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Аннотация. Нарушение развития коммуникативных навыков выражается 
в затруднении инициировать общение и поддерживать его, неспособности 
развивать отношения со сверстниками, обмениваться с ними эмоциями, 
участвовать в общей деятельности. Нарушение развития коммуникативных 
навыков является одной из важнейших характеристик детей  
с расстройствами аутистического спектра. Более того, дети с расстройствами 
аутистического спектра отличаются неспособностью использовать речь 
для общения.
Цель исследования — изучение социально-коммуникативных навыков 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра. При выборе 
методик мы ориентировались на речевые возможности ребенка.  
Для диагностики были использованы следующие методики: «Диагностика 
развития общения со сверстниками» И. А. Орловой, В. М. Холмогоровой; 
методика «Секрет» Т. А. Репиной; «Тест Салли — Энн» (false belief task) 
и методика «Казалось — оказалось» (appearance-reality task).  
Для проведения формирующего эксперимента учащиеся были разделены 
случайным образом на две группы по 30 человек в каждой. Группа 1 — 
экспериментальная, группа 2 — контрольная.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
у детей с РАС наблюдаются проблемы с развитием социально-
коммуникативной сферы, а именно: снижение или отсутствие интереса 
к сверстникам, трудности в инициировании общения, затруднение  
в использовании вербальных средств коммуникации. Однако, несмотря 
на низкий уровень развития коммуникативных навыков, учащиеся хорошо 
знают социальные нормы и установки. Также нужно отметить, что  
у детей, имеющих расстройства аутистического спектра не сформирована 
модель психического, т. е. они не способны понять ложность убеждений, 
в том числе и собственных.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, дети, социальные 
навыки, коммуникативные навыки, модель психического
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Abstract. Impaired development of communication skills is expressed in the 
difficulty to initiate and maintain communication, the inability to develop 
relationships with peers, share emotions with them, and participate in common 
activities. Impaired development of communication skills is one of the most 
important features of children with autism spectrum disorders. Further, 
children with autism spectrum disorders are characterized by the inability to 
use language to communicate. 
The study is focused on the social and communication skills of students with 
autism spectrum disorders. The choice of methods depended on the speech 
capabilities of each particular child. The following methods were used for 
diagnostics: “Diagnostics of the development of communication with peers” 
by I. A. Orlova and V. M. Kholmogorova; the “Secret” technique by T. A. Repina; 
the Sally-Ann test (a false belief task) and the technique “It seemed—it turned 
out” (an appearance-reality task). To conduct a formative experiment, the 
students were randomly divided into the experimental group (Group 1) and 
the control group (Group 2), with 30 people in each group.  
According to the results of the study, it can be concluded that children with 
autism spectrum disorders have the following problems with the development 
of the social and communicative sphere: a decrease or lack of interest in peers, 
difficulties in initiating communication and difficulty in using verbal means 
of communication. However, despite the low level of development  
of communication skills, students with autism spectrum disorders are well 
aware of social norms and attitudes. It should also be noted that children with 
autism spectrum disorders have not formed a Theory of mind — i. e., they 
are unable to understand the falsity of beliefs, including their own ones.

Keywords: autism spectrum disorders, children, social skills, communication 
skills, theory of mind

При расстройстве аутистического спектра 
(РАС) у детей отмечается нарушение социаль-
ного взаимодействия, коммуникации и поведе-
ния.

Многие исследователи уделяют внимание 
проблеме развития коммуникации детей с рас-
стройствами аутистического спектра (Власова 
2014; Мамохина 2017; Никольская, Баенская, 
Либлинг 2016; Хаустов 2012; 2016). Указывается 
(Аппе 2016; Воскресенская, Козловская, Симаш-
кова и др. 2016; Гаврилушкина, Малова, Панкра-
това 2012; Лисина 2009; Роджерс, Доусон, Вис-
мара 2016; Семаго, Соломахина 2017) роль 
формирования коммуникативных навыков  
в социализации и развитии личности ребенка. 
Поэтому успешная социальная адаптация детей 
с РАС во многом зависит от сформированности 
у них коммуникативных навыков. 

Нарушение развития коммуникативных на-
выков выражается в затруднении инициировать 
общение и поддерживать его, неспособности 
развивать отношения со сверстниками, обме-
ниваться с ними эмоциями, участвовать в общей 

деятельности. Кроме того, у детей с расстрой-
ствами аутистического спектра отмечается 
неспособность использовать речь для общения. 
Коммуникативные навыки полностью форми-
руются к младшему школьному возрасту (Лай-
шева, Житловский, Корочкин, Лобачева 2017). 

Л. Р. Мунирова (Мунирова 1992) предлагает 
классификацию коммуникативных навыков, 
исходя из функций общений как коммуникатив-
ной деятельности:

1) информационные — умения вступать  
в процесс общения и ориентироваться  
в нем, соотносить средства вербального 
и невербального общения;

2) регуляционные — умения согласовывать 
свои действия с потребностями собесед-
ника и оценивать результат общения; 

3) аффективные — умения сопереживать 
собеседнику, понимать чувства и эмоции 
других и делиться ими.

В данной работе, опираясь на классификацию 
Л. Р. Мунировой (1992), мы исследуем уровень 
овладения детьми информационными навыками. 
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Навыки формируются во время деятельности, 
а коммуникативные навыки формируются  
и развиваются в процессе коммуникативной 
деятельности, то есть общения (Лисина 2009; 
Мунирова 1992).

Расстройство аутистического спектра харак-
теризуется дефицитом способности иницииро-
вать и поддерживать взаимное социальное 
взаимодействие и коммуникацию, а также целым 
рядом ограниченных, повторяющихся и негиб-
ких паттернов поведения, интересов или дея-
тельности (Международная классификация 
болезней… 2022).

Социально-коммуникативные нарушения 
проявляются у ребенка с РАС до трех лет. Имен-
но в том возрасте, когда у ребенка происходит 
становление коммуникативной деятельности. 
Одним из проявлений расстройства в раннем 
возрасте может быть отсутствие «комплекса 
оживления» на мать. Ребенок с РАС не может 
как нормально развивающийся ребенок в его 
возрасте включаться в совместную деятельность 
с матерью. Именно поэтому у него не формиру-
ется подражание взрослому, реакция на имя. 
Ребенок редко смотрит на мать и отвечает 
улыбкой на ее обращение. У детей часто сильно 
задерживается появление указательного жеста, 
отсутствует лепет, а гуление носит механический 
характер без интонационного компонента.  
А во время кризиса первого года жизни дети 
теряют даже приобретенные навыки взаимо-
действия (Александровская, Куренкова 2012; 
Гращенкова, Либлинг 2021).

Е. Р. Баенская отмечает, что для детей с рас-
стройствами аутистического спектра в раннем 
возрасте свойственно «отсутствие прослежи-
вания взглядом направления взгляда взрослого, 
игнорирование его указательного жеста или 
слова (Посмотри…)» (Баенская 2001, 4). 

Когда речь идет о ребенке с РАС, то суще-
ствует огромная разница между тем, что  
он понимает и что он может сказать. У таких 
детей отмечает пониженная речевая инициати-
ва, то есть они не используют речь для общения 
(Нейсон 2016; 2017). 

В речи такого ребенка могут появляться от-
дельные слова или предложения. Но даже эти 
слова ребенок произносит самопроизвольно, 
вне ситуации (Артемова, Камышева 2016).  
К. Гилберт описывает речь детей с РАС как 
толчкообразную, скандированную, императив-
ную, при этом интонационный компонент речи 
не отражает эмоционального состояния ребен-
ка и среды, в которой он находится (Гилберт 
2003). У таких детей также отмечается также 
нарушение импрессивной речи. Они не всегда 

выполняют простые вербальные инструкции, 
откликаются на свое имя, а могут и вовсе игно-
рировать речь взрослых или сверстников (Аппе 
2016).

Один из основных недостатков вербальной 
коммуникации детей с РАС — это неспособность 
к диалогу. Им сложно выступать в роли «слу-
шающего» и «говорящего»: формулировать 
ответ, задавать вопросы.  Даже при наличии  
у ребенка фразовой речи, он предпочитает  
говорить сам и не слушает то, что ему говорят 
(Иванов, Демьянчук, Демьянчук 2004).

Для детей дошкольного и школьного возрас-
та с РАС характерна недостаточность использо-
вания экспрессивно-мимических и предметно-
действенных средств коммуникации (Дячкина, 
Холодная, Моисеева 2016; Мамохин 2017).

Основная форма взаимодействия с окружа-
ющими этих детей — «манипуляция». Дети 
обращаются к другому только тогда, когда у них 
появляется потребность удовлетворить соб-
ственные нужды. Одно из основных средств 
коммуникации — это элементарные жесты или 
действия. Ребенок может взять за руку или  
за одежду и подвести к необходимому ему месту. 
Дети редко используют традиционные жесты, 
такие как помахивания, кивки, указания. Также 
часто используются неадекватные средства 
коммуникации, например, крики, плач, ауто- 
агрессия. Зрительный контакт аутичных детей 
имеет два противоположных варианта. У одних 
наблюдается избегание контакта глаза в глаза, 
у других — неотрывный, устойчивый взгляд 
(Мухарямова, Савельева, Яхин и др. 2020).

У детей с расстройствами аутистического 
спектра нарушена биологическая способность 
добавлять значение к восприятию при мини-
мальном социальном стимулировании. Наличие 
интеллектуальных нарушений еще больше ус-
ложняет для детей с аутизмом понимание свя-
зи между звуками и предметами, людьми и их 
поведением (Пашковский 2021).

Наши наблюдения за поведением детей  
с расстройствами аутистического спектра,  
осложненными умственной отсталостью,  
показали, что к школьному возрасту у детей 
сохраняются специфические нарушения взаи-
модействия. Большая часть учеников не желает 
или не умеет взаимодействовать со сверстни-
ками. Дети отдают предпочтение игре «рядом», 
нежели совместной игре (Никифорова 2005). 

Несмотря на это есть дети, у которых сохрани-
лась мотивация к совместным игровым действиям, 
но они не имеют навыков эффективной коммуни-
кации. Они демонстрируют дезадаптивное  
неигровое поведение: могут толкнуть другого, 
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ударить, отобрать игрушку. Все это приводит  
к негативному опыту общения со сверстниками 
(Никольская, Баенская, Либлинг 2016). 

Анализ литературы позволил нам выявить 
недостаточность методик развития коммуни-
кативных навыков детей с данным диагнозом. 
Таким образом, проблема диагностики, форми-
рования и развития коммуникативных навыков 
у детей с расстройствами аутистического спек-
тра остается актуальной на данный момент.

Объект исследования — социально- 
коммуникативные навыки детей с РАС младшего 
школьного возраста.

Предмет исследования — компоненты ком-
муникативных навыков: интерес, инициатив-
ность, чувствительность, просоциальные дей-
ствия, вербальные и невербальные средства 
общения детей с РАС младшего школьного 
возраста.

Цель исследования: изучение социально-
коммуникативных навыков обучающихся  
с расстройствами аутистического спектра.

Материалы и методы
При выборе методик мы ориентировались 

на речевые возможности ребенка. Для диагно-
стики были использованы следующие методики: 
«Диагностика развития общения со сверстни-
ками» И. А. Орловой, В. М. Холмогоровой; ме-
тодика «Секрет» Т. А. Репиной; «Тест Салли — 
Энн» (false belief task) и методика «Каза- 
лось — оказалось» (appearance-reality task). 

Методика № 1. «Диагностика развития обще-
ния со сверстниками» (Смирнова, Холмогоро-
ва 2005). Данная методика предполагает  
наблюдение педагога за детьми в свободной 
деятельности и регистрирование следующих 
параметров:

• интерес ребенка к сверстнику;
• инициативность ребенка по отношению 

к сверстнику (привлекает ли ребенок 
внимание сверстника, смотрит в глаза, 
улыбается, показывает свои возможности, 
вовлекает в совместные действия);

• чувствительность ребенка по отношению 
к сверстнику (отвечает ли ребенок  
на инициативу сверстника, подражает ли 
его действиям);

• просоциальные действия ребенка по от-
ношению к сверстнику (может ли ребенок 
помочь сверстнику, поделиться с ним, 
учитывать его желания);

• использование вербальных и невербаль-
ных средств общения (с помощью каких 

средств он привлекает внимание свер-
стника, вступает с ним в контакт).

В рамках этой методики можно отследить, 
как дети используют коммуникативные умения 
в различных ситуациях: во время непосред-
ственного общения, общение с помощью взрос-
лого, во время совместной деятельности  
с предметами и во время оперирования с одним 
предметом на двоих.

Методика № 2. «Секрет» (Репина 1988).  
Методика направлена на определение социоме-
трического статуса ребенка в группе детского 
сада, его взаимоотношениях с детьми, а также 
представления об отношении сверстников  
к нему. Нами была выбрана именно эта методи-
ка, так как у большинства детей в той или иной 
степени проявляются интеллектуальные на-
рушения, поэтому с любой другой методикой, 
предназначенной для младшего школьного 
возраста, дети с РАС не справились бы.

Методики № 3–4. «Тест Салли — Энн» (false 
belief task) и «Казалось — оказалось» (appearance-
reality task) (Сергиенко, Уланова, Лебедева 2020). 
Сформированность модели психического опре-
деляет нашу способность к коммуникации. 
Данные методики позволяют изучить модель 
психического у данной категории детей, они 
направлены на понимание ложных убеждений 
и ложных собственных убеждений.

Исследование проводилось на базе государ-
ственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы № 755 «Региональный Центр 
аутизма». В исследовании принимали участие 
60 учеников (12 девочек и 48 мальчиков)  
начальной школы. 

Результаты исследования
Изучение уровня сформированности комму-

никативных умений у детей с РАС проводилось 
с помощью методики «Диагностика развития 
общения со сверстниками» (Смирнова, Холмо-
горова 2013).

Количественный анализ по данной методике 
(рис. 1) позволил установить, что у большинства 
детей младшего школьного возраста с диагнозом 
РАС — низкий уровень развития общения  
со сверстниками. А именно: по критерию «интерес» 
63% детей с РАС показали низкий уровень, 33% — 
средний, и лишь 5% — высокий. Это позволяет 
сделать вывод, что у детей с РАС отмечается 
отсутствие/снижение интереса к сверстникам.

По критерию «инициативность» дети показа-
ли следующие результаты: низкий уровень — 74%, 
средний уровень — 21%, высокий уровень — 5%. 
Эти данные говорят о том, что дети с РАС  
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не проявляют/редко проявляют инициативу  
в общении и взаимодействии со сверстниками.

По критерию «чувствительность» мы полу-
чили следующие данные: у 68% детей — низкий 
уровень, у 27% — средний уровень, у 5% —  
высокий уровень. Процентное соотношение 

показывает, что дети с РАС не отвечают/редко 
отвечают на инициативу сверстников.

По критерию «просоциальные действия» 73% 
детей показали низкий уровень, 22% — средний 
уровень и 5% — высокий уровень, что позволя-
ет установить, что дети с РАС предпочитают 
игры в одиночестве.

Рис. 1. Параметры коммуникативности детей с РАС по шкалам методики  
«Диагностика развития общения со сверстниками»

Fig.1. Parameters of communication skills of children with autism spectrum disorders according to the scales  
of the methodology «Diagnostics» of the development of communication with peers»
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Анализируя критерий «средства общения», 
которые используют дети с РАС, мы видим, что 
53% используют вербальные средства общения 
на среднем уровне, 26% — на высоком уровне  
и 18% — на низком. Невербальные средства  
на высоком уровне используют 5%, на среднем 
уровне 72% и 22% — на низком уровне. Эти 
данные показывают, что дети с РАС при необ-
ходимости используют как вербальные, так  
и невербальные средства коммуникации,  
но предпочтение отдают второй категории.

Сформированность коммуникативных на-
выков оценивалась в разных ситуациях общения: 
при непосредственном общении; общение  
с помощью и участием взрослого; общение  
во время совместной деятельности с предмета-
ми; общение во время взаимодействия с одним 
предметом на двоих.  

Качественный анализ по данной методике 
позволил установить, что у обучающихся с РАС 
по критерию «интерес» отмечаются: отсутствие 
заинтересованности к сверстнику при непо-
средственном общении, отсутствие визуально-
го контакта, неустойчивое внимание и быстрое 
переключение на интересующие их предметы. 
В ходе наблюдения также было установлено, что 
ученики проявляют интерес не ко всем ученикам 
в классе. Необходимо отметить, что, манипули-
руя любимым предметом, дети редко обращают 
внимания на других детей и часто негативно 
реагируют на какие-либо попытки общения. 
Поэтому у многих детей пропадает интерес  
к сверстнику в ситуации «один предмет на дво-
их». По вышеописанному мы можем сделать 
вывод, что у учащихся с РАС присутствует интерес 
к сверстникам, но он недостаточно сформирован. 

По критерию «инициативность» у учащихся 
отмечаются: отсутствие инициативы при непо-
средственном общении со сверстником и при 
взаимодействии с предметами. Они не пытают-
ся привлечь его внимание, обратиться к ребен-
ку, предложить ему поиграть. Но у многих  
отмечается проявление активности при непо-
средственном участии взрослого и его помощи: 
придерживать голову в направлении сверстни-
ка, предложить присоединиться к совместной 
игре и другое. Также отмечается уменьшение 
инициативности при взаимодействии с одним 
предметом на двоих. По полученным данным 
можно сделать вывод о том, что в большинстве 
случаев детям с РАС сложно самостоятельно 
устанавливать контакт со сверстниками, они  
не стремятся к взаимодействию и общению  
с другими детьми, поскольку их коммуникатив-
ные навыки недостаточно сформированы.

По критерию «чувствительность» мы видим 
маленький процент детей, которые отвечали  
на инициативу сверстника при непосредствен-
ном общении. Иногда отмечалась реакция  
на воздействия сверстника, но общение носило 
кратковременный характер, потому что дети  
не стремились подстроиться под действия 
сверстника и быстро теряли интерес. В ходе 
наблюдения было выявлено уменьшение ини-
циативности при взаимодействии с одним 
предметом на двоих и у четверых при совмест-
ной деятельности с предметами. Мы можем 
сделать вывод о том, что у детей с РАС недо-
статочно сформирован навык подражания дей-
ствиям сверстника. Важно отметить, что уче-
никам было трудно и проявлять инициативу,  
и отвечать на нее.

По критерию «просоциальные действия  
с предметами» было установлено, что испыту-
емые не хотят действовать со сверстниками 
совместно, делиться игрушками или помогать 
ему. Они иногда могут согласиться сделать  
что-нибудь вместе со сверстником, но пред-
ложение отдать игрушку все равно вызывает 
протест, негативную реакцию или нежелатель-
ное поведение. Это позволяет сделать вывод  
о том, что у детей с РАС, не сформирован навык 
делиться игровыми предметами, играть вместе, 
соблюдать очередность и другие.

Далее по критерию «средства общения» мы 
в ходе наблюдения установили, с помощью каких 
средств ученики вступали в общение со свер-
стниками: экспрессивно-мимических средств  
и активной речи. Было установлено, что боль-
шинство детей примерно в равной степени 
используют вербальные и невербальные средства 
коммуникации. При этом следует отметить, что 
использование вербальных средств коммуни-
кации в большей степени проявляется в обще-
нии со взрослым, что позволяет сделать вывод, 
что у детей с РАС нет достаточного коммуни-
кативного опыта в среде сверстников.

Анализ данной методики позволил устано-
вить, что в работе с детьми, имеющими рас-
стройства аутистического спектра, необходимо 
использовать игры и упражнения, направленные 
на растормаживание речи и на использование 
речи при обращении к сверстнику. Кроме того, 
необходимо развивать у детей взгляд глаза  
в глаза, мимику и использование естественных 
жестов для общения.

Изучение уровня развития межличностных 
отношений детей младшего школьного возрас-
та с РАС проводилось с помощью методики 
«Секрет» (Т. А. Репина).
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Количественный анализ по данной методике 
(рис.  2) показал, что по величине индекса  
социометрического статуса 27% детей являют-
ся высокостатусными, 25% — среднестатусны-
ми и 48% — низкостатусными. 

Качественный анализ результатов по данной 
методике позволил установить, что ярко выра-
женных лидеров в классных коллективах нет, так 
же как и аутсайдеров. Это в большей степени 
связано с тем, что дети выбирали тех сверстников, 
с которыми они обучаются в одном классе. Так-
же на эти цифры повлиял процент детей, отка-
завшихся дарить подарок. Объясняли они это 

тем, что не хотят делиться, описывали сверстни-
ков как плохих, злых, жадных людей, сравнива-
ли с микробами и монстрами и т. п. На уточня-
ющий вопрос «Почему ты решил подарить 
картинку именно…» большинство детей связы-
вали свой выбор с личностными характеристи-
ками сверстников и социальными нормами 
поведения (он добрый, хорошо себя ведет  
на уроке, аккуратный, получает пятерки, по-
могает учителю и т. п.), что позволяет нам сде-
лать вывод, что, несмотря на низкий уровень 
развития коммуникативных навыков, дети хо-
рошо знают социальные нормы и установки. 

Рис. 2. Социометрический статус детей с РАС согласно методике «Секрет» (Т. А. Репина)

Fig. 2. Sociometric status of children with autism spectrum disorders according to the “Secret” technique (T. A. Repina)

Количественный анализ по методике «Секрет» (Т. А. Репина)

QUANTITATIVA ANALYSIS: THE “SECRET” TECHNIQUE (T. A. REPINA)
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Стоит особенно отметить тот факт, что дети 
выбирали тех одноклассников, которые отказа-
лись от участия в эксперименте, видя в них 
образцово-показательных и добрых учеников. 
Данные, полученные в ходе этого эксперимента, 
позволяют сделать вывод о том, что, несмотря 
на низкий уровень развития коммуникативных 
навыков, у детей младшего возраста с РАС  
достаточно хорошо сформированы социальные 
нормы и установки.

Определение уровня сформированности 
модели психического у детей младшего школь-
ного возраста с РАС, а именно понимание  

Fig. 3. Formation of the mental model according to the results of the Sally–Anne test

ложных убеждений, проводилось с помощью 
методики «Тест “Салли – Энн”». 

Количественный анализ по данной методике 
(рис. 3) показал, что 83% учащихся не справились 
с предложенным заданием, что говорит нам  
о том, что дети с РАС не способны понять лож-
ные убеждения.

Определение уровня сформированности 
модели психического у детей младшего школь-
ного возраста с РАС, а именно понимание лож-
ности собственных убеждений, проводилось  
с помощью методики «Казалось — оказалось» 
(appearance-reality task).

Рис. 3. Сформированность модели психического по результатам методики «Тест Салли — Энн»

Количественный анализ по методике «Тест Салли – Энн»

QUANTITATIVE ANALYSIS: THE SALLY–ANN TEST
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Количественный анализ по данной методике 
(рис. 4) показал, что 80% учащихся не справились 
с предложенным заданием, что говорит нам  
о том, что дети с РАС не способны понять лож-
ность собственных убеждений.

Качественный анализ по методикам «Тест 
Салли – Энн» и «Казалось — оказалось» показал, 

что с обоими тестами справились одни и те 
же учащиеся, что позволяет сделать вывод  
о том, что у небольшого процента детей с РАС 
сформирована модель психического, и они 
способны понять, как ложность собственных 
убеждений, так и ложность убеждений других 
людей.

Fig. 4. Formation of the mental model according to the results of the “It seemed—it turned out” technique

Рис. 4. Сформированность модели психического по результатам методики «Казалось — оказалось»

Количественный анализ по методике «Казалось – оказалось»

QUANTITATIVE ANALYSIS: THE “IT SEEMED–IT TURNED OUT” TECHNIQUE
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Выводы
По результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод, что у детей с РАС наблю-
даются проблемы с развитием социально- 
коммуникативной сферы, а именно: снижение 
или отсутствие интереса к сверстникам, труд-
ности в инициировании общения, затруднение 
в использовании вербальных средств коммуни-
кации. Однако, несмотря на низкий уровень 
развития коммуникативных навыков, учащиеся 
хорошо знают социальные нормы и установки.

Также нужно отметить, что у детей, имеющих 
расстройства аутистического спектра, не сфор-
мирована модель психического, т.  е. они  
не способны понять ложность убеждений, в том 
числе и собственных.
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