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Актуальность и цель. При всем многообразии моделей помощи детям с расстройствами аутистического спек-
тра (РАС) наблюдается тенденция к интеграции различных подходов, и формирование навыков коммуника-
ции и социализация детей занимает большое место в работе всех коррекционных педагогов. Выявлялись кри-
терии организации развивающей или коррекционной среды, способствующие проявлению в группе детьми с 
РАС коммуникативных навыков.
Методы и методики. Исследование с участием 8 детей (1 девочка и 7 мальчиков) 5—6 лет с диагнозами рас-
стройств аутистического спектра (РАС) проводилось методом анализа кейсов. По видеозаписям занятий ана-
лизировались характеристики среды: зонирование, зашумленность в помещении, насыщенность стимулами, 
мотивирующие предметы, типы взаимодействия и его инициаторы, степень сопровождения, темп занятия, ак-
тивность перемещения, речевая активность и т.п. Рассматривалась связь характеристик среды с успешностью 
коммуникации каждого ребенка. Подсчитывалась общая сумма баллов по рецептивной и экспрессивной ком-
муникации и социальному взаимодействию. На этапе формирования экспериментальной группы использова-
лись методики: План диагностического обследования при аутизме (ADOS-2); тест невербального интеллекта 
и когнитивных способностей у взрослых и детей от 3-х лет Leiter-3; Матрица коммуникации.
Результаты. Как основной фактор при подборе оптимальной для проявления коммуникативных навыков 
среды выявлен характер мотивационной сферы ребенка. От этого зависит, насколько структурированной и 
направляемой со стороны взрослого должна быть среда. Наиболее частотным фактором, способствующим 
коммуникативной активности, определена активная позиция взрослого коммуникативного партнера и выдви-
жение им требований к более высокому уровню коммуникации. Также выявлены факторы, способствующие 
более частой и сложной коммуникации: небольшое число людей и низкий уровень шума в помещении.
Выводы. Для обучения навыкам коммуникации важна организация адаптированной среды: зонирование, 
снижение зашумленности в помещении, насыщенность стимулами, мотиваторами и их доступность, под-
ходящий ребенку тип взаимодействия со взрослым и др. От характеристик мотивационной сферы детей, 
активности взрослого и от индивидуально организованной среды зависит качество и количество коммуни-
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кативных актов каждого ребенка Выявленные в ходе исследования тенденции: ведущая роль мотивацион-
ной сферы ребенка, задаваемые взрослым требования более высокого уровня коммуникации, — нуждаются 
в дополнительном изучении.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра; коммуникация; игровая группа; средовой подход; до-
школьники; игровая группа
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Objectives. With all the variety of models of assistance for children with autism spectrum disorders (ASD), there is 
a tendency to integrate different approaches, and the formation of communication skills and children’s socialisation 
occupies a large place in all correctional educators’ work. The criteria for organising a developmental or correctional 
environment conducive to the manifestation of communication skills in a group of children with ASD were identified.
Methods. The study with participation of 8 children (1 girl and 7 boys) 5—6 years old with diagnoses of autism 
spectrum disorders (ASD) was analysed using the case study method. The characteristics of the environment were 
analysed using video recordings of the lessons: zoning, noise in the room, stimulus saturation, motivating objects, 
types of interaction and its initiators, degree of accompaniment, pace of the lesson, movement activity, speech activ-
ity, etc. The relationship of environmental characteristics to each child’s communication success was examined. The 
total sum of scores on receptive and expressive communication and social interaction was calculated. At the stage of 
the experimental group formation, the following methods were used: the Autism Diagnostic Observation Schedule 
(ADOS-2); the Leiter-3 test of non-verbal intelligence and cognitive abilities in adults and children from 3 years of 
age; the Communication Matrix.
Results. The nature of the child’s motivational sphere was identified as the main factor in selecting the optimal 
environment for communicative skills development. It depends on how structured and guided by an adult the 
environment should be. The most frequent factor contributing to communicative activity was determined to be 
the active position of the adult communicative partner and his demands for a higher communication level. Also 
identified as factors favouring more frequent and complex communication were: small numbers of people and low 
noise levels in the room.
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Введение

Трудности в области коммуникации и социаль-
ного общения, наличие стереотипных действий и 
интересов — основные признаки расстройств аути-
стического спектра (РАС), и коммуникативное и 
социальное поведение людей с РАС отличается ка-
чественным своеобразием [10]. Это выводит работу 
с этими трудностями на первый план в терапевтиче-
ских и коррекционных воздействиях, какой бы под-
ход ни был выбран [5; 7; 9]. В зависимости от понима-
ния основы нарушений коммуникации и социального 
взаимодействия, а также других особенностей людей 
с РАС, эти подходы предполагают разные пути рабо-
ты. Поведенческие подходы предлагают осваивать 
отдельные навыки, относящиеся к коммуникации 
и социальному общению, опираясь на внутреннюю 
или внешнюю мотивацию человека к этой работе и 
модифицируя среду (например, дополнительно её 
структурируя и добавляя визуальные опоры) [16]. 
Подходы, ориентированные на теорию развития, 
например, Денверская модель раннего вмешатель-
ства (ESDM) [6], Social Communication, Emotional 
Regulation and Transactional Support (SCERTS®) 
[15] или Joint Attention, Symbolic Play, Engagement 
and Regulation (JASPER) [12] также предполагают 
работу над развитием навыков коммуникации и со-
циального общения в их онтогенетическом порядке. 
Подходы, ориентированные на развитие отношений 
как основы социальной жизни (например, терапевти-
ческий подход, основанный на диагностике уровней 
функционального эмоционального развития ребен-
ка DIR/Floortime [2]), предполагают организацию 
взаимодействия способом, подходящим для уровня 
эмоционального развития клиента, что предоставля-
ет ему возможность перейти на следующий уровень 
эмоционального развития для улучшения навыков 
коммуникации [1].

В РБОО «Центр лечебной педагогики» (ЦЛП) бо-
лее чем за 30 лет работы сложился формат игровых 

групп для детей 4—6 лет с различными особенностями 
развития. В том числе такие группы посещают дети с 
РАС. Подход, сложившийся в ЦЛП, можно назвать 
интегративным: в нем присутствуют как методы, 
основанные на теории развития и теории привязан-
ности, так и приемы, относящиеся к поведенческому 
подходу. Педагоги игровой группы преследуют цели, 
относящиеся к разным областям развития ребенка, 
достигаемые в рамках индивидуальных и групповых 
занятий, которые планируются в зависимости от ос-
новных задач и особенностей конкретного ребенка.

Практика работы с людьми с особенностями раз-
вития, в том числе и с РАС, подтверждает необхо-
димость индивидуализации процессов обучения и 
коррекции [4]. Признано, что качество социального 
участия детей дошкольного возраста с РАС зависит 
от параметров среды, таких как сенсорные свойства, 
социальные и когнитивные требования и т.д. [13].

В представленной работе выявлялись параметры 
среды (как материальные, так и межличностные), 
в первую очередь нуждающиеся в индивидуализа-
ции при работе с детьми, имеющими РАС. Исследо-
вались форма групповой работы с детьми с РАС, а 
также факторы среды в игровой группе, влияющие 
на успешность коммуникации детей. Цель проведен-
ного исследования — выявление факторов среды, в 
наибольшей степени способствующих применению 
детьми с РАС коммуникативных навыков, а, следова-
тельно, и их развитию.

Материалы и методы
При подготовке к исследованию проведена пер-

вичная диагностика с использованием следующих 
методик: Плана диагностического обследования при 
аутизме ADOS-2 — для оценки степени выраженно-
сти аутистических черт (10 баллов — минимальная 
выраженность аутистических черт, 28 — максималь-
ная); теста невербального интеллекта и когнитивных 
функций Leiter-3 — для оценки навыков невербаль-
ного интеллекта (балл соответствует уровню IQ); 

Conclusions. The organisation of an adapted environment is important for learning communication skills: zoning, 
reduction of noise in the room, stimuli and motivators saturation and their availability, the type of interaction with an 
adult suitable for the child and others. The quality and quantity of communicative acts of each child depends on the 
characteristics of the children’s motivational sphere, the activity of the adult and the individually organised environ-
ment The trends identified during the study: the leading role of the child’s motivational sphere, the requirements of a 
higher level of communication set by the adult — need further study.
Keywords: autism spectrum disorders; communication; playgroup; environmental approach; preschoolers; playgroup
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Матрицы коммуникации — средства описания и ана-
лиза навыков экспрессивной коммуникации, учиты-
вающее довербальные средства коммуникации (мак-
симальный балл 160). Был использован метод кейсов 
(case study).

Выборка состояла из 8 детей в возрасте от 5 до 
6 лет (1 девочка и 7 мальчиков), согласно ADOS-2 
входящих в диагностическую категорию «аутизм» 
или «спектр аутизма». Семьи всех детей относятся к 
среднему классу и проживают в г. Москва. Для всех 
семей русский язык является родным. Все родители 
выразили добровольное согласие на участие в иссле-
довании. В представленных результатах имя каждого 
ребенка заменено инициалом.

В ходе исследования анализировалась комму-
никация детей в естественных средах; для этого 
проводилась видеосъемка занятий без какой-либо 
специфической их модификации. Затем видео анали-
зировалось группой психологов и педагогов-дефек-
тологов при помощи двух созданных для этого иссле-
дования средств сбора информации.

В области экспрессивной коммуникации анализи-
ровалось использование коммуникативных навыков 
уровней намеренного общения посредством поведе-
ния, стандартного общения, конкретных символов, 
абстрактных символов и речи в четырёх интенциях: 
отказе, получении желаемого, социальном взаимо-
действии, предоставлении информации. В области 
рецептивной коммуникации учитывались: отклик 
на имя, следование указательному жесту, социаль-
ная улыбка, установление зрительного контакта, вы-
полнение инструкций. В области социального взаи-
модействия рассматривались: принятие предмета от 
другого человека без подачи вербальной инструкции, 
наблюдение за действиями другого человека, имита-
ция, присоединение к деятельности другого челове-
ка. Каждому коммуникативному или социальному 
акту присваивался балл в зависимости от того, про-
стой это коммуникативный акт (включающий одну 
модальность, например, только жест) или сложный 
(например, жест и зрительный контакт), а также фик-
сировался его уровень (например, если участник ис-
следования пользуется намеренным нестандартным 
общением посредством поведения, то присваивается 

1 балл, а если абстрактным символом, то 4. Затем все 
баллы суммировались. Таким образом общая сумма 
баллов по рецептивной и экспрессивной коммуни-
кации и социальному взаимодействию отражает и 
количество коммуникативных и социальных иници-
атив, и их качество, т.е. интегрированность и уровень 
используемых коммуникативных навыков.

Второе средство сбора информации учитывало ха-
рактеристики среды. Были рассмотрены следующие 
критерии: насыщенность стимулами, количество мо-
тивирующих ребенка предметов или типов взаимо-
действия и их доступность, зонирование, кем направ-
ляется взаимодействие, количество вопросов, наличие 
или отсутствие требований коммуникации более вы-
сокого уровня, степень сопровождения, темп занятия, 
число людей в помещении, активность перемещения, 
уровень шума, речевая активность сопровождающего, 
общая интенсивность речи в помещении [3; 8].

Результаты и обсуждение

Результаты диагностики Д. (6 лет): ADOS-2 — 
23 балла, Leiter-3 — 68 баллов, Матрица комму-
никации — 68 баллов. Для Д. были рассмотрены: 
индивидуальное игровое занятие, занятие предмет-
но-практической деятельностью и групповое игровое 
занятие. Игры (и индивидуальная, и групповая) про-
ходили в одном и том же помещении (насыщенном, 
с нечётким зонированием пространства); при этом 
различалось число людей, их перемещений и уровень 
шума, а также активность сопровождающего по от-
ношению к Д. Определено: в случае индивидуальной 
игры активность была выше. В обеих играх Д. направ-
лял взаимодействие. Занятие предметно-практиче-
ской деятельностью проводилось в менее насыщен-
ной и четко структурированной среде. Во время этого 
занятия взаимодействие направлял педагог. Наибо-
лее мотивирующими для Д. были действия и игры, 
предполагающие участие партнера: качание в гамаке 
(мальчику важно, чтобы его раскачивали), тактиль-
ные игры. Количество коммуникативных актов Д. и их 
качество были выше всего во время индивидуальной 
игры и ниже всего во время предметно-практической 

Таблица
Степень выраженности черт РАС, интеллектуальные и коммуникативные навыки участников, баллы

Возраст ADOS-2 LEITER-3 Mатрица коммуникации
Д. 6 23 68 68
П. 5 10 88 77
Ю. 6 17 49 63
А. 6 22 76 78
М. 6 17 78 62
К. 5 19 69 51
Т. 5 13 80 57
Л. 6 21 64 57
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деятельности. Анализ коммуникации Д. показал, что 
мальчик коммуницирует чаще и более качественно в 
насыщенной среде, где ему нужна помощь взрослого 
в получении части мотивирующих предметов или во 
взаимодействии, однако взаимодействие в основном 
направляет он сам. Меньшее число людей в помеще-
нии и более низкий уровень шума также способству-
ют более активной коммуникации Д. Важный фактор 
для частой коммуникации при ее наиболее высоком 
для этого ребенка уровне — активность сопровожда-
ющего: его вопросы и подсказки для коммуникации 
наиболее сложного для Д. уровня.

Результаты диагностики П. (5 лет.): ADOS-2 — 
10 баллов, Leiter-3 — 88 баллов, Матрица коммуни-
кации — 77 баллов. Для П. были проанализирова-
ны занятия сенсорной интеграцией, игра в группе и 
групповое занятие «круг». Во время занятий сенсор-
ной интеграцией и игры в группе взаимодействие на-
правлял П., во время «круга» — педагог. Простран-
ство для сенсорной интеграции и игры в группе было 
насыщенным и нечетко зонированым, пространство 
«круга» — менее насыщенно и четко зонировано. Во 
время занятий сенсорной интеграцией и занятий 
«круг» педагог предоставлял подсказки для более 
сложных коммуникативных реакций и задавал во-
просы, а во время игры в группе это происходило 
редко. Для П. одинаково мотивирующими являются 
и манипулирование с предметами, и эмоциональное 
взаимодействие, и вестибулярные игры. В ситуации 
занятия по сенсорной интеграции ему были малодо-
ступны предметы, а для игры в вестибулярные игры 
чаще всего была нужна помощь педагога. Анализ 
коммуникации П. показал, что ему важно находиться 
в тихом пространстве с небольшим числом людей и 
иметь возможность самому направлять взаимодей-
ствие. При этом важна активность сопровождающего, 
задающего вопросы и таким образом стимулирующе-
го коммуникацию.

Результаты диагностики Ю. (6 лет): ADOS-2 — 
17 баллов, Leiter-3 — 69 баллов, Матрица коммуни-
кации — 43 балла. Для Ю. были рассмотрены: игра в 
группе, настольные игры и занятия физкультурой. Ю. 
направлял взаимодействие в ситуации игры в группе, 
а во время настольных игр и физкультуры взаимодей-
ствие направлял педагог. Среда игры в группе была 
насыщенной, на занятиях физкультурой менее насы-
щенной, и обедненной — для настольных игр. Макси-
мальное число людей и максимальный уровень шума 
присутствовали на занятиях настольными играми, 
число людей и уровень шума были меньше во время 
физкультуры и игры в группе. Для Ю. максимально 
мотивирующими занятиями были вестибулярные 
игры, для которых ему не нужна была помощь взрос-
лого (например, самостоятельное качание в гамаке) и 
предметы, а также специфические ощущения, кото-
рые мальчик получал посредством аутостимуляции. 
Анализ коммуникации Ю. показал, что для более 
высокого качества и количества коммуникативных 

актов ему важно находиться в пространстве с неболь-
шим числом людей и низким уровнем шума, а также 
иметь более интенсивное сопровождение.

Результаты диагностики девочки А. (6 лет): 
ADOS-2 — 22 балла, Leiter-3 — 76 баллов, Матрица 
коммуникации — 78 баллов. Для А. были проанали-
зированы занятия «чай», «игра в группе» и индивиду-
альное дефектологическое занятие. Индивидуальное 
дефектологическое занятие и чай проходили в обе-
дненной высокоструктурированной среде, и именно 
на них А. коммуницировала наиболее часто и каче-
ственно. Игра в группе проходила в насыщенной ма-
лоструктурированной среде. Привлекательные для 
А. стимулы контролировались взрослым в ситуации 
чая и дефектологического занятия, в ситуации игры 
так было не всегда. Взаимодействие в ситуации чая и 
дефектологического занятия направлял взрослый, а в 
ситуации игры в большей степени А. На дефектологи-
ческом занятии и во время чая взрослый предъявлял 
требования и давал образец более сложной коммуни-
кации, в ситуации игры таких эпизодов не было. Наи-
большую мотивацию для А. представляют предметы, 
с которыми она склонна совершать неспецифические 
действия, служащие цели получения визуальных и 
тактильных ощущений. Можно предположить, что 
высокая структурированность и малая насыщенность 
среды, наличие в ней очень привлекательных объек-
тов в сочетании с активной позицией взрослого, ко-
торый направляет взаимодействие, интерпретирует 
поведение А. как коммуникативное и предоставляет 
подсказки для коммуникации более высокого уров-
ня, оказались условиями, обеспечивающими более 
частую и качественную коммуникацию. При этом, по 
нашим наблюдениям, число людей в помещении не 
оказывает существенного влияния на количество и 
качество коммуникативных актов А.

Результаты диагностики М. (6 лет): ADOS-2 — 
17 баллов, Leiter-3 — 78 баллов, Матрица коммуни-
кации — 62 балла. Для М. были проанализированы: 
индивидуальная игра, игра в группе и групповое за-
нятие «круг». «Круг» характеризуется высокой сте-
пенью структурированности и тем, что взаимодей-
ствие направляет взрослый. Взрослый контролирует 
привлекательные для М. объекты. Наиболее мотиви-
рующей для М. является манипуляция с предмета-
ми, предоставляющими специфические визуальные 
ощущения. В случае индивидуальной игры и игры в 
группе руководство взрослого было менее активным, 
а среда более насыщена и менее структурирована. 
При этом и в ситуации индивидуальной игры, и в 
ситуации «круга» взрослый предоставлял подсказки 
для коммуникации более сложного уровня и дожи-
дался от М. такой коммуникации. В ситуациях ин-
дивидуальной игры и «круга» среда была меньше на-
сыщена речью, чем в ситуации игры в группе. Можно 
сказать, что М. коммуницирует чаще и качественнее 
в обедненной и структурированной среде, при незна-
чительной речевой активности окружающих, когда 
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взрослый проявляет активность, задавая вопросы и 
предоставляя подсказки для более сложной комму-
никативной реакции. Также важно, чтобы взрослый 
контролировал привлекательные для М. материалы, 
чтобы использовать мотивацию М. получить их как 
повод для комуникации.

Результаты диагностики К. (5 лет): ADOS-2 — 
19 баллов, Leiter-3 — 69 баллов, Матрица коммуни-
кации — 51 балл. Были проанализированы индиви-
дуальные занятия по сенсорной интеграции, игра 
и дефектологическое занятие. Занятия сенсорной 
интеграцией и игрой проходили в насыщенной, 
среднеструктурированной среде, дефектологическое 
занятие — в обедненной хорошо структурированной 
среде. Позиция взрослого была наименее активна на 
занятии по сенсорной интеграции и наиболее актив-
на на дефектологическом занятии. В ситуации игры 
в пространстве находилось много привлекатель-
ных для К. предметов, для пользования которыми 
ему часто была нужна помощь взрослого. Во время 
игры педагог предоставляла К. подсказки для более 
сложной коммуникативной реакции: предъявляла 
интересующие его предметы, приблизив их к своему 
лицу, ждала от К. коммуникации уровня намеренно-
го поведения. К. в равной степени мотивирован ма-
нипулировать предметами самостоятельно, получая 
тактильные ощущения, и влиять на поведение взрос-
лого (прося его совершать определенные действия, 
например, дуть в дудочку, называть картинки и пред-
меты). Сделан вывод о том, что К. коммуницирует 
активнее и качественнее в ситуациях, когда вклад во 
взаимодействие с его стороны и со стороны взрослого 
примерно равный, когда в пространстве большое ко-
личество привлекающих мальчика предметов, и ему 
нужна помощь в получении некоторых из них. Также 
количество коммуникативных актов и их качество 
повышаются, если взрослый использует подсказки 
для более сложной коммуникации. Если К. много 
перемещается в пространстве, он реже общается (ве-
роятно потому, что перемещения требуют от него ак-
тивного внимания).

Результаты диагностики Т. (5 лет): ADOS-2 — 
13 баллов, Leiter-3 — 80 баллов, Матрица комму-
никации — 57 баллов. Были проанализированы: 
индивидуальная игра, игра в группе и занятие пред-
метно-практической деятельностью. В большей 
степени ситуация направлялась самим Т. во время 
индивидуальной игры, в наименьшей степени он ру-
ководил процессом в ситуации предметно-практи-
ческой деятельности. Позиция взрослого была наи-
более активна в ситуациях индивидуальной игры и 
предметно-практической деятельности. Для Т. наи-
более мотивирующими являются вестибулярные и 
тактильные игры с участием взрослого. Т. коммуни-
цирует чаще и на более высоком уровне тогда, когда 
он может более активно направлять взаимодействие, 
когда в пространстве присутствует большое коли-
чество привлекательных стимулов, а число людей и 

уровень шума небольшие. При этом взрослый дол-
жен быть активен: интерпретировать ненамеренную 
и намеренную коммуникацию поведением, однако 
предлагать в этих случаях образец коммуникации бо-
лее высокого уровня.

Результаты диагностики Л. (6 лет): ADOS-2 — 
21 балл, Leiter-3 — 64 балла, Матрица коммуника-
ции — 57. Были проанализированы занятия «круг», 
дефектологическое занятие и игра в группе. Наи-
большее количество привлекательных для Л. пред-
метов и взаимных действий было в ситуации дефек-
тологического занятия, а наименьшее — во время 
«круга». Позиция взрослого также была наиболее 
активной в ситуации дефектологического занятия и 
наименее активной во время игры в группе: во время 
дефектологического занятия педагог задавала во-
просы, давала подсказки для коммуникации более 
высокого уровня. Ее речь была представлена и ком-
ментариями, и короткими предложениями, и длин-
ными предложениями, и высказываниями с утри-
рованной интонацией. Наиболее мотивирующими 
для Л. являются предметы и неспецифические ма-
нипуляции с ними с целью получения тактильных, 
визуальных и вкусовых ощущений. Сделан вывод, 
что Л. коммуницирует чаще и качественнее в среде, 
в которой больше мотивирующих его объектов и ак-
тов взаимодействия при небольшом числе людей и 
высокой активности взрослого. Взрослый должен 
направлять взаимодействие, задавать вопросы, да-
вать подсказки для коммуникации, но и интерпре-
тировать поведение Л. как коммуникативное.

Анализ восьми представленных кейсов показыва-
ет, что характеристики среды, как материальные, так 
и межличностные, влияют на количество и качество 
коммуникативных актов у детей с РАС. При этом ха-
рактер организации среды, оптимальной для комму-
никации каждого участника, различается. Для шесте-
рых детей была важна активность коммуникативного 
партнера, предоставляющего подсказки для комму-
никации на наиболее сложном для ребенка уровне. 
В пяти случаях из восьми количество и качество 
коммуникативных актов участников было выше в 
пространстве с низким уровнем шума и меньшим (по 
сравнению с другими анализируемыми ситуациями) 
числом людей. Для четырех участников было важно 
наличие привлекательных стимулов и контроль над 
ними со стороны взрослого. Для трёх участников 
было важно иметь возможность управлять взаимо-
действием (выбирать, что именно делать). При этом 
два участника коммуницировали чаще и качествен-
нее в структурированном пространстве при направ-
ляемом взрослым взаимодействии.

На материале рассмотренных восьми кейсов мож-
но сделать вывод, что наиболее значимой характе-
ристикой среды является характер взаимодействия, 
а именно, активность коммуникативного партнера 
и его усилия для развития коммуникации ребенка с 
РАС: предоставление подсказок для коммуникации 
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более высокого (но доступного ребенку) уровня, за-
давание вопросов. Подобные результаты получили 
Kärnä, Dindar и Hu в своем исследовании взаимос-
вязи обучающих техник и коммуникации детей с 
РАС в Финляндии и в Китае [14], а также Derei [11]. 
Также достаточно частой потребностью у детей яв-
ляется небольшое число людей, слабый шум и не-
громкая речь в пространстве. Обедненность среды 
бывает нужна примерно с той же частотой, что и ее 
насыщенность, однако большую роль играет доступ-
ность привлекательных предметов или деятельности 
и действий без участия коммуникативного партнера. 
Дети с РАС, для которых наиболее мотивирующими 
являются предметы, реже коммуницируют, если име-
ют эти предметы в свободном доступе. Дети же, наи-
более заинтересованные в деятельности, требующей 
участия партнера (например, вестибулярные игры), 
активнее коммуницируют в богатой среде, посколь-
ку для получения желаемого им необходимо обра-
титься к партнеру. То же касается лидерства ребенка 
или взрослого: дети, наиболее заинтересованные в 
деятельности, требующей участия партнера, больше 
и лучше коммуницируют тогда, когда могут сами вы-
бирать, чем заниматься. Вероятно, это происходит 
потому, что в этой ситуации деятельность и действия 
оказываются наиболее мотивирующими, а контроль 
над подкреплением остается в руках взрослого. Дети 
же, заинтересованные в предметном мире, больше и 
лучше коммуницируют в ситуации, организованной 
взрослым, при условии, что он уделяет активное вни-
мание коммуникации.

Вероятно, именно мотивационная сфера ребенка 
является основным фактором для выбора той или 
иной стратегии организации среды, которая может 
быть наиболее оптимальна для развития его комму-
никации: степень выраженности черт РАС или уро-

вень интеллектуального развития в случае рассмо-
тренных кейсов, не имеют значения.

Выводы

Информация, полученная в данном исследовании, 
может быть полезна практикам при планировании их 
работы с детьми с РАС. Предложенный подход к анали-
зу влияния факторов среды на успешность коммуника-
ции детей с РАС при различных занятиях может быть 
использован как для модификации характеристик сре-
ды, так и для подбора занятий, наиболее подходящих 
для задач ребенка на данном этапе его развития. Так, в 
первую очередь специалисту следует выяснить, какие 
материальные и нематериальные стимулы являются 
для ребенка мотивирующими, и установить над ними 
контроль. Для детей, наиболее заинтересованных в ак-
тивности, требующей участия партнера, оптимален бо-
лее клиентоцентрированный подход; для тех детей, кто 
заинтересован в большей степени в предметах — более 
структурированный. Специалисту следует вниматель-
но относиться к коммуникации ребенка на базовых 
уровнях, а также стимулировать (путем подсказок или 
вопросов) коммуникацию более высоких, символиче-
ских уровней. Также следует внимательно относиться 
к числу людей в помещении и уровню шума.

В дальнейшем для уточнения выявленных в этом 
исследовании закономерностей может быть проведе-
но исследование с целенаправленным конструирова-
нием среды по определенным критериям и со сравне-
нием количества и качества коммуникативных актов 
в зависимости от заданных параметров.

Также может быть целесообразно расширение ко-
личества кейсов, исследуемых с применением данно-
го дизайна. 
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