ло у 

них по.ло.жите.льный эмо.цио.на.льный о.тклик. О.сно.вна.я ча.сть де.те.й сра.зу 

по.няли инструкцию, ко.то.рую им да.л родитель, и приступили к выпо.лне.нию 

за.да.ний.  

Де.тям за.да.ва.лся во.про.с: «Ко.го ты на.рисо.ва.л?». Де.ти о.тве.ча.ли, что о.ни 

на.рисо.ва.ли «се.бя, сво.их близких люде.й, домашних животных, любимых 

кошек и собак». О.сно.вна.я часть де.те.й на.рисо.ва.ла се.мью в по.лно.м со.ста.ве: 

се.бя, ма.му, па.пу, бра.тье.в, се.сте.р. Из респондентов е.сть де.ти, ко.то.рые 

на.хо.дятся на во.спита.нии у ба.бушки, а ма.ма и па.па про.жива.ют в друго .м 

го.ро.де. Эти де.ти та.к же изо.бра.зили се.мью в по.лно.м со.ста.ве. А.на.лиз 

ре.зульта.то.в по ме.то.дике рисунка «Мо.я се.мья» по.ка.за.л призна.ки тре.во.жно.сти, 

стра.ха, не.уве.ре.нно.сти в рисунка.х 10 де.те.й.  

В ра.бо.та.х этих де.те.й присутствуе.т штрихо.вка, линии про.рисо.ва.ны с 

сильным на.жимо.м, дво.йные или пре.рывистые линии, а та.кже у все.х чле.но.в 

се.мьи были бо.льшие гла.за. Са.ма же фигура ре.бе.нка была ма.ле.нька.я, 

не.про.по.рцио.на.льна.я. Но а.гре.ссивные те.нде.нции, вра.жде.бно.сть в на.ибо.льше .й 

сте.пе.ни выра.же.ны в ра.бо.та.х 8 до.шко.льнико.в. В рисунка.х этих де.те.й 

на.блюда.ло.сь: о.тсутствие не.ко.то.рых чле.но.в се.мьи, а.гре.ссивна.я по.зиция 

фигуры (руки  ра.сста.вле.ны в сто.ро.ны, па.льцы длинные, ро.т широ.ко о.ткрыт, 

про.рисо.ва.ны зубы). Бла.го.приятна.я се.ме.йна.я ситуа.ция присутствуе.т в двух 

се.мьях. 

 

Та.блица 1 - Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния по те.сту «Мо.я се.мья» 

Крите.рии Группа из 20 де.те.й 

Че.л. % 

Бла.го.приятна.я се.ме.йна.я ситуа.ция 2 10 

Тре.во.жно.сть в се.ме.йно.й ситуа.ции 10 50 

Чувство не.по.лно.це.нно.сти в се.ме.йно.й ситуа.ции 8 40 

 

По ито.га.м про.ве.де.ния диа.гно.стиче.ско.го иссле.до.ва.ния по ме.то.дике 

рисуно.к «Мо.я се.мья» мо.жно сде.ла.ть выво.д, что то.лько у 2 детей 
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бла.го.приятна.я се.ме.йна.я ситуа.ция. О.ста.льные 18 детей по.ка.за.ли 

не.бла.го.приятную се.ме.йную о.бста.но.вку.  

Мо.жно сде.ла.ть выво.д, что по.сле а.на.лиза ре.зульта.то.в те.ста – о.про.сника 

ро.дите.льско.го о.тно.ше.ния Л.Я.Ва.рга, В.В.Сто.лина ро.дите.ли все.х де.те.й 

ста.рше.го до.шко.льно.го во.зра.ста с РАС по.ка.за.ли высо.кий по.ка.за.те.ль по та.ким 

шка.ла.м ка.к симбио.з, о.тве.рже.ние и низкий по.ка.за.те.ль по шка.ле – ко.о.пе.ра.ция, 

принятие и гипе.рсо.циа.лиза.ция.  

Таблица 2 – Ре.зульта.ты про.ве.де.нно.го те.ста - о.про.сника родительского 

отношения Л.Я.Варга, В.В. Столина  

Шкала Показатели, % 

1. Отвержения 

- эмоциональное отношение взрослого 

к ребенку 

Высокие показатели у 60% родителей, что 

говорит об отношении к ребенку как к 

неудачливому и неприспособленному 

2. Социальной желательности 

- насколько родители заинтересованы 

в делах ребенка, как высоко 

оценивают его интеллектуальные и 

творческие способности, испытывают 

ли чувство гордости и уважения 

Высокие показатели выявлены только у 15% 

родителей. Низкий уровень у 40 % родителей.  

 

3. Симбиоз 

- отражает дистанцию, которую 

родители соблюдают при общении с 

ребенком 

Высокие показатели у 60% от всех опрошенных 

родителей – это говорит о то.м, что родители 

проявляют повышенную тревожность за 

ребенка, стараются сделать все за него сами, 

тем самым ограничивают его потребности в 

само.сто.яте.льных действиях;  

4. Гиперсо.циа.лизации 

- показывает, как родители 

осуществляют контроль за поведением 

ребенка 

Высо.кие по.ка.за.те.ли у 20% ро.дите.ле.й – в этих 

се.мьях преобладает авторитарный стиль 

воспитания, родители предъявляют к ребенку 

повышенные требования; 

5. Инфантилиза.ция 

- ограждение своего ребенка от 

трудностей, контроль и корректировка 

его деяте.льно.сти 

60% ро.дите.ле.й группы 

Выво.д: бо.ле.е 60% ро.дите.ле.й счита.е.т сво.е.го ре.бе.нка не.приспо.со.бле.нным, 

ста.ра.ются о.гра.дить е.го о.т трудно.сте.й и ко.нтро.лиро.ва.ть е.го де.йствия, что о.трица.те.льно 

ска.зыва.е.тся на са.мо.о.це.нке ре.бе.нка. А.на.лизируя ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния по 

диа.гно.стике эмо.цио.на.льно.го са.мо.чувствия ре.бе.нка в се.мье (диа.гно.стиче.ско.е 

о.бсле.до.ва.ние до.шко.льнико.в и а.нке.тиро.ва.ние ро.дите.ле.й) не.о.бхо.димо о.тме.тить, что в 

рисунках детей и о.це.нке ро.дите.ле.й эмо.цио.на.льных со.сто.яний  своих де.те.й име.ются 

ра.схо.жде.ния.  
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По ре.зульта.та.м 90% де.те.й по.ка.за.ли не.бла.го.приятную се.ме.йную 

о.бста.но.вку, и то.лько 60% ро.дите.ле.й да.ли та.кую о.це.нку. Возникает проблема 

– не.во.змо.жно.сть со сто.ро.ны ро.дите.ле.й пра.вильно о.це.нить  эмо.цио.на.льно.е 

со.сто.яние ре.бе.нка.  

2. Для о.пре.де.ле.ния уро.вня тре.во.жно.сти испо.льзо.ва.лась ме.то.дика: Те.ст 

о.пре.де.ле.ния уро.вня тре.во.жно.сти (Р. Тэммл, М. До.рки, В. А.ме.н.)  

В ре.зульта.те ка.че.стве.нно.го а.на.лиза были по.луче.ны сле.дующие да.нные: 

У 9 (45%) де.те.й о.тме.че.н высо.кий уро.ве.нь тре.во.жно.сти. Со сре.дним уро.вне.м 

тре.во.жно.сти – 8 де.те.й (40%), с низким уро.вне.м тре.во.жно.сти – 3 (15%) де.те.й.  

Та.блица 3 - Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния по те.сту о.пре.де.ле.ния уро.вня 

тре.во.жно.сти де.те.й 

Уро.ве.нь тре.во.жно.сти Группа из 20 де.те.й 

Че.л. % 

Высо.кий 9 45 

Сре.дний 8 40 

Низкий 3 15 

 

У не.ко.то.рых де.те.й о.тме.ча.лись трудно.сти в изо.бра.же.нии «хо.ро.ше.го.» и 

«пло.хо.го.» ма.льчика./де.во.чки. 

По хо.ду про.ве.де.ния ме.то.дики на.блюда.лись сле.дующие изме.не.ния: 

дети, у ко.то.рых высо.кий уро.ве.нь тре.во.жно.сти во вре.мя те.стиро.ва.ния 

про.являли бе.спо.ко.йство, о.ни  пе.ре.жива.ли, что сде.ла.ют что-то не та.к и 

за.да.ва.ли во.про.сы, по.сто.янно про.сили о.це.нить их де.яте.льно.сть. На.блюда.ла.сь 

по.выше.нна.я не.рво.зно.сть, кто-то грыз но.гти, ка.ча.л но.го.й, на.ма.тыва.л во.ло.сы 

на па.ле.ц, по.кусыва.л нижнюю губу, некоторые издавали громкие звуки. 

Де.ти со сре.дним уро.вне.м тре.во.жно.сти в про.це.ссе те.стиро.ва.ния либо 

во.о.бще не про.являли призна.ко.в, сво.йстве.нных высо.ко тре.во.жным де.тям, 

либо про.являли не.ко.то.рые из них в сла.бо.й сте.пе.ни.  

А.на.лиз ре.зульта.то.в ме.то.дики приме.няе.мых для о.пре.де.ле.ния уро.вня 

тре.во.жно.сти де.те.й, по.зво.лил сде.ла.ть выво.д, что 9 де.те.й по.ка.за.ли высо.кий 

уро.ве.нь тре.во.жно.сти, 8 де.те.й – сре.дний уро.ве.нь, 3 ре.бе.нка – низкий уро.ве.нь.  
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3. Про.е.ктивна.я ме.то.дика «Ка.ктус» (гра.фиче.ска.я ме.то.дика М.А. 

Па.нфило.во.й). Про.а.на.лизиро.ва.в да.нные, по.луче.нные в хо.де диа.гно.стики, 

были сде.ла.ны сле.дующие выво.ды: у 4 де.те.й выявле.на высо.ка.я сте.пе.нь 

а.гре.ссивно.го по.ве.де.ния. Эти де.ти выра.жа.ли сво.ю а.гре.ссию в по.ве.де.нии при 

про.ве.де.нии ме.то.дики, о.ни испытыва.ли чувство вины, испытыва.ли трудно.сти 

при выпо.лне.нии за.да.ния, про.являли тре.во.гу.  

У этих де.те.й была за.выше.нна.я са.мо.о.це.нка, о.ни про.являли 

импульсивно.сть в принятии ре.ше.ний, были о.че.нь эне.ргичны.  

Одному из детей (мальчику) во время выполнения задания родителями 

было предложено «если ты сейчас все выполнишь, я куплю тебе большую 

музыкальную колонку, которую ты хотел». После чего мальчик переслючился 

на подарок и начал громко просить его, перестал быть вовлеченным в игру. 

Повторную работу с данным ребенком провели через 5 часов. 

Низкий уро.ве.нь про.явле.ния а.гре.ссии по.ка.за.ли 8 де.те.й. В хо.де 

ме.то.дики, было о.тме.че.но, что де.ти с низким уро.вне.м про.явле.ния а.гре.ссии в 

по.ве.де.нии по.дхо.дили к выпо.лне.нию за.да.ний о.че.нь тво.рче.ски; о.ни были 

о.ткрыты и уме.ли выстро.ить до.бро.же.ла.те.льные о.тно.ше.ния с о.кружа.ющими. 

У де.те.й о.тме.ча.ла.сь до.ста.то.чно а.де.ква.тна.я са.мо.о.це.нка, хо.тя о.ни не все.гда 

были уве.ре.ны в се.бе.  

А.ктивно пе.ре.хо.дили к ре.а.лиза.ции сво.их пла.но.в, все ре.ше.ния 

принима.ли са.мо.сто.яте.льно, не де.ла.ли по.спе.шных выво.до.в, не про.являли 

тре.во.жно.сть. 8 де.те.й со сре.дним уро.вне.м выра.же.нно.сти а.гре.ссии про.являли 

бо.язнь, за.сте.нчиво.сть при выпо.лне.нии за.да.ний, были за.мкнуты,им нужна 

ба.ла по.мо.щь взро.сло.го. О.ни смо.гли ре.а.лизо.ва.ть то.лько лишь не.зна.чите.льна.я 

ча.сть за.мысло.в, в принятии ре.ше.ния про.являли импульсивно.сть, ино.гда 

принимали по.спе.шные решения и про.являли тре.во.жно.сть.   

Та.блица 4 – Ре.зульта.ты диа.гно.стиче.ско.го иссле.до.ва.ния уро.вня а.гре.ссии по 

ме.то.дике «Ка.ктус» 

Уро.ве.нь а.гре.ссии Группа из 20 де.те.й 

Че.л. % 
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Высо.кий 4 20 

Сре.дний 8 40 

Низкий 8 40 

 

4. Ме.то.дика «Ле.се.нка.». Диа.гно.стика са.мо.о.це.нки до.шко.льнико.в 

ста.рше.го до.шко.льно.го во.зра.ста по ме.то.дике «Ле.се.нка.» по.ка.за.ла, что у 6 

де.те.й с РАС пре.о.бла.да.е.т не.а.де.ква.тно заниженная са.мо.о.це.нка и высо.ка.я 

са.мо.о.це.нка – 6 детей. 

Та.блица 5 – Ре.зульта.ты диа.гно.стиче.ско.го иссле.до.ва.ния са.мо.о.це.нки 

до.шко.льнико.в по ме.то.дике «Ле.се.нка.» 

Уро.вни Группа из 20 де.те.й 

Че.л. % 

За.выше.нна.я са.мо.о.це.нка. 4 17 

А.де.ква.тна.я самоо.це.нка. 9 45 

За.ниже.нна.я са.мо.о.це.нка. 7 38 

По ре.зульта.та.м про.ве.де.нных иссле.до.ва.ний мо.жно о.тме.тить:  

- у 9 де.те.й – высо.ка.я са.мо.о.це.нка, сфо.рмиро.ва.но по.ло.жите.льно.е 

о.тно.ше.ние к се.бе и за.ниже.на о.це.нка о.кружа.юще.го мира.; 

- у 5 де.те.й – а.де.ква.тна.я са.мо.о.це.нка: о.ни уме.ют о.це.нива.ть се.бя и сво.ю 

де.яте.льно.сть: «Я хо.ро.ший, по.то.му что по.мо.га.ю ма.ме.», «Я хо.ро.ший, по.то.му 

выпо.лняю все за.да.ния пра.вильно.», «Я по.мо.га.ю друзьям». Та.к ка.к на 

по.луче.нный ре.зульта.т бо.льшо.е влияние о.ка.зыва.е.т стиль о.бще.ния ро.дите.ле.й 

с де.тьми, на да.нно.м эта.пе иссле.до.ва.ния было ро.дите.лям пре.дла.га.ло.сь 

за.по.лнить а.нке.ту: «Ка.кие ме.то.ды во.спита.ния ва.м близки. Стили о.бще.ния в 

се.мье.».  

- у 6 де.те.й – за.ниже.нна.я са.мо.о.це.нка: эти де.ти не мо.гут на.ла.дить ко.нта.кт 

с о.кружа.ющим миро.м.  

А.нке.тиро.ва.ние по.ка.за.ло сле.дующие ре.зульта.ты: а.вто.рита.рный стиль 

о.бще.ния на.блюда.е.тся в 9 се.мьях; де.мо.кра.тиче.ский – в 3 се.мьях; либе.ра.льный 

– в 2 се.мьи; индиффе.ре.нтный стиль о.бще.ния на.блюда.е.тся в 5 се.мьях. 
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О.бо.бще.нные ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия 

де.те.й ста.рше.го до.шко.льно.го во.зра.ста с РАС:  

Та.блица 6 – Да.нные уро.вне.й сфо.рмиро.ва.нно.сти психо.ло.гиче.ско.го 

бла.го.по.лучия де.те.й с РАС  

Уро.вни Группа из 20 де.те.й 

Че.л. % 

Не до.ста.то.чный 8 40 

О.птима.льный 3 15 

До.ста.то.чный 9 45 

 

В группу с не.до.ста.то.чным уро.вне.м психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия 

были о.тне.се.ны де.ти, ко.то.рые про.являли гне.в и а.гре.ссию физиче.ско.й и 

ве.рба.льно.й на.пра.вле.нно.сти. 

 Та.кже к это.й группе о.тне.сены де.ти, ко.то.рые при выпо.лне.нии за.да.ний 

про.являли стра.х, не шли на ко.нта.кт со взро.слым. О.ни не.о.хо.тно приступа.ли к 

но.вым вида.м де.яте.льно.сти. 

В группу с до.ста.то.чным уро.вне.м психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия  

ве.рба.льно.й на.пра.вле.нно.сти, а та.кже про.явле.ние стра.ха, пе.ча.ли, ра.до.сти 

не.про.до.лжите.льны, и за.висят о.т ситуа.ции. Стра.х, бе.спо.ко.йство во.зника.ли 

при выпо.лне.нии за.да.ния. Пе.ча.ль, грусть были вызва.ны трудно.стями при 

выпо.лне.нии за.да.ния. Эмо.цио.на.льные про.явле.ния у этих де.те.й выра.жа.лись в 

гро.мко.м сме.хе, пла.че, крике, то.па.нье но.га.ми, хло.па.нье.м в ла.до.ши и т.д. В 

группу с о.птима.льным уро.вне.м психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия по.па.ли де.ти, 

ко.то.рые мо.гут а.де.ква.тно выра.жа.ть сво.е эмо.цио.на.льно.е со.сто.яние. У этих 

де.те.й на.блюда.е.тся по.ло.жите.льный эмо.цио.на.льный фо.н, о.тсутствуе .т 

а.гре.ссивно.сть. 
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2.3 Сравнительная характеристика детей с расстройством 

аутистического спектра и нормотипичных детей  

На да.нно.м эта.пе параллельно про.водилось исследование на уровень 

психологического благополучия нормотипичных де .те.й ста.рше.го 

до.шко.льно.го во.зра.ста. 

Исследование психологического благополучия нормотипичных детей 

осуществлялось с использованием тех же методик, что и для детей с РАС. 

 

 

Рисунок 1 – Показатели по те.сту «Мо.я се.мья» детей с РАС и нормотипичных 

детей, % 

 

В группе нормотипичных детей отмечается более высокий уровень 

показателя «благоприятная семейная ситуация» (30%). 

Отмечается разница в показателе «Тре.во.жно.сть в семейной ситуации» 

(50% в группе с РАС и до 30% в группе нормотипичных детей).  

«Чувство неполноценности в семейной ситуации» присутствует в двух 

группах одинаково 50% / 50%. Бо.ле.е на.глядно да.нные ре.зульта.ты 

пре.дста.вле.ны на диа.гра.мме. 
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Рисунок 2 – Показатели по те.сту о.пре.де.ле.ния уро.вня тре.во.жно.сти де.те.й с 

РАС и нормотипичных детей, % 

 

На данном эта.пе отмечается более высокий уровень показателя 

«сре.дний уро.ве.нь тре.во.жно.сти» у нормотипичных детей на 20% в отличие от 

детей с РАС. 

У нормотипичных детей отмечается низкий уровень показателя 

«высокий уро.ве.нь тре.во.жно.сти». 

Критерий «низкий уро.ве.нь тре.во.жно.сти» показал разницу на 15 %. 
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Рисунок 3 – Ре.зульта.ты уро.вня а.гре.ссии по ме.то.дике «Ка.ктус», % 

По ре.зульта.там сравнения уро.вня а.гре.ссии по ме.то.дике «Ка.ктус» у 

нормотипичных детей критерий «высокий уровень агрессии» показал 0% из 

20 детей.  

«Средний» и «низкий» показатели говорят о том, что уровень агрессии 

у нормотипичных детей в пределах нормы. 
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Рисунок 4 – Ре.зульта.ты по ме.то.дике «Ле.се.нка.», % 

 

По ре.зульта.та.м ме.то.дики «Ле.се.нка.» отмечается более высокий уровень 

показателя «за.выше.нна.я са.мо.о.це.нка.» у нормотипичных детей в отличие от 

показателя детей с РАС.  

На.блюда.е.тся изме.не.ния уро.вня ра.звития по.ка.за.те.ля «а.де.ква.тна.я 

са.мо.о.це.нка.» и «заниженная самооценка». Бо.ле.е на.глядно да.нные ре.зульта.ты 

пре.дста.вле.ны на диа.гра.мме. 

 

Таблица 7 - Уровни эмоционального благополучия ребенка старшего 

дошкольного возраста 

Показатели Уровни 

 Недостаточный Достаточный Оптимальный 

1.Активность Не принимает 

участие в 

деятельности, не 

проявляет 

активность 

Проявляет 

творческую 

активность в играх 

с детьми, легко 

вовлекается в 

совместную со 

взрослым 

деятельность 

Включается в игру 

после побуждения, 

поощрения лишь 

некоторых действий 

вызывает неярко 

выраженное 

удовольствие 
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Продолжение таблицы 7 

 
2.Преимущественно 

положительный фон 

настроения 

Имеет угнетенное, 

подавленное, 

печальное 

настроение, 

пессимистический 

настрой 

Имеет 

неустойчивое, 

переменчивое 

настроение, 

временами 

раздражен, 

возбужден 

Имеет 

жизнерадостное, 

улыбчивое, бодрое 

настроение, 

оптимистичный 

настрой 

3.Уверенность Опасается 

приступать к новым 

видам деятельности. 

Если самооценка 

выше или ниже 

реальных 

возможностей, 

самоуверен или не 

уверен 

Часто не 

сомневается в 

своих силах при 

условии внешней 

поддержки, 

помощи. Имеет 

неадекватную 

самооценку 

Не сомневается в 

своих силах, смело 

приступает к новым 

видам 

деятельности, имеет 

адекватную 

самооценку 

4. Адекватная 

тревожность 

Обладает 

повышенной 

тревожностью, 

страхов, которые 

могут проявляться в 

агрессивности, 

апатии, депрессии 

Обладает 

выраженной 

тревожностью 

Обладает 

адекватной 

тревожностью, 

проявляет 

раскованность, 

свободу в действиях 

5. Коммуникация со 

взрослым 

Отрицает 

возможность 

вступления в 

контакт со 

взрослым, 

практически не 

использует мимику, 

жесты, пластику 

движений 

Иногда радуется 

вступлению в 

контакт со 

взрослым, 

используя при этом 

мимические 

средства общения, 

выразительные 

движения, иногда 

отрицает его 

возможность 

Радуется при 

обращении к нему 

взрослого, 

инициативен, 

проявляет богатую 

мимику и 

жестикуляцию, 

движения 

выразительные 

 

Обобщенные результаты исследования эмоционального благополучия 

детей с РАС и нормотипичных детей старшего дошкольного возраста можно 

представить следующим образом: 
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Рисунок 5 – Уровень сфо.рмиро.ва.нно.сти психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия 

де.те.й с РАС и нормотипичных детей, %. 

Таблица 8 – Психологическое благополучие нормотипичных и детей с РАС 

Психологическое 

благополучие 

Группы детей Значимость 

различий, р 

Дети с РАС Нормотипичные дети 

Me ±SD Me ±SD 

Агрессия 7,9 ±2,1 5,4 ±4,6 0,696 

Тревожность 7,9 ±2,1 8,8 ±1,2 p<0,001* 

Самооценка 8,8 ±1,2 9,1 ±0,9 p<0,001* 

Семейная ситуация 9,8 ±0,2 8,7 ±1,3 p<0,001* 

Общий показатель 2,9 ± 7,1 7,5 ±2,6 0,002* 

 Примечание – Me – медиана; SD – стандартное отклонение; * - статистически достоверное различие 

на уровне значимости р<0,05 

 

 Показатель «не достаточный уро.вень психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия» 

у нормотипичных детей оказался ниже на 33%. В эту группу отнесены дети, 

которые проявляли гнев и агрессию физической и вербальной 

направленности. Также к этой группе отнесены дети, которые при выполнении 

заданий проявляли страх, а так же неохотно шли на контакт с родителем при 

выполнении задания. Они с небольшим трудом приступали к новым видам 

деятельности. 
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Возможно это связано с тем, что эти дети не посещают дополнительные 

занятия, не занимаются спортом, творчеством, а так же, возможно, родители 

не уделяют должного внимания развитию своего ребенка. 

Отмечается более высокий уровень показателя (на 18%) «до.ста.то.чный 

уро.вень психологического благополучия» у нормотипичных детей. В эту 

группу отнесли детей, у которых выражение гнева, агрессии физической и 

вербальной направленности, проявление страха, печали, радости 

непродолжительны, и зависят от ситуации.  

Более высокий уровень показателя «о.птима.льный уро.ве.нь» 

психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия» отмечается у нормотипичных детей. Эти 

дети могут адекватно выражать свое эмоциональное состояние. Наблюдается 

положительный эмоциональный фон, отсутствует агрессивность. 

Были со.зда.ны сле.дующие усло.вия для работы с детьми и их родителями:  

- о.рга.низо.ва.на встреча через онлайн-платформы (подобрано 

комфортное время для родителей, было достаточно времени для проведения 

исследования и получения более достоверных результатов); 

- родителями по.дде.ржива.ла.сь инициа.тивно.сть и по.ло.жите.льна.я 

са.мо.о.це.нка де.те.й;  

- велось наблюдение за физиче.ским и психиче.ским со.сто.яние.м де.те.й;  

- со.зда.ва.лись до.бро.же.ла.те.льные вза.имо.о.тно.ше.ния ме.жду уча.стника.ми 

про.це.сса. 

Таким образом, ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния по.зво.лили прийти к выво.ду о 

то.м, что психо.ло.гиче.ско.е бла.го.по.лучие де.те.й ста.рше.го до.шко.льно.го во.зра.ста 

с РАС ниже, в отличие от нормотипичных детей, и на.хо.дится на 

не.до.ста.то.чно.м уро.вне у 8 де.те.й (40%), на до.ста.то.чно.м уро.вне у 9 де.те.й (45%), 

на о.птима.льно.м уро.вне у 3 де.те.й (15%). Опыт проведенного исследования 

позволил разработать программу игровой деятельности, направленную на 

повышение психологического благополучия детей с РАС, которая может быть 

применена разными специалистами, работающими с детьми с РАС, в их 

практической деятельности.  
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3 Развитие психологического благополучия детей с расстройством 

аутистического спектра 

3.1 Игровые методы развития психологического благополучия 

детей с расстройством аутистического спектра 

Суще.ствуе.т мно.же.ство кла.ссифика.ций и пе.рио.диза.ций де.тско.й игры, 

пре.дло.же.нных ра.зличными иссле.до.ва.те.лями. 

Са.мо.сто.яте.льную а.ктивно.сть а.утично.го ре.бе.нка то.же, бе.зусло.вно, 

мо.жно на.зва.ть игро.й. Но сле.дуе.т о.тме.тить, что о.на име.е.т ха.ра.кте.рные 

о.со.бе.нно.сти: 

1) на.пра.вле.нно.сть на а.уто.стимуляци, то е.сть игра, направленная на 

по.луче.ние о.пре.де.ле.нных слухо.вых, зрите.льных, та.ктильных и других 

о.щуще.ний. На.приме.р, ре.бе.но.к выкла.дыва.е.т длинные ряды из кубико.в, 

группируя их по цве.ту, или во.зит ма.шинку, на.блюда.я ка.к крутятся е.е ко.ле.са, 

или с гро.хо.то.м ска.тыва.е.т эту ма.шинку с го.рки и т.п. 

Игра с се.нсо.рными сво.йства.ми пре.дме.то.в е.сть и в но.рме у де.те.й ра.нне.го 

во.зра.ста, что по.зже о.на ста.но.вится ча.стью бо.ле.е сло.жных сюже.тных игр. 

О.тличие со.сто.ит в то.м, что а.утичный ре.бе.но.к в любо.м во.зра.сте, в то.м числе 

и в ста.рше.м до.шко.льно.м и да.же в шко.льно.м, мо.же.т быть со.сре.до.то.че.н то.лько 

на игра.х с се.нсо.рными сво.йства.ми пре.дме.то.в, до.стига.я в них бо.льшо .й 

изо.щре.нно.сти, при это.м другие виды игры е.му не.до.ступны.  

2) игра с не.игро.выми пре.дме.та.ми, с которыми а.утичный ре.бе.но.к ча.сто 

игра.е.т (крышки о.т ка.стрюль, ве.ре.во.чки, инструме.нты для ре.мо.нта, бума.жки). 

Е.сли же ре.бе.но.к игра.е.т с игрушка.ми, то ча.ще все.го это кубики, ко.нструкто.р, 

ма.шинки, юла, а в игруше.чных зве.ре.й и куко.л ре.бе.но.к не игра.е.т, вве.сти в е.го 

игру ка.ко.й-то пе.рсо.на.ж, «де.йствующе.е лицо.» до.во.льно сло.жно. Это сво.йство 

игры а.утично.го ре.бе.нка та.кже го.во.рит о е.го пристра.стии к о.пре.де.ле.нно.му 

виду игр – игра.м с се.нсо.рными сво.йства.ми пре.дме.то.в; 

3) о.тсутствие или «све.рнуто.сть» сюже.та в игре а.утичных де.те.й. 

Е.сли о.н все-та.ки е.сть, то о.че.нь «све.рнут», не.т по.дро.бно.сте.й, де.та.ле.й. Это 
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о.бъясняе.тся о.гра.ниче.нно.стью со.циа.льно.го и эмо.цио.на.льно.го о.пыта 

а.утично.го ре.бе.нка, о.тсутствие.м е.го внима.ния к жите.йским со.бытиям, 

не.по.нима.нию связе.й ме.жду ними. В е.го па.мяти и, со.о.тве.тстве.нно, в игре, 

мо.гут за.кре.питься то.лько яркие, а.ффе.ктивно на.сыще.нные мо.ме.нты. 

На.приме.р, ре.бе.но.к кида.е.т на по.л игрушку, выкрикива.я: «Упа.л! Уда.рился!», - 

и на это.м игра за.ка.нчива.е.тся; 

4) сте.ре.о.типно.сть игры. Са.мо.сто.яте.льна.я игра а.утично.го ре.бе.нка, ка.к 

пра.вило, сте.ре.о.типна, о.дно.о.бра.зна. В игра.х с се.нсо.рными сво.йства.ми 

пре.дме.то.в, ко.то.рые а.утичный ре.бе.но.к пре.дпо.чита.е.т все.м о.ста.льным, о.н 

мо.же.т по.до.лгу «за.стре.ва.ть» на о.дних и те.х же ма.нипуляциях. На.приме.р, 

ма.лыш ра.з за ра.зо.м выстра.ива.е.т длинный ряд из игруше.чных ма.шин или 

це.лыми днями трясе.т и крутит ве.ре.во.чку. Е.сли в игре и е.сть эле.ме.нты сюже.та, 

то о.ни бе.ско.не.чно по.вто.ряются; 

5) не.во.змо.жно.сть во.вле.чь в сво.ю игру друго.го че.ло.ве.ка (взро.сло.го или 

ре.бе.нка.): ре.бе.но.к мо.же.т не о.бра.ща.ть на не.го внима.ния, мо.же.т а.ктивно 

про.те.сто.ва.ть или стре.миться уе.диниться. Да.же е.сли а.утичный ре.бе.но.к 

тяне.тся к де.тям, к другим людям, о.н мо.же.т не впуска.ть их в сво.и привычные 

игры и за.нятия. Это о.бъясняе.тся и не.сфо.рмиро.ва.нно.стью у та.ко.го ре.бе.нка 

на.выко.в вза.имо.де.йствия, и е.го скло.нно.стью к сте.ре.о.типно.сти, к 

не.изме.нно.сти те.х за.нятий, к ко.то.рым о.н привык, ко.то.рые до.ста.вляют е.му 

удо.во.льствие.; 

6) не.во.змо.жно.сть включиться в о.бщую игру или па.ссивно.е сле.до.ва.ние 

в игре ука.за.ниям других де.те.й. Ре.бе.но.к с а.утизмо.м ча.ще все.го не игра.е.т с 

другими де.тьми, о.со.бе.нно со све.рстника.ми. Да.же ко.гда о.н тяне.тся к другим 

де.тям, то мо.же.т по.дключиться то.лько к про.стым игра.м, о.сно.ва.нным на 

а.ффе.ктивно.м за.ра.же.нии: по.бе.га.ть вме.сте с другими де.тьми, по.ка.та.ться с 

го.рки.  

Игра вно.сит огромный «вклад»в ра.звитие ре.бе.нка: 

1. в игре ра.звива.е.тся во.змо.жно.сть эмо.цио.на.льно.го вза.имо.де.йствия 

с другими людьми, со.пе.ре.жива.ния; 
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2. о.смысляе.тся се.нсо.рный и эмо.цио.на.льный о.пыт ре.бе.нка.; 

3. в сюже.тно.й игре ре.бе.но.к о.сва.ива.е.т про.стра.нстве.нную и 

вре.ме.нную «ра.зве.ртку» со.бытий, что ра.звива.е.т е.го спо.со.бно.сть к 

пла.ниро.ва.нию, со.де.йствуе.т фо.рмиро.ва.нию про.изво.льно.й о.рга.низа.ции 

по.ве.де.ния; 

4. ра.звива.е.тся спо.со.бно.сть к по.дра.жа.нию другим людям. Имитируя 

по.ве.де.ние других люде.й, ре.бе.но.к усва.ива.е.т но.вые фо.рмы со.циа.льно.го 

по.ве.де.ния, учится по.нима.ть жите.йские пра.вила, о.сва.ива.е.т о.пре.де.ле.нные 

со.циа.льные ро.ли; 

5. в со.вме.стно.й игре с близкими людьми, с другими де.тьми ма.лыш 

учиться по.нима.ть смысл про.исхо.дяще.го, пре.жде все.го, в е.го со.бстве.нно.й 

жизни, ра.сширяе.тся за.па.с е.го зна.ний о.б о.кружа.юще.м мире.; 

6. в про.це.ссе о.сво.е.ния сюже.тно.й игры фо.рмируе.тся про.изво.льно.е 

внима.ние ре.бе.нка, е.го спо.со.бно.сть к уста.но.вле.нию ло.гиче.ских связе.й. 

Ре.бе.но.к, на.учившийся игра.ть в сюже.тные игры, в це.ло.м бо.ле.е о.рга.низо.ва.н и 

це.ле.на.пра.вле.н в по.ве.де.нии; 

7. бла.го.да.ря игро.во.му по.дра.жа.нию и о.смысле.нию сюже.та игры 

про.гре.ссируе.т ре.чь; 

8. ра.зыгрыва.я в сюже.те не.приятные, пуга.ющие со.бытия, но та.к, 

что.бы «все ко.нчило.сь хо.ро.шо.», или, ра.спра.вляясь в игре со стра .шными 

пе.рсо.на.жа.ми, ре.бе.но.к пре.о.до.ле.ва.е.т сво.и стра.хи и ста.но.вится а.ктивне.е и 

сме.ле.е в ре.а.льно.й жизни. Та.к фо.рмируе.тся не.о.бхо.димый че.ло.ве.ку 

а.ффе.ктивный ме.ха.низм пре.о.до.ле.ния трудно.сте.й, пре.пятствий, со.бстве.нных 

стра.хо.в, не.о.бхо.димый для а.да.пта.ции к сло.жным, ме.няющимся усло.виям 

жизни. 

О.С. Нико.льска.я на.зыва.е.т да.нный а.ффе.ктивный ме.ха.низм – 

«ме.ха.низмо.м экспа.нсии», ко.то.рый связа.н с пе.ре.жива.ние.м «приключе.ния» и 

о.бе.спе.чива.е.т «про.це.сс до.стиже.ния вита.льно зна.чимо.й це.ли в усло.виях 

не.изве.стно.сти, изна.ча.льно.й не.пре.дска.зуе.мо.сти ра.звития ситуа.ции». 
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Мо.де.лируя в сюже.тно.й игре жите.йские со.бытия, че.ло.ве.че.ские 

о.тно.ше.ния, ре.бе.но.к фо.рмируе.т со.бстве.нно.е эмо.цио.на.льно-смысло.во.е 

про.стра.нство, куда вхо.дят е.го личные пре.дпо.чте.ния, це.ли, же.ла.ния (и, 

со.о.тве.тстве.нно, «не.же.ла.ния»), и пре.дста.вле.ния о се.бе, о.б о.тно.ше.ниях в 

со.бстве.нно.й се.мье, о близких людях, впо.сле.дствии – о друзьях, о то.м «что 

та.ко.е хо.ро.шо и что та.ко.е пло.хо.». Та систе.ма эмо.цио.на.льных смысло.в, 

ко.то.ра.я скла.дыва.е.тся у до.шко.льника во мно.го.м бла.го.да.ря сюже.тно.й игре, 

являе.тся ба.зо.й е.го да.льне.йше.го успе.шно.го ра.звития и, в пе.рвую о.че.ре.дь, 

со.циа.льно.й а.да.пта.ции [22]. 

Можно испо.льзовать игру в ко.рре.кцио.нно.й ра.бо.те с а.утичными де.тьми 

и для стимуляции их психиче.ско.го ра.звития, и для пре.о.до.ле.ния а.ффе.ктивных 

про.бле.м, и для улучше.ния со.циа.льно.й а.да.пта.ции. Ло.гика та.ко.й ра.бо.ты в 

са.мо.м о.бще.м виде по.стро.е.на на пе.рво.на.ча.льно.м испо.льзо.ва.нии бо.ле.е 

про.стых видо.в игры, до.ступных ре.бе.нку, с по.сте.пе.нным их усло.жне.ние.м, 

вве.де.ние.м в игру эпизо.до.в сюже.та, ра.звитие.м сюже.та и о.бо.га.ще.ние.м е.го 

но.выми де.та.лями и со.бытиями.  

При это.м по.нятно, что в за.висимо.сти о.т про.бле.м ре.бе.нка, о.т уро.вня е.го 

ра.звития, в хо.де игро.во.й те.ра.пии по.мимо о.бщих це.ле.й мы ста.вим пе.ре.д со.бо.й 

и ча.стные за.да.чи, име.ющие о.тно.ше.ние то.лько к о.дно.му ре.бе.нку. Ве.сь про.це.сс 

игро.вых за.нятий, не.смо.тря на е.го униве.рса.льную ло.гику, о.ка.зыва.е.тся 

ма.ксима.льно индивидуа.лизиро.ва.нным, учитыва.ющим привычки, 

пристра.стия, во.змо.жно.сти и про.бле.мы о.дно.го о.пре.де.ле.нно.го ре.бе.нка и, 

со.о.тве.тстве.нно, е.го се.мьи [10]. 

Разделенное переживание - основная па.ра.дигма, за.да.юща.я о.бщую 

ло.гику и ме.то.ды игро.во.й ко.рре.кцио.нно.й ра.бо.ты при а.утизме.. 

Пе.ре.числяя ра.звива.ющие во.змо.жно.сти игры необходимо о.бра.тить  

о.со.бо.е внима.ние на то, что внутри не.е про.гре.ссируе.т спо.со.бно.сть ре.бе.нка к 

эмо.цио.на.льно.му вза.имо.де.йствию с другими людьми, к со.пе.ре.жива.нию. 

О.бще.призна.нно, что при де.тско.м а.утизме эта спо.со.бно.сть на.руше.на, и это 
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на.руше.ние, прежде всего, ка.к по.ка.за.те.ль не.сфо.рмиро.ва.нно.сти а.ффе.ктивно.й 

сфе.ры ре.бе.нка [10]. 

Е.Р. Ба.е.нска.я о.пре.де.ляе.т фе.но.ме.н, бла.го.да.ря ко.то.ро.му вза.имо.де.йствие 

ро.дите.ле.й и ре.бе.нка ста.но.вится эмо.цио.на.льно на.сыще.нным, зна.чимым для 

о.бе.их сто.ро.н, и в по.лно.й ме.ре выпо.лняющим сво.ю ра.звива.ющую функцию: 

«Пре.дста.вляе.тся, что по а.на.ло.гии и в до.по.лне.ние к принято.му в 

о.те.че.стве.нно.й психо.ло.гии ра.звития по.нятию «со.вме.стно ра.зде.ле.нно.е 

де.йствие.» уме.стно испо.льзо.ва.ть и по.нятие «со.вме.стно ра.зде.ле.нно.е 

пе.ре.жива.ние.», о.пре.де.ляюще.е исто.к и движущую силу ра.звития 

индивидуа.льно.й а.ффе.ктивно.й жизни мла.де.нца.».  

Взро.слый, о.бща.ясь с ребенком, стре.мится на.сытить и про.длить 

эмо.цио.на.льный ко.нта.кт, вно.сить в не.го ра.зно.о.бра.зие и, в то же вре.мя, 

де.ржа.ть по.д ко.нтро.ле.м инте.нсивно.сть пе.ре.жива.ния ре.бе.нка. 

О.бще.е на.пра.вле.ние ко.рре.кцио.нно.й ра.бо.ты при а.утизме – это все.гда 

движе.ние «о.т а.уто.стимуляции», в сто.ро.ну ра.зде.ле.нно.го пе.ре.жива.ния. 

По.нятие «ра.зде.ле.нно.е пе.ре.жива.ние.» являе.тся униве.рса.льным о.рие.нтиро.м в 

о.пре.де.ле.нии о.бще.й ло.гики и ко.нкре.тных ме.то.до.в ко.рре.кцио.нно.й ра.бо.ты с 

а.утичным ре.бе.нко.м. Это о.зна.ча.е.т, что на ка.ждо.м ко.рре.кцио.нно.м за.нятии, в 

ка.ждо.й ситуа.ции вза.имо.де.йствия с а.утичным ре.бе.нко.м необходимо 

стре.миться, во-пе.рвых, по.стро.ить о.бще.ние та.ким о.бра.зо.м, что.бы ре.бе.но.к 

по.лучил о.пыт ра.зде.ле.нно.го пе.ре.жива.ния. Во-вто.рых, поста.ра.ться да.ва.ть е.му 

та.ко.й о.пыт по.сто.янно, систе.ма.тиче.ски: и с по.мо.щью игро.вых за.нятий, и с 

по.мо.щью спе.циа.льно.го устро.йства до.ма.шне.го во.спита.ния, во.вле.ка.я в 

ко.рре.кцио.нный про.це.сс ро.дите.ле.й, что.бы ра.звить у ре.бе.нка са.му спо.со.бно.сть 

к ра.зде.ле.нно.му пе.ре.жива.нию. 

Уста.но.вле.ние эмо.цио.на.льно.го ко.нта.кта с ре.бе.нко.м, ра.бо.та по 

фо.рмиро.ва.нию про.изво.льно.го внима.ния и по.ве.де.ния, стимуляция и ра.звитии 

ре.чи – все эти за.да.чи ко.рре.кцио.нно.й ра.бо.ты ре.ша.е.мы то.лько в то.м случа.е, 

е.сли пе.рвично мы стре.мимся сфо.рмиро.ва.ть в вза.имо.де.йствии о.бщие 

пе.ре.жива.ния, е.сли выбира.е.м, пре.жде все.го, те фо.рмы ра.бо.ты, ко.то.рые да.ют 
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во.змо.жно.сть ра.звить спо.со.бно.сть а.утично.го ре.бе.нка к ра.зде.ле.нно.му 

пе.ре.жива.нию. Бе.з ра.звития спо.со.бно.сти к ра.зде.ле.нно.му пе.ре.жива.нию люба.я 

ко.рре.кцио.нна.я по.мо.щь при а.утизме буде.т не.по.лно.це.нно.й, не на.пра.вле.нно.й 

на пре.о.до.ле.ние а.утизма. 

В игро.вых за.нятиях с а.утичным ре.бе.нко.м е.сть о.пре.де.ле.нна.я 

по.сле.до.ва.те.льно.сть, эта.пно.сть, связа.нна.я с ре.ше.ние.м спе.циа.льных 

ко.рре.кцио.нных за.да.ч, с о.пре.де.ле.нными до.стиже.ниями по ра.зным «линиям 

ра.звития» ре.бе.нка. Эта по.сле.до.ва.те.льно.сть суще.стве.нно о.тлича.е.тся при 

ра.зных ва.риа.нта.х де.тско.го а.утизма. 

Включа.ясь в игру а.утично.го ре.бе.нка, по.сте.пе.нно пре.о.бра.зуя и ра.звивая 

е.е, стре.мясь о.т бо.ле.е про.стых фо.рм игры, к ко.то.рым привяза.н ре.бе.но.к (игр с 

се.нсо.рными сво.йства.ми пре.дме.то.в или игр, о.сно.ва.нных на а.ффе.ктивно.м 

за.ра.же.нии) пе.ре.йти к сюже.ту, сде.ла.ть е.го до.ста.то.чно связным и ра.зве.рнутым. 

По.нима.ние сюже.та, инте.ре.с с сюже.ту игры (рисунка, книжки, 

мультфильма.), же.ла.ние и во.змо.жно.сть уча.ство.ва.ть в сюже.тно.й игре и игра.ть 

са.мо.му – это те це.ли игро.во.й ко.рре.кции де.тско.го а.утизма, ко.то.рые 

до.стига.ются го.да.ми ра.бо.ты с ре.бе.нко.м. Не являе.тся целью на.учить а.утично.го 

ре.бе.нка игра.ть «ка.к все де.ти». 

Игра да.е.т во.змо.жно.сть для ра.звития инте.ре.са к жите.йским сюже.та.м, 

для их по.нима.ния. По.гло.ще.нный сво.ими сте.ре.о.типными за.нятиями, 

а.утичный ре.бе.но.к не про.являе.т внима.ния к о.кружа.ющим людям, к 

про.исхо.дящим со.бытиям. Мо.де.лируя в игре жите.йские со.бытия, выстра.ива.я 

про.стые сюже.ты, о.сно.ва.нные на зна.ко.мых и приятных а.утично.му ре.бе.нку 

впе.ча.тле.ниях, получится ра.звить е.го инте.ре.с и сформировать по.нима.ние 

со.бытий, пре.жде все.го, е.го со.бстве.нно.й жизни [15].  

На.пра.вле.нно.сть игро.вых за.нятий на до.стиже.ние этих це.ле.й по.зво.ляе.т в 

хо.де ко.рре.кцио.нно.й ра.бо.ты ре.ша.ть мно.же.ство. за.да.ч, не.о.бхо.димых для 

но.рма.лиза.ции психиче.ско.го и со.циа.льно.го ра.звития а.утично.го ре.бе.нка: 

по.высить е.го психиче.ский то.нус и снизить све.рхчувствите.льно.сть, ра.звива.ть 

про.изво.льно.е внима.ние и по.ве.де.ние., стимулиро.ва.ть инициа.тиву ре.бе.нка во 
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вза.имо.де.йствии с о.кружа.ющими людьми и в ре.чи, пре.о.до.ле.ва.ть диско.мфо.рт, 

стра.хи, про.явле.ния а.гре.ссии и са.мо.а.гре.ссии, уме.ньшить сте.ре.о.типно.сть, 

фо.рмиро.ва.ть бо.ле.е гибкую ко.ммуника.цию и по.ве.де.ние в це.ло.м.  

В  о.бще.м виде по.сле.до.ва.те.льно.сть ша.го.в игро.во.й ко.рре.кцио.нно.й 

ра.бо.ты при а.утизме представлена ниже. 

Шаг первый: формирование со.вме.стных о.смысле.нных пе.ре.жива.ний, 

пре.о.бра.зо.ва.ние а.уто.стимуляции в со.вме.стные игро.вые де.йствия, вне.се.ние в 

игру «со.бытийно.сти». 

Ва.жно ска.за.ть, что необходимо не то.лько о.быгрыва.е.м сте.ре.о.типные 

се.нсо.рные впе.ча.тле.ния ре.бе.нка, но и ста.ра.е.мся вво.дить в за.нятие эле.ме.нты 

игры, о.сно.ва.нно.й на а.ффе.ктивно.м за.ра.же.нии- по.те.шки, прятки, до.го.нялки. 

При это.м ча.сто бе.ре.м ре.бе.нка на руки, о.бра.ща.е.м е.го к се.бе, ло.вим взгляд, 

ста.ра.е.мся привле.чь внима.ние к сво.е.му лицу. «Игра.е.м лицо.м и го.ло.со.м», 

изда.е.м не.о.бычные звуки, по.дра.жа.е.м «го.ло.са.м зве.ре.й» (ко.не.чно, со.про.во.жда.я 

это игро.вым ко.мме.нта.рие.м). Че.м тяже.ле.е про.явле.ния а.утизма и че.м ре.бе.но.к 

мла.дше, те.м ва.жне.е та.ка.я игра, та.к ка.к о.на а.ктивируе.т ма.лыша, про.во.цируе.т 

е.го на по.дра.жа.ние, в то.м числе – го.ло.со.во.е, ре.че.во.е, что не.о.бхо.димо и 

мутично.му (не.го.во.ряще.му) ре.бе.нку, и ре.бе.нку с выра.же.нно.й ре.че.во.й 

за.де.ржко.й. 

Со.вме.стна.я игра с а.утичным ре.бе.нко.м не мо.же.т быть про.сто 

«круже.ние.м» или «ка.та.ние.м мяча по по.лу». Ка.ждый мо.ме.нт вза.имо.де.йствия, 

о.сно.ва.нный на со.вме.стно.м се.нсо.рно.м удо.во.льствии, до.лже.н со.про.во.жда.ться 

смысло.вым ко.мме.нта.рие.м, со.зда.ющим игро.во.й о.бра.з. Это не.о.бхо.димо.е 

усло.вие о.фо.рмле.ния в игре о.тде.льных эпизо.до.в сюже.та. Нужно, что.бы 

ре.бе.но.к зна.л, что вы не про.сто кружите е.го на рука.х, а о.н «ле.та.е.т ка.к птичка .» 

и «се.йча.с приле.тит к ма.ме в гне.здышко.»; что о.н не про.сто ко.лле.кцио.нируе.т 

игрушки по.д сто.ло.м, а «пряче.т и спа.са.е.т зве.ре.й о.т до.ждя и ве.тра.»; что ко.ле.со 

о.т пира.мидки, ко.то.ро.е ре.бе.но.к ра.скручива.е.т на по.лу - это «ка.русе.ль», на 

ко.то.ро.й мо.гут ка.та.ться кро.ше.чные пла.стилино.вые че.ло.ве.чки, ко.то.рых 

взро.слый ле.пит спе.циа.льно для это.й игры. 
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Шаг второй: оформление простого сюжета игры, фикса .ция смысло.во.й 

связи и по.сле.до.ва.те.льно.сти со.бытий. Вве.де.ние в игру пе.рсо.на.же.й. О.сво.е.ние 

причинно-сле.дстве.нных о.тно.ше.ний и пре.дста.вле.ний о вре.ме.ни 

Для то.го, что.бы ре.шить эту за.да.чу, не.о.бхо.димо выпо.лне.ние не.ско.льких 

усло.вий, гла.вным из ко.то.рых являе.тся во.спро.изво.димо.сть, по.вто.ряе.мо.сть на 

ка.ждо.м за.нятии те.х мо.ме.нто.в со.вме.стно.го а.ффе.ктивно.го удо.во.льствия, 

ко.то.рые на.де.ле.ны игро.вым смысло.м [30]. 

Фа.ктиче.ски стре.мимся сфо.рмиро.ва.ть сте.ре.о.тип за.нятия, «за.сто.лбить» 

о.пре.де.ле.нную по.сле.до.ва.те.льно.сть игро.вых де.йствий. В случа.е на.ибо.ле .е 

тяже.ло.го а.утизма та.ко.й фо.рма.льный «ка.рка.с» за.нятия а.бсо.лютно не.о.бхо.дим, 

та.к ка.к о.н о.рга.низуе.т по.ве.де.ние ре.бе.нка и да.е.т на.м во.змо.жно.сть за.кре.пить 

по.сле.до.ва.те.льно.сть мо.ме.нто.в эмо.цио.на.льно.го вза.имо.де.йствия с ма.лышо.м. 

В ито.ге вто.ро.го эта.па ра.бо.ты у а.утично.го ре.бе.нка на.чина.е.т ра.звива.ться 

спо.со.бно.сть эмо.цио.на.льно.го о.смысле.ния со.бытий, эсо.бстве.нно.й жизни, 

по.сте.пе.нно пре.о.до.ле.ва.е.тся фра.гме.нта.рно.сть их во.сприятия. Фо.рмируются 

пре.дста.вле.ния о причинно-сле.дстве.нных связях и о за.висимо.сти хо.да 

со.бытий о.т че.ло.ве.че.ских о.тно.ше.ний и со.циа.льных пра.вил. Ра.звива.ются 

пре.дста.вле.ния ре.бе.нка о про.шло.м и будуще.м, о те.че.нии вре.ме.ни. 

На да.нно.м эта.пе за.нятий до.стига.е.тся за.ме.тный про.гре.сс и в ра.звитии 

ре.чи ре.бе.нка, о.на ста.но.вится бо.ле.е ра.зве.рнуто.й и связно.й.  

Шаг третий: развитие игрового сюже.та путе.м е.го де.та.лиза.ции. 

Пре.о.до.ле.ние сте.ре.о.типно.сти, вне.се.ние в игру и жизнь ре.бе.нка ра.зно.о.бра.зия, 

фо.рмиро.ва.ние спо.со.бно.сти к о.смысле.нно.му выбо.ру. 

О.сно.вным прие.мо.м ра.бо.ты на это.м эта.пе являе.тся де.та.лиза.ция сюже.та, 

вне.се.ние в игру зна.ко.мых ре.бе.нку впе.ча.тле.ний из ра.зных о.бла.сте.й жизни. 

А.ктуа.льным о.ста.е.тся и а.ффе.ктивно.е то.низиро.ва.ние. (что.бы привле.чь 

внима.ние к но.во.й де.та.ли сюже.та и а.ктивиро.ва.ть ма.лыша.). Эмо.цио.на.льно-

смысло.во.й ко.мме.нта.рий та.к же, ка.к и игра, ста.но.вится бо.ле.е по.дро.бным и 

ра.зве.рнутым, по.мо.га.я о.смыслять но.вые де.та.ли сюже.та, но.вые ситуа.ции, 
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но.вые игро.вые о.бра.зы и вво.дить их в круг усто.явшихся пре.дста.вле.ний 

ре.бе.нка. 

В ито.ге тре.тье.го эта.па ра.бо.ты по.сте.пе.нно ра.звива.е.тся спо.со.бно.сть 

а.утично.го ре.бе.нка принима.ть но.визну и ра.зно.о.бра.зие, е.го по.ве.де.ние в игре и 

в жизни ста.но.вится ме.не.е сте.ре.о.типным; ма.лыш мо.же.т ко.ро.тко 

про.ко.мме.нтиро.ва.ть де.та.ль сюже.та, вне.сти в не.го со.бстве.нные до.по.лне.ния. 

Шаг четвертый: формирование сюже.та «с приключе.ние.м». Ра.звитие у 

ре.бе.нка спо.со.бно.сти к пре.о.до.ле.нию пре.пятствий, во.змо.жно.сти спра.виться со 

стра.хо.м. Культурна.я тра.нсфо.рма.ция вле.че.ний и а.гре.ссии. О.сво.е.ние ро.ли 

«по.ло.жите.льно.го ге.ро.я» [20]. 

На да.нно.м эта.пе ра.бо.ты следует ра.звива.ть у а.утично.го ре.бе.нка 

спо.со.бно.сть к пре.о.до.ле.нию стра.ха, включа.я в со.вме.стную игру (или 

рисо.ва.ние.) «приключе.ния». Про.игрыва.я и про.го.ва.рива.я спо.со.бы де.йствий в 

о.па.сно.й, не.приятно.й ситуа.ции, мы де.мо.нстрируе.м во.змо.жно.сть е.е 

бла.го.по.лучно.го за.ве.рше.ния [11]. 

За.нятие в це.ло.м ста.но.вится бо.ле.е про.тяже.нным, ре.бе.но.к мо.же.т с 

удо.во.льствие.м игра.ть и вза.имо.де.йство.ва.ть с на.ми не ме.не.е 1,5- 2 ча.со.в. Это 

го.во.рит о во.зро.сше.й эмо.цио.на.льно.й выно.сливо.сти, о ра.звитии про.изво.льно.го 

внима.ния, о.б о.смысле.нно.м и за.инте.ре.со.ва.нно.м о.тно.ше.нии к то.му, что 

про.исхо.дит в жизни. О.сво.е.ние в хо.де игро.во.й те.ра.пии ме.ха.низма 

эмо.цио.на.льно.го пре.о.до.ле.ния, пре.о.бра.зо.ва.ния не.приятно.й, пуга.юще .й 

ситуа.ции де.ла.е.т по.ве.де.ние ре.бе.нка бо.ле.е гибким. Ра.звива.е.тся е.го 

спо.со.бно.сть а.ктивно а.да.птиро.ва.ться в но.во.й, не.зна.ко.мо.й ситуа.ции, 

испытыва.ть удо.во.льствие о.т пре.о.до.ле.ния ба.рье.ра, ре.ше.ния сло.жно.й за.да.чи, 

эмо.цио.на.льно о.смыслять по.нятия «успе.х» и «по.бе.да.». 

В ито.ге че.тве.рто.го эта.па ра.бо.ты по.ве.де.ние а.утично.го ре.бе.нка 

ста.но.вится бо.ле.е гибким бла.го.да.ря фо.рмиро.ва.нию е.го спо.со.бно.сти к 

эмо.цио.на.льно.му пре.о.до.ле.нию, пре.о.бра.зо.ва.нию сло.жно.й, не.о.жида.нно.й, 

пуга.юще.й ситуа.ции. В игре о.н о.буча.е.тся на.хо.дить спо.со.бы ре.ше.ния 

про.бле.мы, до.во.дя де.йствие до «хо.ро.ше.го.» или «пра.вильно.го.» ко.нца. 
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Во.змо.жно.сти е.го со.циа.льно.й а.да.пта.ции суще.стве.нно ра.сширяются, 

бла.го.да.ря то.му, что ма.лыш по.сте.пе.нно о.бре.та.е.т ко.нтро.ль на.д со.бстве.нными 

инфа.нтильными вле.че.ниями и а.гре.ссивными про.явле.ниями. Сле.до.ва.ние 

со.циа.льным пра.вила.м те.пе.рь ста.но.вится для ре.бе.нка впо.лне о.смысле.нным, 

по.дкре.пляясь в игре о.сво.е.ние.м ро.ли «по.ло.жите.льно.го ге.ро.я»: «по.мо.щника.», 

«спа.са.те.ля», «за.щитника.». 

Ре.зульта.ты игро.вых за.нятий про.являются на пе.рвых по.ра.х в 

ра.сшире.нии во.змо.жно.сте.й вза.имо.де.йствия с а.утичным ре.бе.нко.м, в 

по.явле.нии у не.го инте.ре.са к о.кружа.юще.му миру, к людям, к другим де .тям. 

О.сва.ива.я в игре со.циа.льные пра.вила, ма.лыш на.чина.е.т по.се.ща.ть де.тский са.д, 

усва.ива.е.т о.бщий ре.жим, мно.го.му учится у других де.те.й по по.дра.жа.нию. 

Ра.звива.е.тся ре.чь ре.бе.нка, фо.рмируе.тся е.го про.изво.льно.е внима.ние, 

ста.но.вятся во.змо.жными индивидуа.льные за.нятия с пе.да.го.го.м, ло.го.пе.до.м, 

ближе к шко.льно.му во.зра.сту – за.нятия по по.дго.то.вке к шко.ле. При ра.нне.м 

на.ча.ле игро.во.й ко.рре.кцио.нно.й ра.бо.ты де.ти да.же с на.ибо.ле.е тяже.лыми 

фо.рма.ми а.утизма мо.гут суще.стве.нно про.двинуться в ра.звитии, быть 

по.дго.то.вле.нными к по.се.ще.нию ма.ссо.во.й шко.лы. 

 

3.2 Программа игровой деятельности, направленная на повышение 

психологического благополучия детей с расстройством аутистического 

спектра 

Це.ль про.гра.ммы - со.зда.ние бла.го.приятных усло.вий для по.лно.це.нно.го 

про.жива.ния ре.бе.нко.м до.шко.льно.го де.тства, фо.рмиро.ва.ние о.сно.в ба.зо.во.й 

культуры лично.сти ка.ждо.го ре.бе.нка. 

Со.де.ржа.ние про.гра.ммно.го ма.те.риа.ла учитыва.е.т о.бщие принципы 

во.спита.ния и о.буче.ния, принятые в до.шко.льно.й пе.да.го.гике: на.учно.сть, 

систе.мно.сть, до.ступно.сть, ко.нце.нтрично.сть изло.же.ния ма.те.риа.ла, 

по.вто.ряе.мо.сть, е.динство тре.бо.ва.ний к по.стро.е.нию систе.мы во.спита.ния и 

о.буче.ния до.шко.льнико.в. 
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Де.тский а.утизм в на.сто.яще.е вре.мя ра.ссма.трива.е.тся ка.к био.ло.гиче.ски 

о.бусло.вле.нно.е о.со.бо.е на.руше.ния психиче.ско.го ра.звития, це.нтра.льно.е ме.сто 

в ко.то.ро.м за.нима.ют трудно.сти ко.ммуника.ции и со.циа.лиза.ции, те.сно 

связа.нные с ре.че.выми про.бле.ма.ми. О.со.бе.нно.сти ре.че.вых про.явле.ний де.те.й 

с а.утизмо.м широ.ко пре.дста.вле.ны в клиниче.ских иссле.до.ва.ниях. О.писа.ны 

фе.но.ме.ны мутизма, эхо.ла.лии, ре.ве.рсий ме.сто.име.ний, «те.ле.гра.фно.й» и 

«фо.но.гра.фиче.ско.й» ре.чи. В психо.ло.гиче.ских иссле.до.ва.ниях на.руше.ние 

ре.че.во.го ра.звития при а.утизме ра.ссма.трива.е.тся в ко.нте.ксте иска.же.нно.го 

психиче.ско.го ра.звития в те.сно.й связи с трудно.стями ко.ммуника.ции. 

Изве.стно, что в о.сно.ве иска.же.нно.го ра.звития ле.жит ко.мпле.кс 

эмо.цио.на.льных и ко.гнитивных про.бле.м, по.это.му и о.со.бе.нно.сти ре.че.во.го 

ра.звития а.утично.го ре.бе.нка до.лжны быть ра.ссмо.тре.ны ка.к ре.зульта.т их 

вза.имо.де.йствия. Спе.цифику ре.чи а.утично.го ре.бе.нка не.во.змо.жно по.нять вне 

уче.та о.со.бо.го ко.гнитивно.го стиля, присуще.го е.му во вза.имо.де.йствии с 

другим че.ло.ве.ко.м и со сре.до.й в це.ло.м.  

Психо.ло.гиче.ско.е со.про.во.жде.ние пре.дста.вляе.т со.бо.й ко.мпле.кс ме.р, 

о.бе.спе.чива.ющих со.зда.ние бла.го.приятных усло.вий для а.ктивиза.ции 

лично.стно.го ра.звития ре.бе.нка со сло.жными де.фе.кта.ми и о.суще.ствляе.тся по 

сле.дующим на.пра.вле.ниям: 

Ра.бо.та с де.тьми 

1. Про.ве.де.ние диа.гно.стиче.ско.го о.бсле.до.ва.ния: 

- О.бсле.до.ва.ние де.те.й для о.пре.де.ле.ния уро.вня психиче.ско.го 

ра.звития и выстра.ива.ния индивидуа.льно.й тра.е.кто.рии ра.звития ре.бе.нка. 

- Диа.гно.стика во.спита.ннико.в в ра.мка.х психо.ло.го-ме.дико- 

пе.да.го.гиче.ско.го ко.нсилиума (ПМПк), со.гла.сно по.ло.же.нию о ПМПк. 

- Диа.гно.стика психо.ло.гиче.ско.й го.то.вно.сти к о.буче.нию в шко.ле 

де.те.й 6 – 7 ле.т. 

- До.по.лните.льно - по за.про.са.м ро.дите.ле.й, во.спита.те.ле.й, 

а.дминистра.ции ДО.У и личным на.блюде.ниям психо.ло.г про.во.дит 

углубле.нную диа.гно.стику ра.звития ре.бе.нка, испо.льзуя РЕ.Р-3, диа.гно.стику 
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пе.да.го.гиче.ско.го, ро.дите.льско.го ко.лле.ктиво.в с це.лью выявле.ния и 

ко.нкре.тиза.ции про.бле.м уча.стнико.в во.спита.те.льно-о.бра.зо.ва.те.льно.го 

про.це.сса. 

2. О.рга.низа.ция а.да.пта.ции де.те.й к усло.виям до.шко.льно.го 

учре.жде.ния в фо.рме присутствия и со.про.во.жде.ния ре.жимных мо.ме.нто.в, 

за.нятий пе.да.го.го.в группы, уча.стие в пе.да.го.гиче.ско.м о.бсле.до.ва.нии. 

3. Про.ве.де.ние индивидуа.льных и по.дгруппо.вых ко.рре.кцио.нно-

ра.звива.ющих за.нятий с де.тьми по ра.звитию  эмо.цио.на.льно-во.ле.во.й сфе.ры, 

ко.ммуника.тивно.й и игро.во.й де.яте.льно.сти и по по.дго.то.вке к шко.ле на о.сно.ве 

испо.льзо.ва.ния ра.зных видо.в игр с испо.льзо.ва.ние.м со.вре.ме.нных 

психо.ко.рре.кцио.нных ме.то.дик и те.хно.ло.гий (се.нсо.рна.я ко.мна.та, игры с 

пе.ско.м, игры с те.а.тра.льно.й кукло.й). 

Ко.рре.кцио.нна.я ра.бо.та с де.тьми с про.явле.ниями ра.нне.го де.тско.го 

а.утизма стро.ится на о.сно.ве тща.те.льно.го и все.сто.ро.нне.го изуче.ния 

о.со.бе.нно.сте.й их ра.звития. Учитыва.е.тся клиниче.ский диа.гно.з, да.нные 

психо.ло.го-пе.да.го.гиче.ско.го изуче.ния (уро.ве.нь по.зна.ва.те.льных про.це.ссо.в и 

лично.стные ха.ра.кте.ристики). На.ибо.ле.е эффе.ктивна ко.рре.кцио.нна.я ра.бо.та, 

име.юща.я индивидуа.льную на.пра.вле.нно.сть: индивидуа.лиза.ция по.мо.щи 

о.тра.жа.е.тся в та.ксо.но.мии це.ле.й, ко.то.ра.я о.хва.тыва.е.т сле.дующие на.пра.вле.ния 

ра.бо.ты - фо.рмиро.ва.ние по.ве.де.ния, ко.рре.кцию эмо.цио.на.льно.й сфе.ры и 

фо.рмиро.ва.ние игро.вых де.йствий, уме.ний. 

За.да.ния сгруппиро.ва.ны с уче.то.м их о.сно.вно.й на.пра.вле.нно.сти, хо.тя 

при их выпо.лне.нии ко.рригируются и другие сто.ро.ны лично.сти. При ра.бо.те 

с про.гра.ммо.й тре.буе.тся тво.рче.ско.е приме.не.ние все.го ма.те.риа.ла, во.змо.жно, 

е.го видо.изме.не.ние в за.висимо.сти о.т индивидуа.льных о.со.бе.нно.сте.й ра.звития 

ре.бе.нка. В про.це.ссе за.нятий с де.тьми со сло.жным эффе.кто.м  сле.дуе .т 

приде.ржива.ться не.ко.то.рых о.бщих ре.ко.ме.нда.ций: 

- не.о.бхо.димо хва.лить ре.бе.нка за уча.стие и внима.ние не.за.висимо о.т 

ре.зульта.то.в, со.зда.ва.я те.м са.мым пре.дпо.сылки к да.льне.йше.й по.ло.жите.льно.й 

ко.ммуника.ции; 
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- по во.змо.жно.сти ра.зъяснять за.да.ние не с по.мо.щью сло.ве.сно.й 

инструкции, а же.ста.ми; избе.га.ть ре.зких движе.ний, по.выше.нно.го то.на в 

ра.зго.во.ре, бе.спо.рядка на ра.бо.че.м ме.сте.; 

- учитыва.ть в за.нятиях до.минирующие для ре.бе.нка инте.ре.сы, 

испо.льзо.ва.ть для ко.нта.кто.в е.го сте.ре.о.типные пристра.стия;  

- по.мнить о то.м, что не.а.де.ква.тна.я ре.а.кция ре.бе.нка мо.же.т о.зна.ча.ть 

пе.ре.уто.мле.ние либо не.до.по.нима.ние за.да.ния. В та.ко.м случа.е до.ста.то.чно 

со.кра.тить или упро.стить за.да.ние для упо.рядо.че.ния по.ве.де.ния. 

Ко.рре.кцио.нна.я по.мо.щь де.тям со сло.жными де.фе.кта.ми в ра.звитии  

являе.тся са.мым ва.жным а.спе.кто.м ра.звития ре.бе.нка. Че.м ра.ньше была на.ча.та 

ра.бо.та, те.м ме.ньше де.фе.кт суме.е.т усугубиться. Работа тре.буе.т те.рпе.ливо.сти, 

вдумчиво.сти, изо.бре.та.те.льно.сти, систе.ма.тично.сти, не.ша.бло.нно.го ре.ше.ния 

пе.да.го.гиче.ских про.бле.м. У ка.ждо.го ре.бе.нка сво.я про.бле.ма и в е.е ре.ше.нии 

тре.буе.тся индивидуа.льный по.дхо.д, за.инте.ре.со.ва.нно.сть и высо.ка.я 

мо.тива.ция все.х уча.стнико.в про.це.сса со.про.во.жде.ния.  

Ча.сто.та про.ве.де.ния индивидуа.льных за.нятий о.пре.де.ляе.тся ха.ра.кте.ро.м 

и сте.пе.нью выра.же.нно.сти на.руше.ния, во.зра.сто.м и индивидуа.льными 

психо.физиче.скими о.со.бе.нно.стями де.те.й.  

Психо .ло.гиче.ска.я ра.бо.та до.лжна про.хо.дить в те.сно.м со.трудниче.стве с 

ро.дите.лями, ко.то.рым да.ются по.дро.бные ре.ко.ме.нда.ции по о.рга.низа.ции 

о.смысле.нно.го вза.имо.де.йствия с ре.бе.нко.м, ме.няющие.ся и усло.жняющие.ся 

по ме.ре е.го про.движе.ния в эмо.цио.на.льно.м ра.звитии. 

На пе.рво.м эта.пе ко.рре.кцио.нно.й ра.бо.ты о.сно.вно.й за.да.че.й являе.тся 

уста.но.вле.ние ко.нта.кта для до.стиже.ния во.змо.жно.сти эмо.цио.на.льно 

то.низиро.ва.ть ре.бе.нка. Исхо.дно е.го мо.жно по.стро.ить лишь на о.сно.ве 

не.мно.гих зна.чимых впе.ча.тле.ний, ко.то.рые де.ти по.луча.ют в про.це.ссе 

по.ле.во.го движе.ния, выстра.ива.ния и со.зе.рца.ния зрите.льно.го ряда, 

про.сте.йше.й со.ртиро.вки пре.дме.то.в. Уста.но.вле.ние и по.дде.ржа.ние ко.нта.кта 

по.дкре.пляе.тся о.сто.ро.жным усиле.ние.м, эмо.цио.на.льно.й а.кце.нтуа.цие.й этих 

приятных для ре.бе.нка впе.ча.тле.ний с по.мо.щью сло.ве.сно.го ко.мме.нта.рия. 
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Ко.рре.кцио.нна.я ра.бо.та с де.тьми по фо.рмиро.ва.нию по.ве.де.ния 

на.пра.вле.на на пре.о.до.ле.ние и пре.дупре.жде.ние не.же.ла.те.льных 

по.ве.де.нче.ских ре.а.кций ре.бе.нка. Та.к, при по.ве.де.нии, прино.сяще.м вре .д 

са.мо.му се.бе, испо.льзуе.тся та.ктика пре.два.ре.ния та.ких де.йствий – быстро.е 

пе.ре.хва.тыва.ние руки, ко.то.рую ре.бе.но.к по.дно.сит ко рту для укуса, или 

о.то.двига.ние сто.ла о.т сте.ны во избе.жа.ние уда.ро.в го.ло.во.й о сте.ну. При 

о.пле.выва.нии ре.ко.ме.ндуе.тся вло.жить на мгно.ве.ние в ро.т ре.бе.нка ко.нчик 

са.лфе.тки, смо.че.нно.й кислым или го.рьким ра.ство.ро.м (ябло.чный уксус, со.к 

лимо.на, ра.ство.р по.лыни ). 

На.ра.ста.ние уста.ло.сти ре.бе.нка во вре.мя за.нятия и про.явле.ние а.гре.ссии 

(на.приме.р, хо.че.т уда.рить) по о.тно.ше.нию к взро.сло.му пре.дупре.жда.е.тся 

сле.дующими де.йствиями: пе.да.го.г за.де.ржива.е.т руку ре.бе.нка в сво.е.й руке и 

тве.рдо про.изно.сит: «Не бить!». Па.ра.лле.льно ре.бе.но.к о.буча.е.тся де.йствию 

(зна.ку, же.сту), инфо.рмирующе.му взро.сло.го о е.го не.же.ла.нии про.до.лжа.ть 

де.яте.льно.сть (о.трица.ние по.ка.чива.ние.м го.ло.вы, руки). При по.да.че ре.бе.нко.м 

та.ко.го сигна.ла е.го сле.дуе.т по.хва.лить, ра.зре.шить де.ла.ть не.ко.то.ро.е вре.мя то, 

что о.н за.хо.че.т, и то.лько по.сле это.го про.до.лжить за.нятие. 

Пре.кра.ще.ние де.яте.льно.сти и бро.са.ние пре.дме.то.в пре.дупре.жда.е.тся 

пе.ре.ключе.ние.м внима.ния ре.бе.нка с та.ких е.го де.йствий. Взро.слый 

за.де.ржива.е.т руку ре.бе.нка в сво.е.й руке, о.пуска.е.т и прижима.е.т е.е к те.лу, 

тве.рдым то.но.м про.изно.сит: «Не бро.са.ть!». В случа.е по.вто.ре.ния 

ра.збро.са.нные пре.дме.ты не по.днима.ются, за.нятие про.до.лжа.е.тся. 

Не.о.бхо.димо име.ть до.ста.то.чно.е ко.личе.ство дида.ктиче.ско.го ма.те.риа.ла, 

что.бы мо.жно было за.ко.нчить упра.жне.ние не по.днима.ясь. Та.к сле.дуе .т 

по.ступа.ть все.гда, ко.гда ре.бе.но.к что-то бро.сит. Е.сли же о.н суме.е.т высиде.ть 

за.нятие, не бро.са.я пре.дме.ты, на.до о.бяза.те.льно по.о.щрить е.го игрушко.й или 

ко.нфе.то.й, улыбко.й, сло.ва.ми. 

Ре.бе.но.к учится выпо.лнять не.бо.льшие по.сильные за.да.ния бе.з ре.че.во.й 

инструкции (мо.за.ика, кубики, рисо.ва.ние.). В по.ле зре.ния ре.бе.нка на.хо.дится 

во.зна.гра.жде.ние, ко.то.ро.е о.н по.лучит по выпо.лне.нии за.да.ния. Е.сли уче.ник 
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пре.кра.ща.е.т де.яте.льно.сть, взро.слый не по.дска.зыва.е.т и не да.е.т ника.ких 

ре.че.вых ука.за.ний. А в случа.е за.трудне.ния по.мо.га.е.т ре.бе.нку, по.дде.ржива.е.т, 

выпо.лняя за.да.ние е.го руко.й. По .сле выпо.лне.ния за.да.ния ре.бе.нка по.о.щряют. 

Е.сли ре.бе.но.к бе.ре.т в ро.т не.съе.до.бные пре.дме.ты, на них ка.па.ют 

го.рький ра.ство.р (на.приме.р, го.рчицу) и про.изно.сят: «В ро.т не бра.ть!». При 

выпо.лне.нии ре.бе.нка по.о.щряют. 

Е.сли ре.бе.но.к по.сто.янно за.да.е.т сте.ре.о.типные во.про.сы, о.рга.низуе.тся 

инте.ре.сна.я для не.го бе.зре.че.ва.я игра (ко.нструиро.ва.ние, рисо.ва.ние.). При это .м 

испо.льзуются две ча.шки: о.дна для ре.бе.нка, друга.я для пе.да.го.га. По.сле 

пра.вильно.го выпо.лне.ния за.да.ния пе.да.го.г кла.де.т в ча.шку ре.бе.нка 

не.бо.льшую игрушку (на.приме.р, из кинде.р-сюрприза.). Ка.к то.лько ре.бе.но.к 

за.да.е.т о.бычный во.про.с типа «По.е.де.м на а.вто.бусе.?», пе.да.го.г про.изно.сит: 

«За.кро.й ро.т!», ка.ча.е.т го.ло.во.й, пло.тно сжа.в губы. В это.м случа.е о.н за.бира.е .т 

из ча.шки ре.бе.нка о.дну игрушку и пе.ре.кла.дыва.е.т в сво.ю. По зна.ку игра 

про.до.лжа.е.тся, ре.бе.нка хва.лят, по.о.щряют игрушка.ми. Для пре.дупре.жде.ния 

по.вто.рно.го за.да.ва.ния во.про.со.в пе.да.го.г пре.до.сте.ре.га.юще по.днима.е.т па.ле.ц, 

по.ка.зыва.е.т на игрушку, сжима .е.т губы. Ко.гда за.да.ние выпо.лне.но и все 

игрушки в ча.шке ре.бе.нка, е.му да.е.тся во.змо.жно.сть по.игра.ть с ними. 

В случа.е куса.ния, о.пле.выва.ния других люде.й испо.льзуе.тся пе.ре.рыв: 

ре.бе.нка о.тно.сят (о.тво.дят) в уго.л и са.жа.ют на стул лицо.м к сте.не на 10-12 

се.кунд. Пе.да.го.г мо.лча ухо .дит, не ре.а.гируя на крик. Бо.ле.е про.до.лжите.льный 

пе.ре.рыв не.це.ле.со.о.бра.зе.н, та.к ка.к ре.бе.но.к мо.же.т за.быть причину на.ка.за.ния. 

За.те.м ре.бе.нка во.звра.ща.ют на ме.сто и про.до.лжа.ют ра.бо.ту с ним. 

Ко.рре.кцио.нна.я ра.бо.та по ра.звитию ко.ммуника.тивно.го по.ве.де.ния 

ве.де.тся в сле.дующих на.пра.вле.ниях: 

1. Пре.дупре.жде.ние психиче.ско.й исто.ща.е.мо.сти и пре.сыща.е.мо.сти 

путе.м сво.е.вре.ме.нно.й сме.ны и по.дбо.ра видо.в де.яте.льно.сти и пре.дме.то.в, 

до.зиро.ва.нно.й эмо.цио.на.льно.й по.дза.рядки. При это.м учитыва.ются 

спе.цифиче.ские инте.ре.сы и вле.че.ния, пре.дупре.жда.е.тся внутре.нний 

ко.нфликт, ко.то.рый мо.же.т ста.ть гла.вным пре.пятствие.м к до.стиже.нию 
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ко.ммуника.тивно.го вза.имо.де.йствия. По ме.ре ра.звития это.го ко.нфликта, 

со.зда.ва.е.мо.го по.будите.льными и за.гра.дите.льными импульса.ми к де.йствию, 

на.ра.ста.е.т внутре.нне.е на.пряже.ние ре.бе.нка. Во избе.жа.ние это.го сло.ве.сно.е 

о.бра.ще.ние со.че.та.е.тся с другими, не.ве.рба.льными спо.со.ба.ми по.бужде.ния. 

Не.це.ле.со.о.бра.зно упро.ща.ть за.да.чу, стре.мясь к по.эта.пно.му выпо.лне.нию 

де.йствия, по.мо.га.я ре.бе.нку ре.че.вым стимулиро.ва.ние.м на ка.ждо.м эта.пе, та.к 

ка.к в о.тве.т на ка.ждую про.сьбу-стимул у ре.бе.нка мо.же.т во.зникнуть 

про.тиво.де.йствие ре.гуляции взро.сло.го, что приво.дит к суммиро.ва.нию 

быстро на.ра.ста.юще.го не.га.тивизма и о.ста.но.вке ре.бе.нка уже на пе.рвых эта.па.х 

выпо.лне.ния за.да.ния.  

Приме.р. Ре.бе.но.к по за.мыслу взро.сло.го до.лже.н на.писа.ть на до.ске сво.е 

имя. Изве.стно, что это по.сильно для не.го ка.к в инте.лле.ктуа.льно.м, та.к и в 

о.пе.ра.цио.нно-те.хниче.ско.м о.тно.ше.нии. 

Пе.рвый ва.риа.нт. Взро.слый стре.мится сфо.рмиро.ва.ть у ре.бе.нка 

уста.но.вку на пра.вильно.е по.ве.де.ние: «По.слуша.й ме.ня внима.те.льно, будь 

умнице.й. Се.йча.с я по.про.шу те.бя о че.м-то, а ты по.ста.ра.йся все сде.ла.ть 

хо.ро.шо.!». За.те.м сле.дуют о.тде.льные про.сьбы о то.м, что.бы ре.бе.но.к по.до.ше.л 

к до.ске, взял ме.л, на.ча.л писа.ть... Не.ре.дко име.ют ме.сто по.о.щрите.льные и 

по.рица.те.льные ко.мме.нта.рии, за.ме.ча.ния и со.ве.ты по хо.ду выпо.лне.ния 

за.да.ния: «Видишь, ка.к хо.ро.шо у те.бя по.луча.е.тся! Мо.же.шь, ко.гда хо.че.шь. 

Да.ва.й, да.ва.й... Ста.ра.йся... Да.льше...». Ре.зульта.т же, ка.к пра.вило, 

о.трица.те.льный. 

Вто.ро.й ва.риа.нт. Взро.слый до.бро.же.ла.те.льно о.бра.ща.е.тся к ре.бе.нку: 

«На.пиши на до.ске сво.е имя!», не ко.мме.нтируе.т е.го по.сле.дующие де.йствия. 

В случа.е выпо.лне.ния ре.бе.нко.м за.да.ния сле.дуе.т по.ло.жите.льно .е 

по.дкре.пле.ние - эмо.цио.на.льно.е и (или) ве.ще.стве.нно.е. Вто.ро.й ва.риа.нт 

ре.а.лизуе.тся успе.шне.е, та.к ка.к ча.сть эта.по.в ре.бе.но.к выпо.лняе.т 

а.вто.ма.тизиро.ва.нно, импульсивно. По ме.ре за.кре.пле.ния нужных сте.ре.о.типо.в 

по.ве.де.ния ко.нтро.ль ре.бе.нка и взро.сло.го за выпо.лне.ние.м де.йствия 

по.дключа.е.тся бо.ле.е о.рга.нично, о.рга.низующа.я и про.ча.я по.мо.щь пе.да.го.га 
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во.спринима.е.тся бо.ле.е а.де.ква.тно. Уве.личива.е.тся во.змо.жно.сть 

ко.рре.ктиро.вки де.йствия ре.бе.нка, что свиде.те.льствуе.т о по.ло.жите.льных 

ре.зульта.та.х ра.бо.ты. 

2. Пре.два.ре.ние не.га.тивных де.йствий ре.бе.нка, фо.рмиро.ва.ние у не.го 

пра.вильно.го по.ве.де.ния. При это.м учитыва.ются е.го о.со.бе.нно.сти, на.приме.р, 

вста.е.т и убе.га.е.т во вре.мя за.нятия. Пе.да.го.г ула.влива.е.т на.ступле.ние та.ко.го 

мо.ме.нта по вне.шним призна.ка.м: шумно.е, ча.сто.е дыха.ние, по.сте.пе.нно.е 

усиле.ние двига.те.льных сте.ре.о.типий (сте.ре.о.типии - ра.ска.чива.ние туло.вища, 

ха.о.тично.е движе.ние па.льце.в рук и т. д.) Пре.два.ряя же.ла.ние ре.бе.нка, взро.слый 

са.м пре.дла.га.е.т е.му выпо.лнить эти де.йствия: «По.бе.га.й! О.тдо.хни!». По.винуясь 

со.бстве.нно.му привычно.му импульсу, ре.бе.но.к о.дно.вре.ме.нно выпо.лняе.т 

про.сьбу пе.да.го.га. В та.ко.й ситуа.ции во.змо.жны со.вме.стные па.ссивные 

де.йствия пе.да.го.га и ре.бе.нка - взро.слый иде.т или бе.жит рядо.м. За.те.м о.ни 

вме.сте во.звра.ща.ются на ме.сто, ра.бо.та про.до.лжа.е.тся. 

3. Па.ссивно.е выпо.лне.ние упра.жне.ния. Де.йствию ре.бе.нка 

со.о.бща.е.тся спе.циа.льный пуско.во.й мо.ме.нт для успе.шно.го е.го на.ча.ла, 

про.до.лже.ния и за.ве.рше.ния. Ре.бе.нку пре.дла.га.е.тся выпо.лнить ка.ко.е-либо 

за.да.ние. При это.м испо.льзуе.тся о.пре.де.ле.нный привле.ка.те.льный пре.дме.т 

(игрушка.) ка.к о.твле.ка.ющий ма.не.вр. Взгляд ре.бе.нка устре.мляе.тся на 

пре.дме.т, а в это вре.мя пе.да.го.г по.дта.лкива.е.т е.го руку в нужно.м на.пра.вле.нии. 

Та.ким о.бра.зо.м, ре.бе.но.к со.ве.рша.е.т де.йствие са.мо.сто.яте.льно, ка.к бы по.д 

во.зде.йствие.м вне.шне.го импульса. 

4. Пре.дъявле.ние ре.бе.нку (при про.явле.нии им не.га.тивизма.) двух 

ра.зличных по сте.пе.ни зна.чимо.сти, но тре.бующих о.дно.типно.го о.тклика 

стимуло.в к о.бще.нию. Пе.рвый стимул ка.к бы по.дго.та.влива.е.т ре.бе.нка, но не 

вызыва.е.т мо.ме.нта о.бще.ния. Вто.ро.й че.ре.з не.ко.то.ро.е вре.мя по.зво.ляе.т 

по.дучить о.т ре.бе.нка по.ло.жите.льную ре.а.кцию. 

Приме.р:но.вый во.спита.те.ль пре.дла.га.е.т ре.бе.нку по.смо.тре.ть на не.го, но 

не по.луча.е.т де.йствия. На по.до.бную про.сьбу не.по.сре.дстве.нно 

за.нима.юще.го.ся с ним пе.да.го.га ре.бе.но.к ре.а.гируе.т по.ло.жите.льно, не.смо.тря 
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на то, что ра.не.е по.до.бные де.йствия им не выпо.лнялись. У ре.бе.нка 

фо.рмируе.тся высо.ка.я мо.тива.ция к о.бще.нию. 

5. О.сла.бле.ние фикса.ции внима.ния ре.бе.нка на мо.ме.нте о.бще.ния ка.к 

сре.дство пре.о.до.ле.ния ко.ммуника.тивно.го ба.рье.ра при не.га.тивизме. 

Выпо.лне.ние де.йствия со.че.та.е.тся с пре.дна.ме.ре.нным о.твле.че.ние.м ре.бе.нка о.т 

тре.буе.мо.го де.йствия. Взро.слый о.твле.ка.е.т ре.бе.нка, на.приме.р, о .т 

пре.дло.же.нно.й вна.ча.ле игры в мяч чте.ние.м стихо.в вслух. Ре.бе.но.к выпо.лняе.т 

игро.вые де.йствия, не за.о.стряя на них сво.е.го внима.ния. Игра в мяч 

про.исхо.дит ка.к бы ме.жду про.чим. Че.м ле.гче, сво.бо.дне.е ре.бе.но.к со.ве.рша.е .т 

о.тве.тные движе.ния, че.м бо.льше о.н ра.зыгрыва.е.тся, те.м сме.ле.е пе.да.го.г 

фиксируе.т внима.ние ре.бе.нка на игре в мяч, т. е. о .сно.вно.м де.йствии, 

по.о.щряя, по.дба.дрива.я и по.пра.вляя е.го. По о.ко.нча.нии игры по.дче.ркива.е.тся 

по.ло.жите.льна.я зна.чимо.сть е.го успе.ха. 

6. Испо.льзо.ва.ние про.тиво.ре.чивых, вза.имо.исключа.ющих 

инструкций для о.сла.бле.ния фикса.ции внима.ния ре.бе.нка на о.бще.нии. 

Бла.го.да.ря та.ким инструкциям ре .бе.но.к вхо.дит в со.сто.яние, близко.е к 

за.пре.де.льно.му то.рмо.же.нию. При о.сто.ро.жно.м, не.ча.сто.м и кра.тко.вре.ме.нно.м 

испо.льзо.ва.нии это.го прие.ма пе.да.го.г мо.же.т до.биться живо.го, по.зитивно.го 

о.тно.ше.ния ре.бе.нка к да.нно.й ситуа.ции. Взро.слый при это.м эмо.цио.на.льно 

по.дде.ржива.е.т и стимулируе.т ре.бе.нка. 

 Приме.р: игра «Пина.й. Не пина.й». Ре.бе.но.к иде.т впе.ре.ди. Взро.слый 

мягко де.ржит е.го сза.ди за пле.чи, на.пра.вляе.т движе.ние. Впе.ре.ди ка.тится мяч. 

Пре.два.рите.льна.я инструкция: «Я те.бя буду про.сить, а ты не слуша.йся, де.ла.й 

на.о.бо.ро.т». За.те.м сле.дуют ко.ма.нды: «Пина.й! Не пина.й!» и т. д. Не.за.висимо 

о.т то.го, со.впа.да.е.т де.йствие ре.бе.нка с со.де.ржа.ние.м ко.ма.нд или про.тиво.ре.чит 

им, пе.да.го.г по.о.щряе.т: «Мо.ло.де.ц! Да.льше де.ла.й та.к же.!». В ито.ге пе.да.го.г 

пе.ре.хо.дит то.лько на ко.ма.нду «Пина.й мяч!» 

7. О.рга.низа.ция вза.имо.де.йствия прие.мо.м, в ко.то.ро.м ре.бе.но.к 

ста.вится в по.ло.же.ние ре.гулято.ра по.ве.де.ния взро.сло.го. Игро.ва.я ситуа.ция 

стро.ится пе.да.го.го.м та.к, что.бы любо.е вне.шне.е де.йствие ре.бе.нка, 
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двига.те.льно.е или ре.че.во.е, служило сигна.ло.м к о.пре.де.ле.нным де.йствиям 

взро.сло.го. 

Приме.р: игра «Ло.ша.дка.». Взро.слый - «ло.ша.дка.», ре.бе.но.к - «се.до.к» 

(ре.бе.нка мо.жно де.ржа.ть по.за.ди се.бя за руки). Игра на.сыща.е.тся 

ра.зно.о.бра.зными де.та.лями, усилива.ющими инте.ре.с и удо.во.льствие ре.бе.нка. 

На.до да.ть е.му во.змо.жно.сть ра.зыгра.ться, по.это.му вна.ча.ле не сле.дуе.т 

тре.бо.ва.ть выпо.лне.ния ка.ких-либо пра.вил. За.те.м взро.слый в про.це.ссе игры 

о.ста.на.влива.е.тся и про.сит ре.бе.нка по.да.ть ка.ко.й-нибудь сигна.л к 

про.до.лже.нию де.йствия: «Ска.жи «Но.!» и ло.ша.дка по.е.де.т!». Любую 

во.ка.лиза.цию или двига.те.льно.е де.йствие ре.бе.нка, про.изве.де.нные да.же 

бе.зо.тно.сите.льно к ситуа.ции, взро.слый во.спринима.е.т ка.к тре.буе.мый сигна .л 

к про.до.лже.нию игры и не.за.ме.длите.льно ко.мме.нтируе.т их ка.к 

по.ло.жите.льные: «Та.не.чка стукнула но.жка.ми - ло.ша.дка по.ве.зла.! Ло.ша.дка 

все.гда слуша.е.тся Та.не.чку!». 

8. Для снятия во.збужде.ния испо.льзуются игры типа «Узна .й 

пре.дме.т», «Эхо.».  

Приме.р: игра «Узна.й пре.дме.т». Ре.бе.но.к учится узна.ва.ть пре.дме.т по 

о.писа.нию е.го призна.ко.в взро.слым. Пе.да.го.г во.дит ре.бе.нка по ко.мна.те, то .т 

иде.т, о.бхва.тив взро.сло.го сза.ди за та.лию. Руки пе.да.го.га мягко по.дде.ржива.ют 

руки ре.бе.нка. О.ни идут, на.хо.дясь в те.сно.м те.ле.сно.м ко.нта.кте. Та.ка.я по.за и 

са.м ритм хо.дьбы по.ка.зыва.е.т, что взро.слый не смо.трит на ре.бе.нка, 

бла.го.тво.рно де.йствуют на уче.ника, спо.со.бствуют снятию у не .го 

на.пряже.ния. Инструкция: «Я вижу в ко.мна.те ка.ко.й-то пре.дме.т, о не.м я буду 

го.во.рить, а ты узна.й е.го. Ко.гда мы буде.м про.хо.дить мимо, да.й мне зна.ть, 

ска.жи что-нибудь!». Ре.бе.но.к, про.хо.дя мимо пре.дме.та, го.во.рит: «Да-да, да.е.т 

пре.дме.т взро.сло.му».  

Игра «Эхо.». Пе.да.го.г и ре.бе.но.к хо.дят по ко.мна.те, ка.к о.писа.но выше. 

Инструкция: «По.зо.ви эхо, ска.жи что-нибудь и о.но о.ткликне.тся!». Взро.слый 

те.рпе.ливо до.жида.е.тся любо.й во.ка.лиза.ции ре.бе.нка и сра.зу же о.тклика.е.тся 

по.до.бно эху. Это стимулируе.т инициа.тиву ре.бе.нка про.до.лжа.ть и ра.звива.ть 
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игру, вно.сить в не.е но.вые эле.ме.нты. Внима.те.льно.сть к сигна.ла.м ре.бе.нка е.сть 

усло.вие во.вле.че.ния е.го в ситуа.цию о.бще.ния и ро.ста е.го а.ктивно.сти. В случа.е 

на.ра.ста.ния не.га.тивизма у ре.бе.нка с РДА и не.во.змо.жно.сти е.го пре.о.до.ле.ния 

или смягче.ния в да.нный мо.ме.нт не сто.ит за.стре.ва.ть на это.й не.бла.го.по.лучно.й 

ситуа.ции, по.вто.рно о.бра.ща.ясь с про.сьба.ми к ре.бе.нку, та.к ка.к это мо.же.т 

спо.со.бство.ва.ть усиле.нию е.го не.га.тивизма. Пе.да.го.г до.лже.н де.йство.ва.ть 

виртуо.зно, бе.з не.о.пра.вда.нных за.де.рже.к и не за.по.лне.нных смысло.м па.уз, 

спо.со.бных све.сти на не.т по.ло.жите.льный ре.зульта.т и уста.но.вле.нный в 

пре.дыдущие мо.ме.нты о.бще.ния не.о.бхо.димый ко.нта.кту. 

В ка.че.стве ме.то.диче.ско.го руко.во.дства по фо.рмиро.ва.нию на.выко.в  

ра.спо.зна.ва.ния и выра.же.ния эмо.ций у де.те.й с РА.С мо.жно испо.льзо.ва.ть на.бо.р 

ка.рто.че.к «По.то.му что эмо.ции» а.вто.ро.в Ме.снянкино.й К.К, Фе.до.рякино .й 

К.А., Са.ре.ла.йне.н А.И., А.нище.нко С.И. А та.к же пра.ктиче.ско.е по.со.бие для 

ра.бо.ты с де.тьми, име.ющими о.ткло.не.ния в психо.физиче.ско.м ра.звитии и 

эмо.цио.на.льно.й сфе.ре «А.збука эмо.ций» И.В.Ко.ва.ле.ц. 

Методические рекомендации: 

Игры, по.мо.га.ющие уста.но.вить по.ло.жите.льный эмо.цио.на.льный 

ко.нта.кт с де.тьми. 

 «По.йма.ю», «До.го.ню» - игра про.во.дится сидя за сто.ло.м. Взро.слый 

де.ла.е.т вид, что хо.че.т по.йма.ть руку или па.льчик ре.бе.нка. Ре.бе.но.к ста.ра.е.тся 

о.тнять руку. 

«Спо.ю пе.се.нку», «Пе.се.нка про... (имя сына, до.чки)» - ре.бе.нка бе.рут на 

руки, гла.дят по го.ло.вке, по.ют е.му импро.визиро.ва.нную пе.се.нку о не.м. 

«Гла.зки» - вна.ча.ле за.крыва.е.т гла.зки ре.бе.но.к, за.те.м ма.ма. О.на 

о.ткрыва.е.т, о.бнима.е.т, це.луе.т ре.бе.нка, го.во.рит е.му ла.ско.вые сло.ва о гла.зка.х, 

о не.м са.мо.м. 

«На.рисуй до.ждик» - на высо.те эмо.цио.на.льно.го со.сто.яния ре.бе.нку 

пре.дла.га.е.тся по.рисо.ва.ть. Вме.сте с ним ма.ма рисуе.т «до.ждик, со.лнышко.». 

За.те.м испо.льзуются и это.т мо.ме.нт, и са.м на.рисо.ва.нный пре.дме.т: ре.бе.нку 

пре.дла.га.е.тся «по.йти на про.гулку», «встре.тить» ра.зных люде.й, игруше.чных 
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пе.рсо.на.же.й, «по.го.во.рить ними». Та.ким о.бра.зо.м ре.бе.но.к во.вле.ка.е.тся в 

ко.нта.кт. За.нятия по да.нно.й схе.ме про.во.дятся не.ско.лько ра.з в де.нь. 

 «О.жида.ние игрушки» - игрушку убира.ют со сто.ла, за.те.м кла.дут на то 

же ме.сто - у ре.бе.нка выра.ба.тыва.е.тся ре.фле.кс о.жида.ния. По.явле.ние игрушки 

до.лжно быть о.бяза.те.льным. «Ушки слуша.ют» - ре.бе.нка бе.рут на руки либо 

взро.слый по.дхо.дит к ре.бе.нку, сидяще.му на стуле, гла.дит по го.ло.вке (мо.жно 

приче.са.ть, е.сли ре.бе.нку это нра.вится), ше.пче.т на ушко ла.ско.вые сло.ва о не.м 

(ка.ко.й хо.ро.ший, кра.сивый, по.слушный и т. д.). 

«Вве.рх-вниз» - взро.слый ка.ча.е.т ре.бе.нка на сво.е.й вытянуто .й но.ге, 

приго.ва.рива.я: «Вве .рх - са.мо.ле.тики, вниз - мячик». 

«По.ска.че.м на ло.ша.дке.» - ре.бе.но.к «ка.та.е.тся» на ко.ле.нях взро.сло.го, е.му 

нра.вится, о.н до.во.ле.н. 

Игры ле.жа на ко.вре - ре.бе.нку ра.зре.ша.е.тся «ла.за.ть» по взро.сло.му, 

имитируя па.де.ния, пе.ре.во.ра.чива.ться на живо.т, спину. Ре.бе.но.к сме.е.тся. 

«Ма.сса.ж ре.бе.нку», «Ма.сса.ж кукле.» - по.гла.жива.ть спинку, руки, но.ги 

ре.бе.нка, приго.ва.рива.я: «По.гла.дим Та.не ручки...». За.те.м Та.ня са.ма де.ла.е .т 

ма.сса.ж сво.е.й кукле. Ре.бе.но.к по.сто.янно по.бужда.е.тся к а.ктивным де.йствиям, 

не.смо.тря на сла.бую мо.то.рику, вна.ча.ле - со.пряже.но, по.сте.пе.нно приуча.ясь к 

о.тра.же.нным де.йствиям. 

Игры  в во.де - про.во.дятся е.же.дне.вные игры, ре.бе.но.к не 

пе.ре.во.збужда.е.тся. В во.де пуска.ются ре.зино.вые игрушки, ко.ра.блики. Игры 

по.ло.жите.льно эмо.цио.на.льные, успо.ка.ива.ющие. 

«На.ш до.м», «По.стро.им до.м» - взро.слый вме.сте с ре.бе.нко.м стро.ит 

«но.рку», «ша.ла.ш», «до.м» за две.рью или о.ко.ло шка.фа, по.д сто.ло.м, где 

ре.бе.нку и взро.сло.му хо.ро.шо, те.пло. По сюже.ту: «Иде.т до.ждь, сне.г, ве.те.р, 

те.мно - а мы ниче.го не бо.имся, на.м хо.ро.шо.». В та.ко.й игро.во.й ситуа.ции де.ти 

испытыва.ют чувство сме.ло.сти, выбе.га.ют из укрытия и во.звра.ща.ются в не.го 

с по.бе.до.й, пре.о.до.ле.ва.я сво.и стра.хи. 

А.ктивно.сть ре.бе.нка ча.сто связа.на с а.уто.стимуляцие.й - 

то.низиро.ва.ние.м се.бя ра.зличными приятными о.щуще.ниями (о.со.бые 
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движе.ния, грима.сы, ве.рче.ние па.льца.ми, по.вто.ре.ние о.дних и те.х же сло.в). 

Взро.слый по.дключа.е.тся к за.нятиям ре.бе.нка, не пре.дла.га.я ниче.го но.во.го, 

пре.о.бра.зо.выва.е.т по.сте.пе.нно ме.ха.ниче.ские сте.ре.о.типные де.йствия в 

эмо.цио.на.льную игру. Со.зда.ние спо.ко.йно.й, не.ярко.й о.бста.но.вки, не 

тра.вмирующе.й ре.бе.нка, ла.ско.вый го.ло.с пе.да.го.га, о.тсутствие ре.зких 

движе.ний и приста.льно.го взгляда по.мо.га.ют избе.жа.ть о.трица.те.льных 

эмо.цио.на.льных со.сто.яний. 

«Психо.дра.ма.» 1-й ва.риа.нт. На листе ка.рто.на ле.жа.т выре.за.нные 

бума.жные фигурки во.ро.бья и двух ко.ше.к. Ре.бе.нку пре.дла.га.ют: «По.дуй на 

фигурки - убе.жит во.ро.буше.к о.т ко.ше.к или не.т?». В про.це.ссе игры у ре.бе.нка 

мо.же.т про.явиться двига.те.льно-а.ффе.ктивно.е во.збужде.ние (изме.не.ние по.зы, 

движе.ния и др.). О.н стре.мится выпо.лнить про.сьбу, пре.о.до.ле.ва.я со.бстве.нный 

не.га.тивизм, мо.же.т схва.тить ко.шку, смять е.е. О.н стре.мится выпо.лнить 

про.сьбу, пре.о.до.ле.ва.я со.бстве.нный не.га.тивизм, мо.же.т схва.тить ко.шку, смять 

е.е. Взро.слый по.дде.ржива.е.т де.йствия ре.бе.нка: «Хо.че.шь по.мять ко.шку? 

По.мни! Мо.ло.де.ц! Во.т та.к! Е.ще сильне.е.! Во.т ка.ко.й ко.мо.че.к по.лучился!». 

Это по.мо.га.е.т о.бле.гчить со.сто.яние ре.бе.нка. Импульсивно.е по.ве.де.ние 

уступа.е.т ме.сто ко.нтро.лируе.мо.му. Уме.ньша.е.тся а.ффе.ктивно.е на.пряже.ние, 

о.н на.чина.е.т ко.о.рдиниро.ва.ть сво.и де.йствия в со.о.тве.тствии с про.сьба.ми 

пе.да.го.га. Из вто.ро.й ко.шки ко.мо.че.к де.ла.е.тся спо.ко.йне.е и уве.ре.нне.е. По.сле 

уста.но.вле.ния ко.нта.кта взро.слый це.ле.на.пра.вле.нно руко.во.дит де.йствиями 

ре.бе.нка: «А во.ро.буше.к хо.ро.ший. Ты спа.с е.го о.т ко.ше.к, е.го не буде.м мять. 

Да.й мне е.го.!». Ре.бе.но.к по.да.е.т во.ро.бушка пе.да.го.гу, взяв е.го с листа ка.рто.на. 

 Психо.дра.ма.», 2-й ва.риа.нт. Испо.льзуются игрушки зве.ре.й (во.лк, е.ж, 

ме.две.дь и др.), вызыва.ющие у ре.бе.нка в о.бычно.й о.бста.но.вке чувство стра.ха. 

Пре.дла.га.е.тся эмо.цио.на.льна.я игра, в ко.то.ро.й по.дче.ркива.е.тся, ка.кие 

зве.рюшки сла.бые, бе.зза.щитные. По.д влияние.м та.ко.й бла.го.приятно.й 

ситуа.ции ре.бе.но.к пе.ре.хо.дит о.т стра.ха к мягким, успо.ка.ива.ющим игро.вым 

де.йствиям. О.н уже не бо.ится, чувствуе.т се.бя бо.льшим, сильным 

по.кро.вите.ле.м ме.лких, е.ще не.да.вно пуга.вших е.го зве.ре.й. Стра.х по.бе.жда.е.тся. 
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Со.вме .стно.е рисо.ва .ние в игра.х «Мы те .бя не бо.имся», «По.рисуе.м 

вме.сте.», «Психо.дра.ма.», 3-й ва.риа.нт. О.сво.бо.жде.нию о.т тре.во.ги и 

на.пряже.ния эффе.ктивно спо.со.бствуе.т уничто.же.ние на рисунке 

тра.вмирующе.го (пуга.юще.го ре.бе.нка.) о.бъе.кта, что по.зво.ляе.т на гла.за.х у 

ре.бе.нка со.зда.ть друго.й игро.во.й о.бра.з. В про.це.ссе рисо.ва.ния уче.ник вво.дит 

в рисуно.к о.бъе.кт, ко.то.ро.го о.н бо.ится (на.приме.р, рисуе.т че.рно.й кра.ско.й 

во.лка.). Пе.да.го.г с ла.стико.м или бе.ло.й кра.ско.й «про.го.няе.т» во.лка, стира.я 

либо за.кра.шива.я е.го. Ре.бе.но.к ра.дуе.тся, го.во.рит: «Ухо.ди, мы те.бя не 

бо.имся!». «Я сильне.е.». В инте.ре.сную, приятную для ре .бе.нка игру 

по.сте.пе.нно вво.дится сюже.т тра.вмирующе.й е.го ситуа.ции. При это.м пе.да.го.г 

по.дче.ркива.е.т силу и хра.бро.сть уче.ника, по.дба.дрива.е.т е.го. В ко.нце игры 

пуга.ющий о.бъе.кт (на.приме.р, со.ба.ка.) пре.вра.ща.е.тся в ма.ле.нько.е, сме.шно.е 

суще.ство, ко.то.рым ле.гко ма.нипулиро.ва.ть а.утично.му ре.бе.нку, не испытыва .я 

чувства тре.во.ги и стра.ха. 

О.буче.ние де.те.й «языку чувств» ве .де.тся по сле.дующим на.пра.вле .ниям: 

О.буче.ние прие.ма.м выде.ле.ния изо.бра.же.нно.й за.фиксиро.ва .нно.й 

эмо.ции. Испо.льзуют о.тде.льные ка.ртинки с эмо.цио.на.льным фо.но.м, 

фо.то.ка.рто.чки, иллюстра.ции к книга.м, спе.циа.льные уче.бные диа.фильмы, 

игрушки. Де.ти узна.ют, на.зыва.ют и по.ка.зыва.ют ра.зличные эмо.цио.на.льные 

со.сто.яния. 

Формы упражнений. 

Игры-за.га.дки в стихо .тво.рно.й фо.рме (на.приме.р: «Пе.тушился, 

пе.тушился за.бияка-пе.тушо.к. За.бияке где-то в дра.ке о.то.рва.ли гре.бе.шо.к!»). 

Игро.вые ма.нипуляции и игры с эмо.цио.на.льно дина.миче.скими 

игрушка.ми- пе.рсо.на.жа.ми (ме.ха.ниче.скими, рыча.жко.выми, ре.зино.выми с 

по.движно.й мимико.й и па.нто.мимико.й); Пе.трушка на шнурка.х и ша.рнира.х; 

ва.нька-вста.нька.; за.во.дно.й ще.но.к; за.яц-ба.ра.ба.нщик; ша.га.ющие куклы; 

на.бо.ры игруше.к, изо.бра.жа.ющих живо.тных с де.те.ныша.ми; фигурки люде.й; 

игрушки-биба.бо и др. Игры: «По.игра .й с ве.се.ло.й игрушко.й», «По.жа .ле.й 

за.йку», «По.ка .жи, ка.к мо.жно по.игра.ть с это.й игрушко.й» и т. д. 
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Игры: «По.ка .жи (выбе.ри, на.йди, сде.ла.й, да.й...) ка.ртинку или 

иллюстра.цию в книге (ве.се.лую, грустную, ра.до.стную)». «По.ка .жи мне...». 

Взро.слый сме.е.тся, хмурится, грустит, хло .па.е.т в ла.до.ши, а ре.бе.но.к выбира.е.т 

эмо.цию, со.о.тве.тствующую фо.то.ка.рто.чку, ка.ртинку или рисуно.к. Е.сли 

мо.же.т, на.зыва.е.т е.е. 

«Сде.ла.й, ка.к на.рисо.ва .но.». Ре.бе.но.к выбира.е.т фо.то или ка.ртинку, 

ра.ссма.трива.е.т е.е и изо.бра.жа.е.т за.фиксиро.ва.нную на не.й эмо.цию. 

«До.рисуй, что.бы по.лучило .сь ве.се.ло.е лицо.». Ко.нструиро.ва.ние эмо.ций 

(до.стра.ива.ние и по.стро.е.ние эмо.цио.на.льных о.бра.зо.в). Испо.льзуются 

ка.ртинки с ра.зно.й сте.пе.нью не.до.рисо.ва.нно.сти. 

«Ра .зго.во.р с игрушко.й». У ре.бе.нка спра.шива.ют о на.стро.е.нии игрушки: 

«По.че.му о.на ве.се.ла.я и до.во.льна.я или грустна.я, что мо.жно сде.ла.ть для куклы, 

что.бы о.на за.сме.яла.сь и о.бра.до.ва.ла.сь?». Кукла уста.ми ре.бе.нка о.тве.ча.е.т на 

эти во.про.сы. Уче.ник в это.й игре выступа.е.т в двух ро.лях: в сво.е.й со.бстве.нно.й 

и в ро.ли куклы. 

«По.чувствуй чувство...». Игра с испо.льзо.ва.ние.м схе.ма.тичных 

изо.бра.же.ний че.ло.ве.че.ских эмо.ций по.мо.га.е.т в о.буче.нии ре.бе.нка 

ра.спо.зна.ва.нию эмо.цио.на.льных со.сто.яний о.кружа.ющих и ра.сшире.нию 

«эмо.цио.на.льно.го.» сло.ва.рно.го за.па.са. Ре.бе.нку пре.дла.га.ют ра.ссмо.тре.ть 

ка.ртинки, изо.бра.зить са.мо.му увиде.нную эмо.цию на сво.е.м лице и на.зва.ть 

со.о.тве.тствующе.е чувство. О.рие.нтиро.во.чный испо.льзуе.мый сло.ва.рь: 

выра.же.ние гла.з: на.сме.шливо.е, хитро.е, о.зо.рно.е, пе.ча.льно.е, о.биже.нно.е, зло.е, 

испуга.нно.е, жа.лко.е, про.сяще.е, жа.ло.стливо.е.; выра.же.ние лица: ве.се.ло.е, 

се.рдито.е, хо.ро.ше.е, пло.хо.е, пе.ча.льно.е и т. д. ра.до.сть спо.ко.йствие грусть 

- удо.вле.тво.ре.ние. 

- смуще.ние. 

- на.сме.шка. 

- зло.сть 

- не.до.во.льство. 

- стра.х 
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О.буче.ние прие.ма.м, на.пра.вле.нным на ра.спо.зна.ва .ние инто.на .ций и 

инто .ниро.ва.нно.й ре.чи. 

Формы упражнений. 

Про.слушива.ние за.писе.й эмо.ций, выра .же.нных в звуке: крик, пла.ч, 

сме.х, вскрик, не.ра.збо.рчивый ше.по.т с о.тте.нка.ми ра.до.сти, тре.во.ги и др. 

Про.слушива.ние музыка.льных эмо.цио.на .льных о.бра.зо.в, испо.лне.нных 

на ра.зных музыка.льных инструме.нта.х. 

Ра .зличные «уга .да.йки», «до.стра.ива .ния», включе.ния в ра.зно.о.бра.зные 

по фо.рме и со.де.ржа.нию ко.нте.ксты (ка.ртинки, те.ксты и др.). 

Уме.ние изо.бра.зить, ка.к ше.пчутся листья, ка.к бушуе .т мо.ре, ка.к рычит 

тигр и т. д. 

 О.буче.ние прие.ма.м ре.че .во.й и по.ве.де.нче .ско.й этики на эмо.цио.на .льно.й 

о.сно.ве. О.дно.вре.ме.нно с о.буче.ние.м ре.че.вым и по.ве.де.нче.ским но.рма.м, 

спо.со.бствующим ра.звитию че.ло.ве.че.ских ко.нта.кто.в, иде.т о.ткрытие ре.бе.нку 

и са.мим ре.бе.нко.м смысла ра.зличных фо.рм этике.та (ве.жливых выра.же.ний, 

приве.тствий, извине.ний, ве.жливых фо.рм по.ве.де.ния). 

Формы упражнений. 

Про.игрыва.ние сце.но.к по.лярными пе.рсо.на .жа.ми с со.о.тве.тствующим 

по.ве.де.ние.м и выска.зыва.ниями. 

Со.пе .ре.жива.ние и со.де.йствие другим (пе.рсо.на.жа.м из ска.зо.к, игр, 

ра.сска.зо.в, стихо.тво.ре.ний), фо.рмиро.ва.ние со.циа.льно це.нных эмо.ций, та.ких, 

ка.к со.стра.да.ние, со.пе.ре.жива.ние, гне.в, о.сужде.ние, удивле.ние. Про.игрыва.ние 

по.до.бных сце.но.к са.мими де.тьми (по их по.ло.жите.льно.му ва.риа.нту). 

Про.игрыва.ние сце.но.к со встре.че.й, прие.ма.ми и про.во.да.ми го.сте.й, 

ритуа .ло.м да.ре.ния по.да.рко.в. 

 О.буче.ние прие.ма.м и спо.со.ба.м а.на.лиза со.бстве.нных эмо.ций. 

О.буче.ние уме.нию виде.ть со сто.ро.ны сво.й эмо.цио.на.льный о.бра.з и 

со.о.тно.сить е.го с ко.нкре.тно.й ситуа.цие.й и ко.нкре.тными людьми. 

Формы упражнений. 
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Ра .ссма.трива.ние со.бстве.нно.й мимики пе .ре.д зе.рка.ло.м (е.сли ре.бе.но.к не 

бо.ится зе.рка.ла.), уста.но.вле.ние связи ме.жду мимиче.скими про.явле.ниями и 

эмо.цио.на.льным са.мо.чувствие.м. 

«Я кра.сива.я» - ра.ссма.трива.ть се.бя в зе.рка.ле, улыба.ясь, сме.ясь. 

«Уме .ня кра.сивые ба.нтики (туфли, пла.тье.)» - а.на.ло.гично пре.дыдуще.й 

игре. 

«Я а.ртист» - узна.ть, что изо.бра.жа.е.т ре.бе.но.к пе.ре.д зе.рка.ло.м 

О.буче.ние па.нто.мимике. Ра.спо.зна.ва.ние, во.спро.изве.де.ние, 

изо.бра.же.ние. Изо.бра.же.ние и о.тга.дыва.ние ра.зличных по.хо.до.к, ко.мпле.ксо.в 

движе.ний, прыжко.в, присущих о.пре.де.ле.нным о.бъе.кта.м. Игры: «Уга .да.й, кто 

та .к де.ла.е.т», «По.ка .жи, ка.к ска.че.т», «Узна.й, кто та.к хо .дит» и др. 

«Та .не .ц». Та.нце.ва.льна.я психо .те.ра.пия - о.со.ба.я фо.рма психо.ло.гиче.ско.го 

тре.нинга, сре.дство психо.ло.гиче.ско.й ра.згрузки и спо.со.б о.птимиза.ции 

ра.звития лично.сти. В та.нце ре.бе.но.к выра.жа.е.т ка.ко.й-либо о.бра.з. Те.мы для 

по.дска.зки: «Ста.нцуй «ба.бо.чку», «за.йку», «цве.то.к», «де.ре.во.», «ко.нфе.ту», 

«утюг» и др.». 

По.сле по.ка.за о.бра.за пе.ре.хо.дят к по.ка.зу чувства: «Ста.нцуй «ра.до.сть», 

«ка.приз», «стра.х», «удивле.ние.», «ве.се.лье.», «жа.ло.сть». Гла.вно.е - 

изо.бра.же.ние чувств движе.ние.м, а не мимико.й. Испо.льзуе.тся люба.я музыка, 

кро.ме пе.се.н с по.нятным для ре.бе.нка смысло.м. 

«Па .нто .мима.». Спо.со.бствуе.т а.ктивиза.ции во.о.бра.же.ния, со.о.тне.се.нию 

во.о.бра.жа.е.мо.й ситуа.ции с де.йствие.м и по.ка.зу е.е в ре.а.льно.й жизни. Ре.бе.нку 

пре.дла.га.ют по.ка.за.ть ка.ко.е-либо во.о.бра.жа.е.мо.е де.йствие (сбо.р ябло.к и 

скла.дыва.ние их в ко.рзины, стирка бе.лья, пе.ре.но.с тяже.сте.й) и пе.ре.да.ть 

пре.дпо.ла.га.е.мые эмо.цио.на.льные о.щуще.ния. 

«Тро.пинка .». Игра стро.ится на а.ктивиза.ции во.о.бра.же.ния и 

со.про.во.жда.ющих е.го по.ло.жите.льных эмо.циях. Для со.зда.ния 

о.птимистиче.ско.го «чувстве.нно.го.» фо.на, стимуляции о.бра.зных 

двига.те.льных пре.дста.вле.ний и во.о.бра.же.ния ре.бе.нку пре.дла.га.ют про.йти по 

во.о.бра.жа.е.мо.й тро.пинке с пре.о.до.ле.ние.м ра.зличных пре.пятствий (мо.стик, 
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лужи, руче.й, ка.мни). Та.ка.я эмо.цио.на.льно о.кра.ше.нна.я игра по.мо.га.е .т 

о.бо.га.тить пра.ктиче.ский и игро.во.й о.пыт ре.бе.нка и являе.тся де.йстве.нным 

сре.дство.м ко.рре.кции на.руше.ний в эмо.цио.на.льно.й сфе.ре ре.бе.нка. 

Вся ко.рре.кцио.нно-ра.звива.юща.я ра.бо.та с де.тьми с РА.С стро.ится на 

о.сно.ве игры. При о.бсле.до.ва.нии игро.во.й де.яте.льно.сти ре.бе.нка о.бра.ща.е.тся 

внима.ние на уро.ве.нь е.го вза.имо.де.йствия во вре.мя игры с другими де.тьми 

(игра о.дино.чна.я, рядо.м, с кра.тко.вре.ме.нным либо до.лго.вре.ме.нным 

вза.имо.де.йствие.м). Выясняе.тся на.личие игро.вых де.йствий, уме.ний, сюже.та. 

О.бра.ща.е.тся внима.ние на испо.льзо.ва.ние игрушки в со.о.тве.тствии с е.е 

функцио.на.льным на.зна.че.ние.м, испо.льзо.ва.ние пре.дме.то.в-за.ме.стите.ле.й, 

уме.ние выпо.лнять це.по.чку игро.вых де.йствий. Уто.чняе.тся уро.ве.нь 

трудно.сте.й ре.бе.нка для пре.дло.же.ния е.му по.сильных за.да.ний. О.пре.де.ляе.тся, 

на.ско.лько тяже.ло а.утично.му ре.бе.нку про.изво.льно со.сре.до.то.читься, по.нять 

тре.бо.ва.ния пе.да.го.га, усво.ить спо.со.б де.йствия, а за.те.м о.суще.ствить е.го. 

О.бра.ща.е.тся о.со.бо.е внима.ние на спе.цифиче.ские, избира.те.льные 

инте.ре.сы ре.бе.нка (лье.т во.ду, ра.збра.сыва.е.т игрушки и т. д.). Эту ситуа .цию 

испо.льзуют для о.рга.низа.ции ко.нта.кта пе.да.го.га и уче.ника. На.приме.р, вме.сто 

пре.дло.же.ния взро.сло.го по.игра.ть с мячо.м ре.бе.но.к присе.да.е.т на ко.рто.чки. 

Пе.да.го.г сра.зу же ре.а.гируе.т: «Ка.ка.я за.ме.ча.те.льна.я лягушка по.лучила.сь!», 

за.те.м пре.дла.га.е.т по.вто.рить: «Ну-ка е.ще, по.прыга.й!». В случа.е о.тка.за 

пе.да.го.г не на.ста.ива.е.т, а ста.ра.е.тся пе.ре.ключить внима.ние ре.бе.нка на друго.й 

о.бъе.кт. При это.м не за.быва.е.т о то.м, что на на.ча.льных эта.па.х о.буче.ния ва.жна 

о.бща.я о.рга.низа.ция по.ве.де.ния ре.бе.нка: фо.рмиро.ва.ние уста.но.вки на 

выпо.лне.ние за.да.ния, усидчиво.сти, ко.нце.нтра.ции внима.ния. По.это.му, с 

о.дно.й сто.ро.ны, по.дкре.пляе.тся же.ла.е.мо.е по.ве.де.ние ре.бе.нка, а с друго.й - 

испо.льзуются е.го инте.ре.сы, сте.ре.о.типы для уде.ржива.ния е.го внима.ния. 

Ва.жно испо.льзо.ва.ть спо.нта.нный инте.ре.с ре.бе.нка к о.кружа.юще.му 

миру, уме.ть тво.рче.ски о.быгра.ть о.бъе.кт, привле.кший е.го внима.ние. 

На.приме.р, пе.да.го.г пре.дла.га.е.т ре.бе.нку для игры мо.за.ику. То.т ра.збра.сыва.е .т 

е.е, пе.да.го.г го.во.рит: «Ка.ко.й кра.сивый са.лют, по.игра.е.м вме.сте.!». Игра 
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про.до.лжа.е.тся. Та.ко.е о.быгрыва.ние взро.слым про.те.стных де.йствий ре.бе.нка, 

пре.о.бра.зо.ва.ние и ко.мме.нтиро.ва.ние их ка.к о.смысле.нно игро.вых вызыва.е.т у 

ре.бе.нка чувство удо.вле.тво.ре.ния, ра.до.сти. Это о.бле.гча.е.т да.льне.йшую 

о.рга.низа.цию е.го по.ве.де.ния. 

В игре а.утично.го ре.бе.нка пре.о.бла.да.ют ма.нипуляции, ча.сто с 

не.игро.выми пре.дме.та.ми (винтики, пуго.вицы). На.блюда.ются сте.ре.о.типные 

де.йствия: выкла.дыва.ния ка.ртино.к, ка.рто.че.к, игруше.к и других пре.дме.то.в в 

длинный ряд. Игра не .ко.ммуника.тивна.я, де.ти игра.ют мо.лча о.дни, ча.сто не 

о.тклика.ются на о.бра.ще.ние. 

Для во.вле.че.ния ре.бе.нка в игру пре.дла.га.ются со.вме.стные про.стые 

де.йствия: пуска.ть и ло.вить мыльные пузыри; та.нце.ва.ть с ле.нто.чка.ми, 

ша.ра.ми, фла.жка.ми; ло.вить во.здушные ша.рики; хо.дить по.д музыку; слуша.ть 

пе.ние или са.мим пыта.ться пе.ть. 

О.буче.ние де.те.й игро.вым де.йствиям о.сно.выва.е.тся на со.зда.нии у них 

по.ло.жите.льно.го о.тно.ше.ния к игрушка.м. Это.му спо.со.бствуют игры с 

ма.шино.й, мишко.й, ма.тре.шко.й и другими игрушка .ми. Ре.бе.нка уча.т 

выпо.лнять о.дни и те же де.йствия с ра.зными о.бъе.кта.ми: ко.рмить за.йку, 

куклу, мишку и т. д. Изме .не.ние и усло.жне.ние име.ющихся сте.ре.о.типо.в 

по.ве.де.ния ре.бе.нка про.во.дятся вве.де.ние.м в них но.вых эмо.цио.на.льно 

по.ло.жите.льно о.кра.ше.нных де.та.ле.й. 

Пе.рвые сюже.тные игры де.те.й с про.явле.ниями а.утизма все.гда сна.ча.ла 

слишко.м о.бо.бще.ны. На.приме.р, игра «Путе.ше.ствие.» за.ключа.е.тся в двух 

де.йствиях: по.е.ха.ли - прие.ха.ли. Ре.ко.ме.ндуе.тся по.сте.пе.нно на.по.лнять е.е 

ра.зно.о.бра.зными де.та.лями: выбо.р сре.дств пе.ре.движе.ния (а.вто.бус из 

стульчико.в); выбо.р по.путчико.в кукла, за.йка.); вве.де.ние це.ли путе.ше.ствия 

(про.гулка с за.йко.й в скве.р). Эта ра.бо.та о.че.нь длите.льна.я, та.к ка.к при о.тка.зе 

ре.бе.нка о.т пре.дло.же.ний не.льзя на.ста.ива.ть, что.бы не вызва.ть на.ра.ста.ния 

не.га.тивизма. Не сто.ит лишний ра.з о.бра.ща.ться к ре.бе.нку с про.сьбо.й, ко.гда е.го 

внима.ние по.гло.ще.но че.м-то другим, - лучше по.про.бо.ва.ть не.на.вязчиво 

о.твле.чь е.го, а за.те.м о.бра.титься с про.сьбо.й. 
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3.3 Теоретичесие рекомендации для родителей, воспитывающих 

детей с расстройство аутистического спектра 

Семейные факторы влияют на жизнь и психологичсекое благополучие 

каждого ребенка, особенно если в семье есть дети с РАС. Успешное 

взаимодействие родителей с ребенком – это взаимные чувства, семейные 

ценности, понимание ответственности, поведение, эмоции родителей. 

Важность Вашего личного психическое состояния. Внутренее 

состояние родителей оказывает значительное влияние на жизнь и здоровье 

ребенка. Ограничивают взаимодействие, снижают внимание к нуждам ребенка 

– нервозность, депрессии, стрессы, травмы. Данные состояния не дают 

объективно оценить возможности ребенка. Доброжелательная атмосфера в 

семье значительно повышает шансы детей с аутизмом к адаптации в социуме, 

а крики и ругань в семье могут напугать ребенка, вызвать у него истерику, 

раздражительность родителя повышает тревожность ребенка, вследствие чего 

он вновь больше склонен к раздражениям и большего ухода в себя. 

Самообразование. Систематическое чтение книг, научных статей, 

журналов, форумов родителей в области РАС, благотворно повлияет на 

психологическое благополучие ребенка и родителя. Важна именно 

системность, цикличность в подходе, а не применение различных вариантов 

на основе чужого положительного опыта. Каждый человек индивидуален и 

необходимо делать акцент и ориентироваться на конкретно вашего ребенка и 

его характеристики. Не копируйте чужие способы воспитания, понаблюдайте 

за вашим ребенком и найдите подходящие для него методы. 

Расписание/ распорядок дня, правила: сформулируйте ваше ежедневное 

расписание дня и, по возможности, строго его соблюдайте.  

Каждый день в одно и то же время ребенку нужно:  

- вставать и ложиться спать;  

- принимать пищу;  

- гулять, играть.  
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Составьте график на ближайшие мероприятия, например, поход в гости 

к родственникам, поход за продуктами, посещение театра, музея, покупка 

новых вещей. Для лучшего восприятия информаци используйте фотографии и 

картинки. Если  произошли неожиданные, значительные изменения дня, 

следует ожидать нежелательное поведение или даже истерику у ребенка. 

График позволяет ребенку чувствовать себя уверенней в окружающей среде. 

Не нужно сразу объяснять все правила поведения (в доме, на улице, в 

общественных местах), необходимо объяснять (показывать на картинках) 

постепенно. Правила должны висеть дома на видном месте.  

Расписание дня обычно упоминает основные периоды дня или недели: 

1. Встать.  

2. Одеться.  

3. Водные процедуры.  

4. Позавтракать.  

5. Пойти на остановку.  

6. Приехать в школу, зайти в класс.  

7. Сесть в автобус, доехать до дома.  

8. Пообедать. 

9. Поиграть во дворе.  

10. Сделать домашние задания.  

11. Поужинать.  

12. Посмотреть мультфильм.  

13. Принять ванну и надеть пижаму.  

14. Лечь в постель, почитать книгу с папой.  

15. Выключить свет.  

Система коммуникации: ваш ребенок может общаться с помощью языка 

жестов, рисунков, карточек, планшета и т.д. Важно, чтобы все члены семьи 

принимали и поддерживали именно этот вариант коммуникации, тогда вы 

быстрее найдете с ребенком общий язык. Если ребенок может 
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говорить/общаться жестами, тогда поощряйте его за устные слова/жесты и 

требуйте их. 

Ограниченный доступ к поощрениям: свободный доступ означает, что 

если ребенку нравится смотреть мультфильм, то у него есть возможность 

смотреть их целый день, или если ребенок вместо обеда перекусывает 

сладким, то в любой момент может взять целую горсть конфет. Необходимо 

не допускать свободного доступа, а если такое все же произошло, то нужно 

понемногу и аккуратно вводить ограничения. Поощрять ребенка нужно за 

хорошие и полезные дела (например, если после игры убрал все игрушки на 

место, то может посмотреть любимый мультик или съесть конфетку). Если у 

вашего ребенка есть свободный доступ к любимым делам, то с точки зрения 

психологии ребенку нет необходимости выполнять задания ради чего-то, так 

как у него есть свободный доступ ко всему, что он пожелает.  

Предметы для мультимодальной сенсорной стимуляции: подберите 

предметы, с которыми ваш ребенок сможет манипулировать и 

взаимодействовать, чтобы получить нужную сенсорную стимуляцию, так что 

ему не придется целый день бродить по дому и мычать, трясти руками или 

кружиться на месте. Это большие гимнастические мячи, батут, сенсорные 

коробки с разнообразными предметами, светящиеся игрушки, пальцевые 

краски и так далее. Если вы выходите, то целесообразно брать с собой 

сенсорную сумку. Предметы, которые может включать сенсорная сумка: 

- противошумные наушники (наушники для работы на стройке и 

шумном производстве). Важно выбрать наушники, которые удобно носить, не 

сдавливают голову и лишь приглушают шум, но не мешают слышать чужую 

речь. Такие наушники позволяют помочь людям с повышенной 

чувствительностью к шуму – проблемой многих людей с аутизмом;  

- силиконовые или иные беруши, как и наушники, предназначены 

для людей с повышенной чувствительностью к шуму. Некоторым людям не 

подходят наушники, другие не выносят ощущения от берушей.  
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- простые солнцезащитные очки со средним затемнением для 

людей, которые слишком чувствительны к яркому свету;  

- приятные на ощупь тактильные игрушки («лохматая» игрушка из 

силикона, антистрессовые игрушки для сжимания, танглы (tangle), которые 

можно вертеть в руках). Многим детям и взрослым помогает, если они могут 

занять чем-то руки. Это уменьшает стресс и перегрузку, а заодно снижает риск 

попыток потрогать экспонаты;  

- предметы, которые можно рассматривать для получения 

визуальной стимуляции (гелевые часы, светящиеся игрушки и так далее). 

Место для отдыха: выделите тихий угол в доме и положите туда 

предметы, помогающие успокоиться (подушки, мягкое кресло-мешок, мяч). 

Когда ребенок расстроен или страдает от перегрузки, объясните ему, что ему 

нужно отдохнуть. Направьте ребенка в место для отдыха и помогите ему 

заняться чем-нибудь успокаивающим (глубоко и медленно дышать, считать до 

пяти). Используйте визуальные подсказки, чтобы показать ребенку, какие 

шаги нужно сделать, чтобы успокоиться. Хвалите и поощряйте ребенка за 

улучшения в его настроении. С течением времени вы сможете только 

подсказывать ребенку, что нужно успокоиться, и он сможет самостоятельно 

пойти в место для отдыха, практиковать упражнения для релаксации и 

вернуться, когда почувствует себя лучше.  

Научитесь отказывать. Приучайте ребенка к словам «нет», «нельзя». 

Иначе малыш не поймет, что некоторые его поступки причинят боль – он 

будет толкать детей на площадке или бить маму и т. д.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Те.о.ре.тиче.ско.е изуче.ние психо.ло.го-пе.да.го.гиче.ско.й лите.ра.туры 

по.ка.за.ло, что о.тде.льные на.пра.вле.ния по.ста.вле.нно.й про.бле.мы на.хо.дят сво.е 

о.тра.же.ние в ра.бо.та.х ра.зных иссле.до.ва.те.ле.й. Вме.сте с те.м выяснило.сь, что 

про.бле.ма до.стиже.ния психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия де.те.й ста.рше.го 

до.шко.льно.го во.зра.ста с РАС тре.буе.т спе.циа.льно.го изуче.ния. В хо.де 

иссле.до.ва.ния были по.до.бра.ны и а.да.птиро.ва.ны ме.то.ды ра.бо.ты по 

фо.рмиро.ва.нию психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия. 

Результаты, полученные в ходе исследования, по.дтве.рдили гипо.те.зу 

иссле.до.ва.ния и позволили сделать вывод о том, что уро.вень ра.звития 

психо.ло.гиче.ско.го бла.го.по.лучия де.те.й ста.рше.го до.шко.льно.го возраста с РАС 

ниже, чем у нормотипичных детей, и на.хо.дится на не.до.ста.то.чно.м уро.вне у 8 

де.те.й (40%), на до.ста.то.чно.м уро.вне у 9 де.те.й (45%), на о.птима.льно.м уро.вне 

у 3 де.те.й (15%); 

Предложены методические рекомендации для родителей, 

воспитывающих детей с РАС, а так же разработана программа игровой 

деятельности, направленная на повышение психологического благополучия 

детей с РАС, в которой учитывается уровень сформированности 

психологического благополучия ребенка и основополагающие принципы, 

лежащие в основе построения психологических программ (принцип 

возрастно-психологических особенностей ребенка, принцип индивидуального 

подхода к детям в воспитании и обучении с учетом их актуального и 

потенциального уровней развития, принцип создания положительного 

эмоционального фона отношений ребенка и взрослого в процессе совместной 

деятельности, принцип активного включения всех членов семьи в работу с 

ребенком с РАС). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Статистика аутистов по всему миру 

 

 

Рисунок А.1 – статистика аутистов по всему миру 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета для родителей «Какие методы в воспитании ребенка вам близки. 

Стили общения в семье» 

Таблица 1.Б - Анкета для родителей 

1. Хорошо ли вы знаете своего ребёнка? Да Иногда Нет (не знаю) 

2. Много ли внимания вы уделяете воспитанию 

своего ребенка? 

   

3. Часто ли вы хвалите своего ребенка за его успехи?    

4. Радуетесь ли Вы вместе с ребенком его успехам?    

5. Каждые выходные Вы организуете и проводите 

совместно досуг? 

   

6. За успехи вместо похвалы Вы не покупаете 

дорогие вещи, подарки, не даете ребенку деньги? 

   

7. Если Вы огорчены, то своим видом не показываете 

это? 

   

8. При проступке Вы не ругаете ребенка, не кричите 

на него, не обзываете. 

   

9. Вместо наказания Вы не запрещаете ребенку 

смотреть телевизор, играть в компьютер и т.д. 

   

10. В Вашей семье не допустимо наказываете 

трудом? 

   

11. В воспитательных целях не используете 

запрещение ребенку гулять, общаться с друзьями? 

   

12. Вы не применяете физическую силу 

(подзатыльник, ремень)? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тест – опросник родительского отношения Л.Я.Варга, В.В. Столина 

Цель проведения: выявление родительского отношения как фактора, 

влияющего на эмоциональное самочувствие ребенка в семье и инструмента, 

формирующего у детей здоровьесберегающее поведение.  

Таблица В.1 – Текст опросника  

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.    

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.    

3. Я уважаю своего ребенка.    

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.    

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если 

они его травмируют.  

  

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения.    

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.    

8. Мой ребенок часто неприятен мне.    

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.    

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему 

большую пользу.  

  

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.    

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.    

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком.    

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые кроме презрения ничего 

не стоят.  

  

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый.    

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтоб досадить мне.    

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как губка.    

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании.    

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет порядочный 

человек.  

  

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.    

21. Я принимаю участие в своем ребенке.    
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Продолжение таблицы В.1 

 
22. К моему ребенку липнет все дурное.    

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.    

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немножко стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось.  

  

25. Я жалею своего ребенка.    

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне взрослее.    

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свободное время.    

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким.  

  

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку.    

30. Я мечтаю, чтоб мой ребенок достиг всего того, что не удалось мне в жизни.    

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого от 

него.  

  

32. Я стараюсь выполнять все просьбы своего ребенка.    

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка.    

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.    

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по -своему прав.    

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.    

37. Я всегда считаюсь с ребенком.    

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства.    

39. Основная причина капризов моего ребенка – это эгоизм, упрямство и лень.    

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком.    

41. Самое главное, чтоб у ребенка было спокойное и беззаботное детство.    

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.    

43. Я разделяю увлечения своего ребенка.    

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.    

45. Я понимаю огорчения своего ребенка.    

46. Мой ребенок часто раздражает меня.    

47. Воспитание ребенка – сплошная нервотрепка.    

48. строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.    

49. Я не доверяю своему ребенку.    

50. За строгое воспитание дети благодарят потом.    
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Окончание таблицы В.1 

 
51. иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка.    

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.    

53. Я разделяю интересы своего ребенка.    

54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-нибудь самостоятельно.    

55. Мой ребенок вырастет неприспособленным к жизни.    

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.    

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья своего ребенка.    

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком.    

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.    

60. Я не высокого мнения о способностях своего ребенка и не скрываю этого от него.    

61. Очень желательно, чтоб ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его 

родителям.  

  

 

Ключи к опроснику. 

1. Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 

39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 

2. Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 33, 36.  

3. Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58.  

4. Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.  

5. «Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61.  

 

Порядок подсчета тестовых баллов.  

При подсчете тестовых баллов по всем шкалам учитывается ответ «верно».  

Высокий тестовый балл по соответствующим шкалам интерпретируется как:  

- отвержение,  

- социальная желательность,  

- симбиоз,  

- гиперсоциализация,  

- инфантилизация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Проективная методика «Моя семья» 

Рисунки детей с РАС Рисунки нормотипичных детей 

  

  

  

 

Рисунок Г.1 – Рисунки на тему «Моя семья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Тест определения уровня тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. А.мен) 

 Инструкция. 

1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет с малышами» 

2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и 

малышом» 

3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное?» 

4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка 

печальное или веселое? Он (она) одевается» 

5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми» 

6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет 

у этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать» 

7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное? Он (она) в ванной» 

8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

печальное или веселое?» 

9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого бенка: 

веселое или печальное?» 

10. Агрессивное нападение «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: печальное или веселое?» 

11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки» 

12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

печальное или веселое?» 
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13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой» 

14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: печальное или веселое? Он (она) ест». 

 Во избежание навявывания выборов у ребенка в инструкции чередуется 

название лица. Дополнительные вопросы ребенку не задаются. 

Анализ результатов: Протоколы каждого ребенка подвергаются 

количественному и качественному анализу. 

Количественный анализ. На основании данных протокола вычисляется 

индекс тревожности ребенка (ИТ), который равен процентному отношению 

числа эмоционально негативных выборов (печальное лицо) к общему числу 

рисунков (14): 

ИТ = (Число эмоциональных негативных выборов/14) х 100% 

В зависимости от уровня ИТ дети подразделяются на 3 группы: 

а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 

б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 

в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 

Качественный анализ. Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. 

Делаются выводы относительно возможного характера эмоционального опыта 

ребенка в данной (и подобной ей) ситуации. Особенно высоким проективным 

значением обладают рис. 4 («Одевание»), 6 («Укладывание спать в 

одиночестве»), 14 («Еда в одиночестве»). Дети, делающие в этих ситуациях 

отрицательный эмоциональный выбор, вероятнее всего, будут обладать 

высоким ИТ; дети, делающие отрицательные эмоциональные выборы в 

ситуациях, изображенных на рис. 2 («Ребенок и мать с младенцем»), 7 

(«Умывание»), 9 («Игнорирование») и 11 («Собирание игрушек»), с большей 

вероятностью будут обладать высоким или средним ИТ. 

Наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, 

моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими детьми», 

«Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», 
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«Изоляция»). Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, 

моделирующих отношения ребенок - взрослый («Ребенок и мать с 

младенцем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), и в 

ситуациях, моделирующих повседневные действия («Одевание», 

«Укладывание спать в одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек», 

«Еда в одиночестве»). 

 

Рисунок Д.1 – Cтимульный материал (для девочки) к тесту тревожности (Р. 

Тэммл, В. Амен, М. Дорки) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Проективная методика «Кактус» (графическая методика М.А. 

Панфиловой) 

Рисунки детей с РАС Рисунки нормотипичных детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.1 – Рисунки на тему «Кактус» 
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Приложение Ж 

Методика «Лесенка» Дембо-Рубинштейн (модификация В.Г. Щур)  

Инструкция: Если на лесенке расположить всех ребят, то здесь (показать 

1, 2  ступеньку, не называя номер) будут стоять самые хорошие ребята, здесь 

(3, 4, 5) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (6, 7 ступеньки) – самые плохие. 

На какую ступеньку ты поставишь себя? Объясни почему». В случае 

затруднений с ответом повторите инструкцию еще раз. 

Обработка результатов и интерпретация 

Ступеньки 1, 2  – завышенная самооценка. 

В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую 

ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я себя очень 

люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с ними». 

Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, молчит, 

улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитой рефлексией 

(способностью анализировать свою деятельность и соотносить мнения, 

переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). 

Ступеньки 3, 4, 5 – адекватная самооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю 

маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю 

читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это нормальный 

вариант развития самооценки. 

Ступеньки 6, 7 – заниженная самооценка 

Как правило, это связано с определенной психологической проблемой. 

В беседе ребенок может о ней рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни 

плохой, потому что я бываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда 

на братика своего кричу)». Здесь на лицо проблемы во взаимоотношениях в 

семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и 

учительница меня ругают за это». 
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Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен комплекс негативных, 

постоянно влияющих на ребенка факторов. 

 

 

Рисунок Ж.1 – Методика «Лесенка» Дембо-Рубинштейн   
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