
Пять рекомендаций родителям, воспитывающим детей с  

расстройством аутистистического спектра. 

1. При контакте с ребенком необходимо исключить психологическое 

давление на него, угрозы и физическое наказание.  

2. Рекомендуется избегать ситуаций, провоцирующих вспышки негативизма, 

предупреждать и преодолевать нежелательные реакции ребенка, используя 

не директивную, гибкую тактику управления.  

3. Эффективными оказываются «материнские» принципы взаимодействия. 

Для ребенка с трудностями в развитии взаимодействие с матерью играет 

исключительно важную роль, что убедительно отражено в зарубежной 

литературе по проблемам детства.  

4. При организации коррекционной работы необходимо учитывать 

указанные в литературе особенности, свойственные детям с РДА. В связи с 

этим взрослый стремится к предупреждению психической истощаемости и 

пресыщаемой путем своевременной смены и подбора видов деятельности 

и предметов. 

5. Поддержание оптимального психического тонуса ребенка, согласно 

рекомендациям специалистов по детскому аутизму, достигается путем 

дозированной эмоциональной подзарядки. 

 

 Из практики работы с аутичными детьми известно, что в ус-

тановлении контакта с ними может быть полезно использование так 

называемой приманки, т. е. предмета, обладающего для ребенка 

высокой привлекательностью. 

  

 Общение с ребенком по поводу такого предмета может быть 

успешным.  

 

 Внешние проявления ориентировочного поведения у аутичных детей 

могут быть крайне редуцированы и искажены. Тем не менее, адресуя 

ребенку положительно значимый для него стимул, можно уловить 

признаки возникшей ориентировочной реакции и потребность в 

исследовательских действиях. Прежде всего это направленность 

взгляда на актуальный объект. Взор ребенка может быть устойчиво и 

длительно направленным, а может быть скользящим и вновь 



возвращающимся к объекту. Возможны также поворот корпуса, 

перемещение тела в сторону объекта, протягивание рук к нему. 

Задача родителей и педагогов заключается в том, чтобы в каждом 

отдельном акте коммуникативного взаимодействия побудить ребенка к 

коммуникативному отклику; внести момент, обеспечивающий редукцию 

реакции негативизма так, чтобы уровень мотивации превышал уровень 

негативизма; положительно подкреплять коммуникативное действие 

ребенка. 

Главная цель приемов — обеспечить следование ребенка позитивным 

моделям коммуникативного поведения. Условия, в которых ожидаемое 

действие выполняется ребенком формально, автоматически или случайно, 

отвечают коррекционным требованиям начальных этапов работы. При 

этом условно-рефлекторным путем формируется основа наиболее 

адекватных коммуникативных реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Взаимодействие с аутичными детьми 

1. 1. Неэффективно разбивать задания, состоящие из ряда последовательных 

действий, на этапы, так как это усугубляет развитие реакции негативизма. 

Более удачный подход заключается в формулировании ребенку общей 

задачи. 

2. Словесная просьба взрослого может быть выполнена в том случае, когда 

он сумеет предупредить этой просьбой заведомо известные ему действия 

ребенка, которые наиболее вероятны в последующий момент. Этим 

способом несложно овладеть, изучив привычки и характерные 

особенности поведения ребенка в различных ситуациях. 

3. С учетом особенностей динамики процессов, связанных с негативизмом, 

возможно успешное использование контрастных по силе стимулов. Речь 

идет о последовательном предъявлении ребенку двух стимулов различной 

степени значимости для него, но требующих однотипного отклика. При 

этом сначала используется более сильный побудитель к действию, потом 

более слабый. Первый стимул провоцирует внутренний конфликт и не 

позволяет рассчитывать на позитивный отклик ребенка. Второй стимул 

используется через некоторое время с расчетом на положительную 

реакцию. В этих условиях вероятность позитивного реагирования на 

второй стимул повышается. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что 

сформированная ранее мотивация еще сохраняется на достаточном уровне, 

а негативизм, проявления которого отличаются выраженной ме-

ханичностью, ослабевает соответственно ослаблению второго 

стимулирующего воздействия. 

4. Существенную роль в преодолении коммуникативного барьера при 

негативизме играет ослабление фиксации внимания ребенка на моменте 

общения. Побуждение к действию сочетается с преднамеренным 

отвлечением внимания ребенка от требуемого действия, которое 

осуществляется как бы, между прочим, нечаянно. Ослабление фиксации 

внимания ребенка на общении может быть достигнуто также с помощью 

противоречивых инструкций. Взаимоисключающие друг друга просьбы 

вводят ребенка в состояние, близкое к запредельному торможению. При 

грубом использовании этого приема ребенок действует как автомат, а при 

более осторожном — наблюдается эмоционально положительное отно-

шение ребенка к такой ситуации. 



5. Если нет конкретной возможности преодоления или смягчения 

негативизма в данный момент, лучше не застревать на этой 

неблагополучной ситуации, повторно обращаясь с просьбами к ребенку. 

Действия взрослого должны быть по возможности виртуозными и без 

неоправданных задержек и незаполненных смыслом пауз. Часто такая 

пауза сводит на нет тот сиюминутный контакт, который был установлен в 

предыдущий момент общения. 

Коррекционная работа с аутичным ребенком 

Коррекционная работа с таким ребенком имеет два основных направления: 

1. Преодоление аффективной патологии, что особенно актуально на 

начальных этапах работы, 

2. Формирование целенаправленной деятельности. 

На этом этапе, возможно, появятся достаточно хорошие результаты. Это 

обрадует родителей, и они будут считать, что завершение коррекционной 

работы очень близко. Здесь наступает один из опасных моментов работы, 

так как после первого «прорыва скорлупы» ребенка, первых больших 

успехов обязательно наступает достаточно длительный этап упорной рабо-

ты, своеобразное «плато» в успехах ребенка, без получения новых, 

существенных результатов. 

Только после закрепления у ребенка потребности в контакте, когда 

взрослый становится для него положительным аффективным центром 

ситуации, когда появляется спонтанное аффективное обращение ребенка 

ко взрослому, можно начать усложнение форм контактов, предложить 

свои, новые формы взаимодействия и игры. 

Усложнение форм контактов должно идти постепенно, с опорой на 

сложившийся стереотип взаимодействия. Ребенок должен быть уверен, что 

усвоенные им формы не будут разрушены и он не останется 

«безоружным» в общении. 

Усложнение форм контакта должно идти по пути не столько предложения 

его новых вариантов, сколько осторожного введения новых деталей в 

структуру существующих форм. 

Необходимо строго дозировать аффективные контакты с ребенком. 

Продолжение взаимодействия в условиях психического пресыщения, 

когда даже приятная ситуация становится для ребенка дискомфортной, 



может вновь погасить его аффективное внимание к взрослому, разрушить 

уже достигнутое. 

Необходимо помнить, что при достижении аффективной связи с ребенком, 

смягчении его аутистических установок он становится более раним в 

контактах, и его надо особенно беречь от ситуаций конфликта с близкими. 

При установлении аффективного контакта необходимо учитывать, что это 

не является самоцелью всей коррекционной работы. Задачей является не 

просто центрирование ребенка на психологе, а установление аффективного 

взаимодействия для совместного овладения окружающим миром. 

 


