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Проблема изучения, диагностики и коррекции РАС сегодня является одной из самых
непростых и актуальных в сфере психологического знания. Дефектологи, психологи, пе-
дагоги понимают, что системы развития и образования при сопровождении детей с РАС
стратегически должны быть направлены на вооружение ребенка средствами, которые поз-
волят ему решать ряд социальных задач без участия специалистов. В настоящий момент
накоплены важнейшие феноменологические обобщения [1, 9, 10, 12, 13], сформулировано
множество путей помощи детям с РАС [9, 15, 16, 21], однако в вопросе грамотного сопро-
вождения развития важнейшую роль играют не сами методы и приемы, а модель развития
и принципы его рассмотрения, которые за тем или иным методом стоят.

Опираясь на положения отечественной психологии (вслед за Л. С. Выготским [2, 3,
4], А. Р. Лурия [3], Д. Б. Элькониным [19, 20], А. Н. Леонтьевым [12], П. Я Гальпериным
[6, 7, 8]), будем рассматривать психику человека как становящиеся в культурной среде
формы ориентировки, развитие которых происходит по принципу “из интер в интро” [6]
через присвоение культурных средств, ориентиров, способов действования. Этот принцип
распространяется и на аномальное развитие, которое ввиду присущих дизонтогенетиче-
скому развитию ограничений (соматического, культурного и иного характера) имеет иную
по сравнению с нормой специфику. Течение развития у детей с РАС соответственно имеет
в своей основе нарушенное, искаженное становление разных единиц ориентировки ребен-
ка в мире, другом и себе самом, включая нарушения речи, мышления, произвольности,
предметных действий, системы отношений со взрослым и сверстником и т. д., что нередко
привносит большие сложности в жизнь не только ребенка, но и его родителей, семьи в
целом [1, 13, 14].

Цель исследования — вскрытие базовых принципов сопровождения развития детей с
РАС. В основу данного исследования лег сравнительный анализ результатов сопровожде-
ния развития двух детей 4-6 лет с симптоматикой РАС на базе дошкольного и социального
учреждений г. Дубна Московской области в период с 2022 г. по 2024 г. Симптоматика на
момент первичной диагностики и первых нескольких занятий представлена в Табл. 1.

Кратко представим этапность проведенной работы, основное ее содержание и динамику
развития в ходе коррекционно-развивающих занятий (Табл. 2 и Табл. 3). В обоих случаях
при сопровождении развития мы опирались на следующие принципы:

1) общность закономерностей развития в норме и аномалии;
2) учет индивидуальной траектории развития ребенка (через анализ ведущей и оформ-

ляющейся мотивации/деятельности, ЗАР и ЗБР в их динамике);
3) учет как можно большего количества переменных в контексте развития ребенка

(работа в т. ч. и с ССР ребенка);
5) подхватывание любых действий и интересов ребенка с последующим их переведе-

нием в осмысленный, культурный план;
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6) систематический пересмотр и своевременная корректировка системы используемых
в работе средств, задач и их содержания с учетом меняющихся возможностей ребенка.

В качестве выводов можем заключить следующее.
1. Отсутствие стабильного контакта и взаимодействия с ССР ребенка затрудняет свое-

временный анализ его актуального состояния, предшествующих ему причин, подбор пси-
хологических средств, создавая условия движения психолога «в полуслепую». В обратной
ситуации появляется возможность не только понять его нынешнее состояние и рефлек-
сивнее понимать общий ход развитийного движения, но и обеспечить ориентировку ро-
дителей в особенностях, возможностях ребенка, экстраполировать на семейное поприще с
психологической точки зрения верно выстроенные способы взаимодействия для приведе-
ния развития в нормативное русло.

2. Построение коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС невозможно осу-
ществлять по заранее заготовленной, жестко фиксированной схеме/методичке. Отыски-
вание сохранных звеньев и намечающихся возможностей ребенка требует от психолога
скорее гибкости, рефлексивности и терпеливости.
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