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             Изучение развития детей с аутизмом является одним из приоритетных 

направлений специальной педагогики и психологии в последние годы. 

Существующая ранее в России типология коррекционных учреждений не 

включала коррекционные школы и классы для детей с аутизмом. Ранее эти дети 

частично обучались по программам для умственно отсталых, либо обучались на 

дому или в частных учреждениях. Создание коррекционных классов данного 

профиля является новой практикой в нашей стране.  

Нарушения интеллектуальной деятельности у детей с аутизмом во 

многом связаны со спецификой их сенсорного восприятия, которое является 

первым в цепочке мыслительных процессов. Дети с аутизмом специфическим 

образом реагируют на сенсорные стимулы: некоторые сенсорные стимулы 

приносят этим детям крайний дискомфорт, некоторые обладают для них 

притягательностью и используются для аутостимуляции. В то же время, эта 

категория детей не может выделить социально важные сенсорные стимулы 

среди фоновых.  

          Дети с аутизмом как правило проявляют выраженную патологическую 

специфику развития сенсорного восприятия. В раннем возрасте, на первый 

взгляд, их сенсорное развитие происходит с опережением – часто у таких детей 

рано развиваются самостоятельные действия, и достаточно высока точность их 

выполнения. Такой ребёнок может прыгать между стульями, не промахиваясь и 

не падая на пол, что производит впечатление высокого уровня сенсорного 

развития. Есть информация о детях самостоятельно возвращающихся издалека 

домой по однократно пройденному маршруту, о ребенке, которого привезли и 

оставили в больнице, а нашли в тот же день у дверей дома. 

У этих детей проявляется раннее внимание к сенсорным впечатлениям, 

выражающаяся в следующем:  



 возможность длительно сосредотачиваться на свете лампы, узорах 

на обоях, любовь к классической музыке 

 умелость в выделении сенсорных признаков (ребёнок находит 

нужную в груде патефонных пластинок) 

 ранее выделение цвета, формы предметов, их избирательная 

фиксация может отражаться и в первых словах ребенка: («бледно-

золотитстый», «круг» и т.п.), в некоторых случаях – фиксация букв 

и цифр  

Как указывают О.С. Никольская, Ю.М. Веденина, опережающее 

выделение отдельных сенсорных впечатлений сочетается с задержкой развития 

представлений об обыденном окружении, их фрагментарностью, 

недостаточностью развития подробной, предметно и функционально 

организованной картины мира, отношения к вещам в соответствии с их 

функцией. Внимание ребенка часто привлекается не вещью, а ее частью, 

сенсорно привлекательной или дающей возможность извлечь эффектное 

впечатление (колесо, которое можно вертеть). И, если в норме дети начинают 

оценивать величину, узнавать сенсорные свойства, определять форму, 

количество предметов в процессе их использования в быту, в контексте их 

назначения, пользы окружающих вещей, то при аутизме отдельные «чистые» 

сенсорные впечатления становятся для ребенка самоценными, они рано 

выделяются и становятся притягательны. Например, дети с аутизмом находят 

спрятанные на рисунке геометрические фигуры легче, чем умственно отсталые 

и обычные дети, связанные смыслом сюжетного содержания картинки. 

Типичным является развитие стереотипных действий, воспроизводящих 

одно и тоже ощущение. Это могут быть ощущения разных модальностей и 

различного уровня сложности. Подобная активность усиливается в момент 

тревоги.  

          Особые отношения ребенка с сенсорной средой, фрагментарность, и, в то 

же время недостаточная подробность восприятия окружающего 

рассматриваются многими как сенсорная дисфункция - чрезвычайно важное, 

возможно ключевое условие формирования всей картины детского аутизма. 



Многочисленные клинические и психологические наблюдения, данные 

экспериментальных исследований, отчеты взрослых успешно 

социализирующихся людей с аутизмом несомненно свидетельствуют об 

измененной чувствительности таких детей. Она проявляется в общем снижении 

порога дискомфорта, при возможном отсутствии реакции даже на боль и холод 

и, наоборот, «сверхочарованности» другими не столь важными впечатлениями, 

становящимися средством стереотипной аутостимуляции. 

 Выдвигалось предположение, что дети с аутизмом, подозреваемые в 

раннем возрасте в глухоте и слепоте, могут меньше использовать дистантные 

анализаторы, поскольку лучше чувствуют себя в ближнем мире ограниченном 

вкусом, обонянием, тактильными ощущениями. Однако, несомненны 

свидетельства, что дети с аутизмом аномально воспринимают не только звук и 

свет и цвет, но и холод-тепло, боль. 

О.С. Никольская и Ю.М. Веденина указывают на проблемы объединения 

информации разных модальностей. Имея возможность видеть и слышать, они 

используют стратегии характерные для детей с сенсорной патологией (это 

согласуется с клиническими наблюдениями, говорящими о том, что у такого 

ребенка с трудом формируется координация движений руки и взора, кажется, 

что ему легче действовать "не глядя"). В норме дети, интегрируя зрительную и 

слуховую информацию и в пространственный, и во временной порядок, 

реализуют, таким образом, свою способность абстрагироваться в ее 

организации от определенной модальности и переходить к абстрактным кодам. 

Аутичные же дети показывают устойчивое уменьшение тенденции к такому 

перекодированию, вместо этого, они предпочитают отвечать всегда в 

непосредственно заданном коде, а именно - в том, который исходно определен 

сенсорным входом. 

Особенность реакций на сенсорные впечатления проявляется 

одновременно и в другой, очень характерной тенденции развития, 

проявляющейся у детей уже в первые месяцы жизни. При недостаточной 

активности, направленной на обследование окружающего мира и ограничении 

разнообразия сенсорного контакта с ним, наблюдается выраженная 

захваченность, очарованность отдельными избирательными впечатлениями – 



тактильными, зрительными, слуховыми, вестибулярными, которые ребенок 

стремится получить вновь и вновь. Эти впечатления становятся основой 

стереотипных аутостимуляций, которые могут выглядеть и как примитивные 

циркулярные реакции, которые надолго фиксируются в поведении ребенка, и 

как более сложные, но тоже крайне однообразные манипуляции с предметами, 

дающие искомый сенсорный эффект (игра со светом, с бликами, выкладывание 

рядов по цвету или форме и т.д.).  

При этом близкому практически не удается включаться в действия, 

поглощающие ребенка. Чем больше ребенок выглядит захваченным ими, тем 

сильнее он противостоит попыткам взрослого участвовать в его особых 

действиях. Если при нормальном аффективном развитии удовольствие от 

сенсорной стимуляции становится важной составляющей общения с близким 

взрослым, то в случае раннего искажения этого развития, особые стереотипные 

увлечения ребенка начинают отгораживать его от взаимодействия с 

родителями, а значит препятствовать развитию и усложнению отношений с 

окружающим миром.  

Захваченность определенными сенсорными впечатлениями рано вступает 

в конкуренцию с ориентацией на близких. Часто взрослый, не имея 

эмоционального контакта с ребенком, выступает лишь в качестве инструмента, 

с помощью которого ребенок получает необходимую сенсорную стимуляцию 

(может покачать, покружить, поднести к желаемому объекту и т.д.). 

При аутизме относительная значимость социальных стимулов снижена, 

во многом - за счёт недостаточного накопления социального опыта, и поэтому 

социальные раздражители обладают значительно меньшей значимостью, таким 

образом уменьшая направленность восприятия, а средовые раздражители 

воспринимаются в зависимости от их интенсивности, а не социальной 

значимости [Frith, р.56]. 

Схожей точки зрения придерживается Е.Р. Баенская, однако основной 

причиной она считает нарушение системы аффективной саморегуляции у 

аутистов. У нейротипичного ребёнка с младенческого возраста наблюдается 

ориентация на эмоционально значимые реакции взрослого, которая и служит 

средством саморегуляции, в то время как саморегуляция аутичного ребёнка 



происходит за счёт механической стимуляции сенсорных систем [Баенская, 

с.28].  

Таким образом, изучив специальную литературу, мы выявили следующие 

свойства сенсорного восприятия детей с аутизмом: 

- Меньшая роль социальных и аффективных стимулов и большая роль 

механических при выработке направленности действия восприятия. 

- Восприятие отличается периферийность, фрагментарностью, 

неспособностью выделить главные объекты. 

- Избыточные сенсорные стимулы либо причинять дискомфорт, либо 

могут использоваться для аутостимуляции. 

 

 

Список литературы 

1. Никольская О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи / Никольская О.С., Баенская Е.Р., 

Либлинг М.М. -- М.: Теревинф, 1997 

2. Никольская, О.С. Особенности психического развития детей с аутизмом [Электронный 

ресурс] / О.С. Никольская, М.Ю. Веденина // Альманах Института коррекционной 

педагогики. – 2014. – Альманах №18. – Электрон. ст. - Режим доступа: 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-18/osobennosti-psihicheskogo-razvitija-detej-s-146 

3. Frith U., Hill E.L. Autism Mind and Brain. Oxford University Press Inc., New York, The Royal 

Society, 2003. — 321 р. 

 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-18/osobennosti-psihicheskogo-razvitija-detej-s-146

