
Что такое аутизм?

Как помочь аутичному ребенку?

"Аутичность  (от  греческого  -  "сам")  -  обозначает  крайние  формы  нарушения
контактов, уход от реальности в мир собственных переживаний". Такое определение
аутизма  дано  в  психологическом  словаре.  Этот  термин,  впервые  введенный
швейцарским психиатром и психологом Э. Блейлером, обозначает целый комплекс
психических и поведенческих расстройств.

Обычно выделяют три основные области, в которых аутизм проявляется особенно
ярко:  речь  и  коммуникация;  социальное  взаимодействие;  воображение,
эмоциональная сфера.

В  качестве  основных  симптомов  аутизма  называют  трудности  в  общении  и
социализации,  неспособность  установления  эмоциональных  связей,  нарушение
речевого развития, однако следует отметить, что для аутизма характерно аномальное
развитие  всех  областей  психики:  интеллектуальной  и  эмоциональной  сфер,
восприятия, моторики, внимания, памяти.

Выделяют четыре основных формы проявления аутизма.



1. Полная  отрешенность  от  происходящего.  Дети  с  этой  формой  аутизма
демонстрируют  в  раннем  возрасте  наибольший  дискомфорт  и  нарушение
активности,  которые  затем  преодолевают,  выстроив  радикальную
компенсаторную защиту: они полностью отказываются от активных контактов
с внешним миром. Такие дети не откликаются на просьбы и ничего не просят
сами, у них не формируется целенаправленное поведение. Они не используют
речь, мимику и жесты. Это наиболее глубокая форма аутизма, проявляющаяся
в полной отрешенности от происходящего вокруг.

2. Активное  отвержение.  Дети  этой  группы  более  активны  и  менее  ранимы  в
контактах со средой, однако для них характерно неприятие большей части мира. Для
таких  детей  важно  строгое  соблюдение  сложившегося  жесткого  жизненного
стереотипа,  определенных ритуалов.  Их должна окружать привычная обстановка,
поэтому наиболее остро их проблемы проявляются с возрастом, когда становится
необходимым выйти за границы домашней жизни, общаться с новыми людьми. У
них  наблюдается  множество  двигательных  стереотипов.  Они  могут  пользоваться
речью,  однако  их  речевое  развитие  специфично:  они  усваивают,
прежде всего, речевые штампы, жестко связывая их с конкретной ситуацией. Для
них характерен рубленый телеграфный стиль.

3. Захваченность  аутистическими  интересами.  Дети  этой  группы  отличаются
конфликтностью, неумением учитывать интересы другого, поглощенностью одними
и  теми  же  занятиями  и  интересами.  Это  очень
"речевые"  дети,  они  обладают большим словарным запасом,  однако они  говорят
сложными,  "книжными"  фразами,  их  речь  производит  неестественно  взрослое
впечатление.  Несмотря  на  интеллектуальную  одаренность,  у  них  нарушено
мышление,  они  не  чувствуют  подтекста  ситуации,  им  трудно  воспринять
одновременно несколько смысловых линий в происходящем.

4. Чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействия. Центральная
проблема  детей  этой  группы  -  недостаточность  возможностей  в  организации
взаимодействия  с  другими  людьми.  Для  этих  детей  характерны  трудности  в
усвоении двигательных навыков, их речь бедна и грамматична, они могут теряться в
простейших социальных ситуациях. Это наиболее легкий вариант аутизма.

По статистике, глубокий аутизм встречается только у одного ребенка из тысячи. В
повседневной практике, в детском саду или в школе, мы, как правило, сталкиваемся
с детьми,  имеющими лишь отдельные аутистические признаки.  Среди мальчиков
аутизм встречается в 4-5 раз чаще, чем среди девочек.

Причины  возникновения  аутизма  в  настоящее  время  до  конца  не  исследованы.
Большинство  авторов  относят  к  ним  нарушения  внутриутробного  развития  и
истощающие  болезни  раннего  детства.  У  аутичных  детей  чаще  обычного



наблюдаются  мозговые  дисфункции,  проявляются  нарушения  биохимического
обмена. Аутизм нередко сочетается с другими психическими расстройствами.

Портрет аутичного ребенка

Симптомы  аутизма  можно  обнаружить  уже  в  первые  месяцы  жизни  ребенка.  У
аутичных детей нарушается "комплекс оживления",  характерный для нормального
развивающихся  младенцев.  Такой  ребенок  слабо  реагирует  на  свет,  на  звук
погремушки.  Гораздо  позднее  своих  сверстников  он  начинает  узнавать  мать.  Но,
даже узнав ее, он не тянется к ней, не улыбается, не реагирует на ее уход. Для него
характерен отсутствующий, неподвижный взгляд "мимо", "сквозь" человека, он не
откликается на свое имя.

Внимание  аутичного  ребенка  может  неожиданно  и  надолго  привлечь  какой-либо
яркий  предмет,  однако  также  неожиданно  ребенок  может  панически  испугаться
любого предмета:  портрета  на  стене,  собственных пальчиков.  У такого младенца
часто  наблюдаются  двигательные  стереотипы:  он  может  часами  раскачиваться  в
коляске или в кроватке, однообразно размахивать руками, длительное время издавать
одни и те же звуки.

И в более старшем возрасте аутичные дети кажутся отрешенными, безразличными к
окружающему. Зачастую они избегают прямого (глаза в глаза) взгляда, и даже если
смотрят  на  человека  в  упор,  то  просто  разглядывают отдельные  части  лица  или
детали одежды. Такие дети обычно стремятся уйти от контактов с окружающими
людьми. Существует мнение, что у них отсутствует желание общаться, в отличие от
тревожных детей, которые хотят и ждут контактов, но по какой-либо причине боятся
вступить в общение.

От коллективной игры аутичные дети отказываются, предпочитая индивидуальную
игру в уединении. Причем они могут одержимо годами играть в одну и ту же игру,
рисовать одни и те же рисунки. Например, 5-летний мальчик на просьбы взрослых
нарисовать  дерево,  человечка,  машинку  долго  и  сосредоточенно  работал
карандашом,  и  всякий раз,  закончив  рисунок,  говорил:  "Лестница!"  У некоторых
детей игра отсутствует вовсе,  и развитие задерживается на стадии элементарного
манипулирования каким-либо предметом.

Аутичным детям свойственны стереотипные механические  движения и  действия.
Например, ребенок может вместо умывания многократно поворачивать ручку крана
то в одну, то в другую сторону или бесконечно включать и выключать свет. Иногда
он  подолгу  совершает  бесцельные  однотипные  движения  телом:  раскачивается,
размахивает  рукой,  палкой  или  ударяет  по  мячу. В  нашей  практике  ученик  2-го
класса Андрюша М. в течение всего урока просто открывал и закрывал тетрадь, не
слушая объяснений учителя и не выполняя заданий.



Дети с нарушениями в общении любят придерживаться определенных ритуалов, и
малейшие изменения в их жизни или в режиме могут стать для них травмирующим
фактором.  Результатом  таких  изменений  бывает  "уход  в  себя"  либо  вспышка
агрессии,  выражающаяся  в  жестоком  обращении  с  близкими,  со  сверстниками,
животными,  в  стремлении  крушить  и  ломать  все  кругом.  Довольно  часто
наблюдаются вспышки самоагрессии, возникающей при малейшей неудаче. Причем
находящиеся  рядом взрослые  часто  не  понимают  причины  взрыва  ребенка,  они,
имея навык общения с обычными детьми, не всегда придают значения "пустякам",
которые так важны для аутичного.

Как помочь аутичному ребенку

Прежде чем начать разговор о коррекционной работе, необходимо сделать оговорку:
так  как  в  практике  работы  дети  с  "классическим  аутизмом"  встречаются  редко,
достаточно часто приходится взаимодействовать с детьми, которым присущи лишь
отдельные аутистические черты, то и речь в дальнейшем будет идти именно о них.
Мы  расскажем  о  некоторых  приемах  работы  с  такими  детьми.  Эти  приемы
проверены  на  практике  и  дают  хорошие  результаты.  Конечно,  каждая  встреча  с
аутичным ребенком поистине уникальна. Но, зная общие закономерности развития
детей-аутистов и имея в копилке "набор" приемов для работы с ними, всегда можно
подобрать ключик к ним, даже в самых сложных и непредсказуемых случаях.

Прежде всего, как и при работе с обычными детьми, надо "идти за ребенком", гибко
подходить к построению и проведению каждого занятия. Кроме того, необходимо
быть последовательным, действовать поэтапно, не форсируя событий,  и помнить:
работа с аутичным ребенком - тонкое, даже деликатное дело, требующее ощутимых
временных затрат. Чтобы добиться  положительных результатов  в  работе  с  таким
ребенком, взрослый должен, прежде всего, проявить гибкость. Не надо заставлять
его  делать  запланированное  вами,  лучше  следовать  за  его  интересами  и
стремлениями.

Коррекционная работа с любым ребенком, а с аутичным - тем более, будет более
успешной,  если  ее  проводить  комплексно,  группой  специалистов:  психиатром,
невропатологом,  психологом,  логопедом,  музыкальным работником и родителями.
Но только при одном условии: работа специалистов и родителей должна проходить
по одной программе.

Для того чтобы понять, с чего начать коррекционную работу, необходимо определить
ведущее  направление:  развитие  речи;  навыков  социального  взаимодействия;
воображения. В свою очередь, выбор направления будет зависеть от потребностей
конкретного ребенка.  В  одном случае  необходимо в  первую очередь обучить  его
навыкам  самообслуживания,  в  другом  -  снизить  уровень  тревожности,  провести
работу  по  снятию  страхов,  налаживанию  первичного  контакта,  созданию
положительного  эмоционального  климата  и  комфортной  психологической



атмосферы для занятий. На первых этапах работы часто более важно сформировать
у ребенка желание учиться, чем добиться усвоения учебного материала.

Аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности только тогда, когда она четко
заранее запрограммирована: дети должны знать, что делать в первую очередь, какую
последовательность действий совершать, как закончить. Например, во время урока
физкультуры  им  непонятно,  зачем  и  как  долго  надо  бегать  по  кругу.  Но  их
деятельность будет более осмысленной, если в зале на полу разложить несколько
игрушек и дать ребенку конкретное задание: каждый раз, пробегая мимо игрушек,
брать одну из них и бросать в корзину. Когда все предметы будут собраны, перейти с
бега на шаг и, пройдя еще один круг, сесть на скамейку. Таким образом, ребенок
будет  видеть  план  своих  действий  и  станет  более  спокойным.  Подобной
осмысленности необходимо добиваться при выполнении любого задания. Ребенок
всегда должен знать, зачем он будет выполнять то или иное действие.

С этой целью в помещении, где находится аутичный ребенок, можно разместить так
называемые пооперационные карты, на которых в виде символов обозначена четкая
последовательность действий. Так, схему, отражающую нужную последовательность
действий ребенка при сборах на прогулку, можно нарисовать на шкафчике.

Образцами подобных карт являются, к примеру, инструкции по сбору игрушек из
серии "Киндер-сюрприз". Мы приводим варианты таких пособий для организации
различных видов деятельности и выполнения распорядка дня, например:



Аутичные дети с удовольствием складывают мозаики и головоломки. Они доступны
и понятны им.  Работая  по  схеме,  дети  видят  конечный результат, которого надо
достичь.

Дети с нарушениями в общении любят заниматься коллекционированием, поэтому
их можно и нужно привлекать к работе по сортировке предметов. Они могут стать
неоценимыми помощниками воспитателя,  в  тех  случаях,  когда  нужно,  например,
разложить карандаши по цвету, кубики по размеру, вырезанные шаблоны по форме.
В  школе  можно  привлекать  таких  детей  к  созданию  и  сортировке  гербариев,
коллекций  камней,  ракушек,  фотографий.  Они  неплохо  справляются  с  ведением
ежедневных записей-наблюдений за животными в живом уголке (но не на первых
стадиях работы).

Аутичный  ребенок  плохо  осознает  свое  тело.  У  него  может  быть  нарушена
пространственная  ориентация.  Поэтому  полезно  разместить  в  групповой  комнате
нескольких  зеркал  на  уровне  глаз  ребенка.  Время  от  времени  воспитатель  или
учитель может привлекать внимание ребенка к его отражению. Этот прием, который
уже  был  описан  выше,  дает  положительные  результаты.
Лучше  осознать  свое  тело  аутичному  ребенку  поможет  упражнение,  которое
успешно применяется в детских садах: положив ребенка на большой лист бумаги,



педагог или дети из группы обводят контур его тела, а затем вместе, называя вслух
части тела и предметы одежды, закрашивают этот контур.

Для  развития  тактильного,  зрительно-тактильного,  кинестетического  восприятия
можно  использовать  такие  игры,  как  "Волшебный  мешочек",  "Угадай  предмет".
Полезно предложить детям складывать головоломки на ощупь, с закрытыми глазами
(вместо головоломок можно использовать "Рамки Монтессори").

На первых этапах работы с аутичными детьми рекомендуется предлагать им игры с
жесткой  последовательностью  действий  и  четкими  правилами,  а  не  сюжетно-
ролевые, где необходима диалоговая речь. Для закрепления навыков каждую игру
следует проиграть не один десяток раз, тогда она может стать своего рода ритуалом,
которые  так  любят  дети  данной  категории.  Во  время  игры  взрослый  должен
постоянно  проговаривать  свои  действия  и  действия  ребенка,  четко  обозначая
словами все, что происходит с ними. При этом педагога не должно обескураживать
то, что ребенок не проявляет ни малейшего интереса к словам. Не надо отчаиваться:
многократное повторение одной и той же игры, одних и тех же слов принесет свои
плоды - ребенок сможет включиться в общую деятельность.

Для  того  чтобы  помочь  ребенку  ориентироваться  на  рабочем  месте,  желательно
сделать  разметку  на  столе  или  парте:  нарисовать  контуры  тетради  или  листа,
линейки, ручки. Тогда ему легче будет привыкнуть к своей парте и осмыслить, что
от него требуется.

Если ребенок работает в прописях, можно указывать в них стрелками направление
движения  руки.  Аутичным  детям  рекомендуется  давать  графические  задания,  в
которых требуется узнать и дорисовать какую-то деталь предмета, а не нарисовать
его полностью.

Чтобы повысить мотивацию ребенка к обучению и вызвать потребность в диалоге,
взрослый  может  на  время  проведения  занятий  с  его  согласия  поменяться  с  ним
ролями.  Пусть  ребенок  попытается  объяснить  "непонятливому"  взрослому,  как
выполнять то или иное задание. В этом случае он почувствует свою значимость (я -
как  большой!),  будет  понимать  цель  своих  действий  (чтобы  взрослый  "понял"
объяснения и сделал все правильно), осознает, что только посредством речи можно
наладить контакт с партнером.

Иногда аутичному ребенку необходима физическая помощь в организации действия:
взрослый в буквальном смысле "работает" руками ребенка, пишет или рисует вместе
с ним, держа один карандаш.

Нельзя забывать, что телесный контакт, а также упражнения на расслабление будут
способствовать  снижению  уровня  тревожности  ребенка.  Поэтому  некоторые



релаксационные  игры  будут  полезны  и  в  работе  с  аутичными  детьми.  Можно
использовать с этой целью и пальчиковые игры.

Аутичным детям трудно осваивать любой новый вид деятельности, но они всегда
стремятся выполнить все хорошо, поэтому на первых этапах работы надо подбирать
такие задания, с которыми они обязательно справятся. Ваша помощь и ваша похвала
помогут закрепить успех и повысить уверенность ребенка. Даже если реакция на
ваши  слова  не  проявляется  внешне,  доброжелательный  тон  и  слова  поддержки
создадут положительную эмоциональную атмосферу, которая со временем поможет
сделать ваше взаимодействие с ребенком более эффективным.

Аутичным детям свойственна психическая пресыщаемость, они быстро истощаются
физически, поэтому для них необходим индивидуальный ритм работы, более частое
переключение с  одного вида деятельности на другой.  Учитель начальной школы,
который  занимался  с  аутичным  ребенком  на  дому,  отмечал,  что  он  может,  не
отвлекаясь, выполнять один вид деятельности не более 10 минут, хотя это, конечно,
очень индивидуально. В детском саду эту проблему решить легко: ребенка не надо
загружать непосильными для него заданиями. А в школе учителю следует заранее
продумать  и  написать  индивидуальные  задания  на  карточках,  которые  он  будет
давать ребенку при малейших признаках усталости или недовольства с его стороны.

Для  улучшения  пространственно-временной  ориентации  аутичного  ребенка
необходима терпеливая работа педагога. Можно составить план группы, класса или
всей  школы  с  указанием  расположения  предметов;  оформить  распорядок  дня,
используя символы и рисунки. Однако недостаточно просто составить и повесить
схемы, необходимо как можно чаще "путешествовать" с ребенком по ним, узнавая и
называя предметы (на первых этапах, если ребенок не захочет повторять названия,
воспитатель или учитель может делать это сам).

Как  отмечалось  выше,  детям  с  аутизмом  свойственны  бесцельные  монотонные
движения,  раскачивания.  Отвлечь  их  от  стереотипного  ритма  можно,  используя
эмоционально насыщенные ритмические игры и танцевальные движения.

Регулярные занятия будут способствовать уменьшению двигательных расстройств.

Если ребенок не принимает инструкций и правил, которые вы ему предлагаете, ни в
коем случае не навязывайте их насильно. Лучше присмотритесь к тому, что и как
хочет  делать  он  сам,  подыграйте  ему,  займитесь  тем,  что  ему  интересно.  Это
поможет наладить с ребенком контакт.

Психологи  рекомендуют  аутичным  детям  заниматься  иностранными  языками.
Может быть,  благодаря тому, что при их изучении педагоги используют большое
количество схем и алгоритмов, детям бывает легче усваивать учебный материал.



С аутичными детьми необходимо заниматься физическими упражнениями, так как
подобные  занятия  помогают  им  лучше  чувствовать  свое  тело,  способствуют
улучшению координации движений.

Рисование красками (кисточками, штампами и особенно пальцами) помогает детям
снять  излишнее  мышечное  напряжение.  С  этой  целью  полезна  также  работа  с
песком, глиной, пшеном, водой.


	Что такое аутизм?
	Как помочь аутичному ребенку?

