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Проблема изучения, диагностики и коррекции расстройств аутистического спектра
(РАС) на сегодняшний день является одной из самых непростых и актуальных в сфе-
ре психологического знания. Дефектологи, психологи, педагоги, педиатры понимают, что
системы образования (как дошкольного, так и школьного) при сопровождении детей с
РАС стратегически должны быть направлены на вооружение ребенка средствами, кото-
рые могут быть интегрированы в его самостоятельную жизнь и позволят ему решать
ряд социальных задач (общение, учебная и профессиональная деятельность и т.д.) без
участия специалистов. Среди наиболее распространенных подходов к коррекции РАС от-
носятся поведенческий подход (TEACCH, ABA-терапия и др.), сенсорно-перцептивные
методы, (методы сенсорной интеграции), эклектичные подходы (SCERTS, метод Миллера
и др.), развивающие подходы (эмоционально-смысловой подход, DIR Floortime) [8], [10],
[11], [12], [14], [17] и др. Однако при построении сопровождения ребенка с РАС, пожалуй,
главенствующую роль играют не сами методы и приемы, а модель развития и принципы
его рассмотрения, которые за тем или иным методом стоят. В отечественной психологии
вслед за Л. С. Выготским [1], [2], [3], рядом его учеников и последователей (А. Р. Лурия [2],
Д. Б. Элькониным [15], [16], А.Н. Леонтьевым [9], П. Я Гальпериным [5], [6], [7] описыва-
ется ключевая роль опосредствования в психическом развитии. Вслед за Л. С. Выготским
мы определяем высшие психические функции (ВПФ) как социальные по происхождению,
опосредствованные по структуре и произвольные по способу функционирования. Таким
образом, любая человеческая деятельность осуществляется при помощи психологических
средств, выработанных и принятых в обществе и присвоенных, интериоризированных че-
ловеком [4], [5], [11]. Развитие ребенка и привнесение всего нового в его ход всецело зависит
от находящихся рядом взрослых, которые в ходе совместной деятельности означивают,
опосредствуют любое действование ребенка, вносят в это действование (и бытие в целом)
культурные способы и средства, а также расширяют контекст деятельности и открывают
ее новые смыслы.

Целью нашего исследования являлась апробация возможностей систематического опо-
средствования развития при сопровождении ребенка с РАС, а рефлексия полученного и
представленного в данной статье опыта стала важной задачей для построения дальнейшей
коррекционной работы.

В ходе исследования на базе ДОУ№9 г. Дубна Московской области нами проводились
занятия с ребенком 6 лет (С.) с симптоматикой РАС. На момент первичной диагностики
у девочки наблюдалась следующая симптоматика: С. осторожно, но шла на тактильный
контакт, не инициировала общение и диалог, ее игра носила преимущественно предметно-
манипулятивный характер, игровые действия встраивались в сюжет только при помощи
организации деятельности со стороны психолога, отмечалась задержка речевого развития.
Мишенями нашей работы стали: расширение культурного контекста через усложнение иг-
ры (введение новых ситуаций, событий, сюжетов для ориентировки ребенка в системе
человеческих отношений и проч.), введение новых правил (для развития произвольности,
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преодоления ригидности), развитие речи. Все занятия имели четкую структуру: прежде
всего психолог вводил ритуал приветствия с ребенком, затем — ознакомление с сюжетом
предстоящей игры, после чего происходило введение этого сюжета (знакомство с персо-
нажами, отыгрывание ролей), ритуал прощания. Важно отметить, что в рамках одного
сюжета происходило постепенное усложнение задач, а сами сюжеты менялись каждые
несколько месяцев (3 раза за все время работы). В контексте игры вводились также за-
дачи на продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование), танец и
пение.

Результаты проделанной работы (около 20 занятий, которые велись с апреля по май и
с октября по декабрь 2022 года) с частыми перерывами из-за болезни ребенка, отъездов,
праздников и т. д. тем не менее свидетельствуют о положительной динамике в развитии
ребенка. Например, девочка стала спокойнее откликаться на новых людей, увереннее вхо-
дить с ними во взаимодействие, инициировать диалог, самостоятельно вводить игровые
действия, отыгрывать сюжет без подачи (и даже участия) психолога, охотнее включаться
в разнородную деятельность, все чаще возникало отыгрывание простых игровых ролей.

На графиках (см. рис. 1, рис. 2) представлена динамика в развитии С. в соответствии с
1-ым и 2-ым этапом проводимой работы, анализ которой происходил по следующим крите-
риям (на основании контент-анализа протоколов занятий): 1) общение и взаимодействие
со взрослым, 2) принятие помощи со стороны взрослого, 3) реакция на новизну, 4) по-
нимание обращенной речи, 5) собственная речь, 6) предметные действия, 7) возможность
замещения, 8) мелкая моторика, 9) эмоциональный фон игры. Спустя 9 занятий С. смогла
уже не только включаться в совместную игровую деятельность (готовила обед с героями,
помогала строить им дом и т. п.), но и начала инициировать несложные бытовые сюжеты
(уложить героев спать, поиграть в мяч), закреплять правила (убирать, мыть и протирать
посуду), вступать с психологом в диалог.

Все это является для нас важнейшими показателями положительной динамики в раз-
витии С. и свидетельствует о том, что подобранная система средств и ориентиров дей-
ствительно постепенно, с заметными колебаниями (что скорее отражает нестабильность
любого формирующегося действия в стадии освоения новых средств), но преображает раз-
витие ребенка, а значит, впоследствии может переноситься и на другие сферы его жизни
(в чем мы и усматриваем цель клинико-психологического сопровождения). Отмечается,
что большее влияние на динамику развития ребенка оказывает расширение культурных
эталонов и ориентиров, контекста деятельности в целом, а также речевое опосредствова-
ние любых действий и эмоциональных состояний ребенка с обязательным переводом их в
контекст совместной осмысленной деятельности. Показано, что система средств, исполь-
зуемых в сопровождении детского развития, должна с необходимостью пересматриваться,
дополняться, подстраиваясь под меняющиеся возможности ребенка, и не может быть по-
добрана сразу и на долгое время.
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