
Психолого–педагогические особенности детей и подростков с РДА 

Аутизм проявляется в форме отсутствия социального использования имеющихся речевых навыков; 

нарушений в ролевых и социально-имитационных играх; низкой синхронности и отсутствия взаимности 

в общении; недостаточной гибкости речевого выражения и относительного отсутствия творчества и 

фантазии в мышлении; отсутствия эмоциональной реакции на вербальные и невербальные попытки 

других людей вступить в беседу; нарушенного использования тональности и выразительности голоса для 

модуляции общения; такого же отсутствия сопровождающей жестикуляции, имеющей усилительное или 

вспомогательное значение при разговорной коммуникации. 

Это состояние характеризуется также ограниченным, повторяющимся и стереотипным поведением, 

интересами и активностью и проявляется тенденцией устанавливать жесткий, раз и навсегда заведенный 

порядок во многих аспектах повседневной жизни. Обычно это относится к новым видам деятельности, а 

также к старым привычкам и игровой активности. Может наблюдаться особая привязанность к 

необычным, чаще жестким предметам, что наиболее характерно для раннего детского возраста. Дети 

могут настаивать на особом порядке выполнения ритуалов нефункционального характера; может иметь 

место стереотипная озабоченность датами, маршрутами или расписаниями; частыми являются моторные 

стереотипии; характерно проявление особого интереса к нефункциональным элементам предметов 

(таким, как запах или осязательные качества поверхности); ребенок может противиться изменениям 

заведенного порядка или деталей его окружения (таких, как украшения или меблировка дома). 

Помимо этих специфических диагностических признаков дети с аутизмом часто обнаруживают ряд 

других неспецифических проблем, таких как фобии (страхи), нарушения сна и приема пищи, вспышки 

гнева и агрессивность. Достаточно часты самоповреждения. 

Большинству детей с аутизмом не хватает спонтанности, инициативности и творчества в 

организации досуга, а при принятии решений им трудно использовать общие понятия (даже когда 

выполнение задач вполне соответствует их способностям). Характерные для аутизма специфические 

проявления дефекта меняются по мере возраста ребенка, но на протяжении зрелого возраста этот дефект 

сохраняется, проявляясь во многом сходным типом проблем социализации, поведения и интересов. 

При аутизме могут быть любые уровни умственного развития, но примерно в трех четвертях 

случаев имеется отчетливая умственная отсталость. 

                        Особенности психических функций при раннем детском аутизме 

Для всех детей с ранним детским аутизмом характерна болезненная гиперстезия (повышенная 

чувствительность) к обычным сенсорным раздражителям: тактильным, температурным, свету, звукам. 

Обычные краски действительности для такого ребенка чрезмерны, неприятны, травмирующи. Поэтому 

окружающая среда, нормальная для здорового ребенка, для аутичного ребенка является источником 

постоянного отрицательного фона ощущений и эмоционального дискомфорта. Человеческое лицо 

особенно часто бывает сверхсильным раздражителем, отсюда избегание взгляда, прямого зрительного 

контакта. Ребенок, как в скорлупу, «уходит» в свой внутренний мир от чрезмерных раздражителей. 

Страхи занимают одно из ведущих мест в формировании аутистического поведения этих детей. Как 

правило, дети сами не жалуются на страхи. Но при налаживании контакта выясняется, что многие 

обычные окружающие предметы и явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды, звук 

ветра), некоторые люди вызывают постоянное чувство страха. Страхи, пережитые в прошлом, 

сохраняются длительно, иногда годами, и нередко являются причиной поведения, воспринимаемого 

окружающими как нелепое. Выясняются и более сложные формы страхов: смерти и в то же время жизни, 

боязнь окружающего в связи с ощущением своей несостоятельности. Чувство страха вызывает все новое: 

отсюда стремление к сохранению привычного статуса, неизменности окружающей обстановки, перемена 

которой нередко воспринимается как нечто угрожающее, вызывая бурную реакцию тревоги на самые 

незначительные попытки изменения привычного существования: режима, перестановки мебели, даже 

смены одежды. С состояниями страхов связаны различные защитные действия и движения, носящие 

характер ритуалов. 

Аутистические страхи искажают, деформируют предметность восприятия окружающего мира. 

Полученные данные позволяют предположить, что стойкие страхи способствуют эмоционально 



отрицательно окрашенному представлению об окружающем мире, препятствуют формированию его 

устойчивости и тем самым вторично усиливают страх перед ним. 

Такие дети нередко могут иметь хорошие интеллектуальные возможности, даже быть парциально 

одаренными в различных областях: обладать абсолютным музыкальным слухом, играть в шахматы, 

рисовать, считать. Однако для их интеллектуальной деятельности в целом типичны нарушения 

целенаправленности, затруднения в концентрации внимания, явная пресыщаемость. Имеется 

определенная вычурность мышления, склонность к символике. 

Наиболее же характерным является аутическая направленность всей интеллектуальной 

деятельности. Игры, фантазии, интересы и интеллектуальная деятельность в целом далеки от реальной 

ситуации. Содержание их монотонно, поведение однообразно. Дети годами одержимо играют в одну и ту 

же игру, рисуют одни и те же рисунки (часто – отдельные предметы), совершают одни и те же 

стереотипные действия (включают и выключают свет или воду, стереотипно бьют по мячу и т.д.), 

попытки прервать которые часто безуспешны. И в возрасте 8–10 лет игры часто носят манипулятивный 

характер. При этом характерно предпочтение манипуляций с неигровыми предметами: палочками, 

бумажками и т.д. 

Аутизм отчетливо проявляется и в речи. Нередко при потенциально большом словарном запасе и 

способности к сложным оборотам дети не пользуются речью для общения. В одних случаях это может 

быть полный или почти полный мутизм (отказ от речи), в других – аутичная речь, обращенная в 

пространство, к самому себе, эхолалии (повторение слов, фраз) при ответах на вопросы. Характерно 

отсутствие употребления личных местоимений, речь о себе во втором или третьем лице. Тембр и 

модуляция голоса неестественны, часто вычурны и певучи. При недоразвитии коммуникативной 

функции речи нередко наблюдается повышенное стремление к словотворчеству, неологизмам, 

бесцельному манипулированию звуками, слогами, отдельными фразами из стихов и песен. 

Уже с раннего детства отмечается сенсорная и эмоциональная гиперестезия: даже в младенческом 

возрасте дети отрицательно реагируют на яркие игрушки, страдают от громких звуков, прикосновений 

одежды. Сначала эта чувствительность приводит к чрезмерной ориентировочной реакции, состоянию 

возбужденности. В дальнейшем она как бы истощается, внимание ребенка становится трудно привлечь, 

он мало или совсем не реагирует на обращение, игрушку, что иногда приводит к ложным опасениям в 

отношении слепоты или глухоты. 

Также с возрастом более четким становится характер речевых расстройств. Нарушение 

коммуникативной стороны речи с длительным сохранением в речевом развитии звукоподражательных, 

автономных слов, которые сосуществуют с общеупотребляемыми словами, делает речь аутичного 

ребенка вычурной и нередко труднодоступной для понимания. 

К основным трудностям, мешающим психическому развитию аутичного ребенка, могут быть 

отнесены следующие: 

– дефицит психической активности; 

– тесно связанные с ним нарушения инстинктивно-аффективной сферы; 

– нарушения сенсорики; 

– нарушения двигательной сферы; 

– нарушения речи. 
 


