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Особенности нарушения эмоционально-волевой сферы у детей с ранним 

детским аутизмом. 

 

Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком при 

РДА и может проявиться в скором времени после рождения. 

      При аутизме часто отстает в своем формировании самая ранняя система 

социального взаимодействия с окружающими людьми - комплекс оживления. 

Это проявляется в отсутствии фиксации взгляда на лице человека, улыбки и 

ответных эмоциональных реакций в виде смеха, речевой и двигательной 

активности на проявления внимания со стороны взрослого. По мере роста 

ребенка слабость эмоциональных контактов с близкими взрослыми продолжает 

нарастать.  

   Дети не просятся на руки, находясь на руках у матери, не принимают 

соответствующей позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными. 

Обычно ребенок отличает родителей от других взрослых, но большой 

привязанности не выражает. Дети могут даже испытывать страх перед одним из 

родителей, иногда стремятся ударить или укусить, делать все назло. У этих 

детей отсутствует характерное для данного возраста желание понравиться 

взрослым, заслужить похвалу и одобрение.  

   Слова «мама» и «папа» появляются позже других и могут не соотноситься с 

родителями. Все вышеназванные симптомы являются проявлениями одного из 

первичных патогенных факторов аутизма, а именно снижения порога 

эмоционального дискомфорта в контактах с миром. У ребенка с РДА крайне 

низкая выносливость в общении с миром. Он быстро устает даже от приятного 

общения, склонен к фиксации на неприятных впечатлениях, к формированию 

страхов. 

   Стоит заметить, что крайне редко наблюдается проявление всех 

вышеназванных симптомов в полном объеме, особенно в раннем возрасте (до 

трех лет). В большинстве случаев родители начинают обращать внимание на 

«странности» и «особенности» ребенка лишь по достижении им двух или даже 

трѐх лет. 

   У детей с РДА наблюдается нарушение чувства самосохранения с элементами 

самоагрессии. Они могут неожиданно выбежать на проезжую часть, у них 

отсутствует «чувство края», плохо закрепляется опыт опасного контакта с 

острым и горячим. 

   У всех без исключения детей отсутствует тяга к сверстникам и детскому 

коллективу. При контакте с детьми у них обычно наблюдается пассивное 

игнорирование или активное отвержение общения, отсутствие отклика на имя. В 

своих социальных взаимодействиях ребенок крайне избирателен. Постоянная 

погруженность во внутренние переживания, отгороженность аутичного ребенка 

от внешнего мира затрудняют развитие его личности. У такого ребенка крайне 

ограничен опыт эмоционального взаимодействия с другими людьми, он не умеет 

сопереживать, заражаться настроением окружающих его людей. 



   Степень выраженности аутистических расстройств у разных категорий детей 

варьирует. Согласно классификации, О. С. Никольской и др.  выделяют четыре 

категории аутичных детей. 

Первая группа.  Дети наиболее глубоко аутичные. Они отличаются 

максимальной отрешенностью от окружающего мира, полным отсутствием 

потребности в контакте. У них отсутствует речь (мутичные дети) и наиболее 

ярко выражено «полевое» поведение. Действия ребенка при этом не являются 

результатом внутренних решений или каких-то обдуманных желаний. Напротив, 

его действиями руководит пространственная организация объектов в 

помещении. Ребенок перемещается по комнате бесцельно, едва касаясь 

предметов. Поведение детей этой группы не является отражением внутренних 

устремлений, а, наоборот, проявляется как эхо посторонних впечатлений. 

    Дети пресыщаемы, у них не развиваются контакты с окружающим миром, 

даже избирательные, точнее, они не вступают с ним в контакт.У них 

отсутствуют активные средства защиты: не развиваются активные формы 

аутостимуляции (моторные стереотипии). Аутизм проявляется в выраженной 

степени отрешенности от происходящего вокруг и в желании, чтобы их 

оставили в покое. Дети не пользуются речью, а также жестами, мимикой, 

изобразительными движениями. 

Вторая группа.  Дети, у которых контакт нарушен в меньшей степени, однако 

также достаточно сильно выражена дезадаптация к среде. У них более ярко 

проявляются стереотипии, избирательность в еде, одежде, выборе маршрутов. 

   Страх перед окружающими наиболее отражен в выражении лиц этих детей. 

Однако они уже устанавливают контакты с социумом. Но степень активности 

этих контактов и их характер у этих детей проявляется в чрезвычайной 

избирательности и фиксированности. 

 Предпочтения формируются очень узко и жестко, характерно обилие 

стереотипных моторных движений (взмахов рук, поворотов головы, 

манипуляций разными предметами, трясения палочками и веревочками и т. д.). 

   Речь этих детей более развита, чем у детей первой группы, они пользуются ею 

для обозначения своих потребностей. Во фразе также присутствует обилие 

стереотипии и речевых штампов: «дать пить», или «Коле дать пить». Ребенок 

копирует речевые штампы, воспринятые из внешнего мира, не называя себя в 

первом лице. С этой целью могут быть использованы также фразы из 

мультфильмов, например: «Испеки-ка ты мне, бабка, колобок». 

Третья группа. Особенности этих детей проявляются в первую очередь в их 

экстремальной конфликтности при установлении контактов с внешним миром. 

Их поведение доставляет близким особые беспокойства. Конфликты могут 

завершаться в виде агрессии, направленной на кого-то, или даже само агрессии. 

Речь этих детей развита лучше. Но она, как правило, моно логична. Ребенок 

говорит фразой, но для себя. Его речь имеет «книжный», наученный, 

неестественный оттенок. Ребенок не нуждается в собеседнике. Двигательно, это 

наиболее ловкие дети среди всех групп. Эти дети могут проявлять особые 

познания по некоторым дисциплинам. Но это, в сущности, манипуляции 

знаниями, игра какими-либо понятиями, так как проявить себя в практической 

деятельности эти дети могут с трудом. Они совершают мыслительные операции 



(например, задания по математике) стереотипно и с большим удовольствием. 

Подобные упражнения служат им источником положительных впечатлений. 

Четвертая группа. Это особо ранимые дети. В большей степени аутизм 

проявляется у них не в отсутствии, а в неразвитости форм общения. 

Потребность и готовность к вступлению в социальное взаимодействие у детей 

этой группы выражены больше, чем у детей первых трех групп. Однако их 

незащищенность и ранимость проявляются в прекращении контакта при 

ощущении малейшего препятствия и противодействия. 

   Дети этой группы способны устанавливать глазной контакт, но он носит 

прерывистый характер. Дети производят впечатление робких и застенчивых. В 

их поведении просматриваются стереотипии, но уже больше в проявлении 

педантизма и стремлении к порядку. 

     Аутичные дети испытывают трудности различения простых плоскостных 

форм; трудности цветового различения; трудности восприятия объема 

предметов небольшой величины. В своем восприятии ребенок ориентируется на 

ограниченный набор зрительных признаков объекта. Поэтому работая с такими 

детьми необходимо тренировать их в различении зрительных характеристик. 

Зрение аутичных детей отличается повышенной чувствительностью к свету. 

Яркий искусственный свет может быть для них раздражающим, так как 

производит блики (по этой причине они иногда смотрят на предметы из уголков 

глаз) и вызывает дополнительную нагрузку на глаза. Кроме того, некоторые 

аутичные дети страдают от эпилепсии, а определенные вспышки света, блики 

могут вызвать у них эпилептический припадок. 

    Слух у аутичных детей также имеет свои особенности. Наблюдается 

повышенная чувствительность к фоновым шумам. Дети не могут их 

«отключить», и окружающая атмосфера превращается для них в хаос. 

Осязание аутичного ребенка характеризуется тем, что у многих детей через 

нервы проходят измененные сигналы. По этой причине не стоит ожидать, что 

общение с аутистом будет происходить посредством прикосновения. 

Обоняние аутичного ребенка характеризуется гораздо большей 

восприимчивостью к различным запахам, чем у обычных людей. Список 

запахов, вызывающих дискомфорт, довольно обширный и индивидуален в 

каждом конкретном случае. Чаще это различные духи, шампуни, продукты 

питания и др. 

     Вкус является очень мощным чувством у аутичных детей. Вкусовые 

ощущения у них усиливаются в несколько раз. Это надо принимать во внимание, 

если будут использоваться в работе вкусовые стимулы. 

     Болезненная гиперестезия и эмоциональный дискомфорт приводят к 

повышенной боязливости, легкости возникновения страхов у детей с аутизмом. 

У них часто отмечаются страхи, вызываемые самыми обычными предметами 

(шум бытовых приборов, воды, ветра), которые могут сохраняться годами.     

Аутистические страхи связаны с искаженным восприятием окружающего мира, 

который воспринимается на основании отдельных аффективно значимых 

признаков, а не целостно. Предметы воспринимаются по своим аффективным 

признакам – как приятные или неприятные. Стойкие страхи способствуют 

эмоционально отрицательному представлению об окружающем мире, 



препятствуют формированию его устойчивости и тем самым вторично 

усиливают страх перед ним. Чтобы справиться со страхом, ребенок использует 

различные защитные действия и движения, носящие характер ритуалов. Детям 

данной категории присуще стремление поддерживать и сохранять неизменность 

окружающей обстановки. Ребенок может отреагировать бурным и непонятным 

для других людей возбуждением в ответ на незначительные изменения в 

окружающей обстановке. Такой выраженный страх изменений сильно 

затрудняет адаптацию к новым условиям (еде, одежде, обстановке, маршрутам 

прогулок и т. д.). К этому примыкает непереносимость взгляда в глаза – живое 

человеческое лицо оказывается для аутичного ребенка до болезненности 

сильным раздражителем. 

    Кроме того, среди детей с аутизмом распространены самостимулирующие 

действия, отличающиеся особой навязчивостью. Выделяют следующие формы 

самостимулирующих действий: 

– визуальная (постоянно моргает, шевелит пальцами перед глазами); 

– слуховая (щелкает пальцами, издает голосовые звуки, вертит предмет на 

столе); 

– тактильная (скребет или трет кожу руками или каким-либо предметом); 

– вестибулярная (раскачивания); 

– вкусовая (засовывает части тела или предметы в рот, лижет их); 

– обонятельная (нюхает различные предметы или обнюхивает людей). 

    У подавляющего большинства детей с аутизмом имеются нарушения 

моторики, различающиеся по характеру и степени выраженности: тики, тремор, 

кататония, застывание в одной позе, вычурные жесты. Типичным является 

ограниченный репертуар движений, повторяемых бесконечно без всякой 

видимой цели. 

    Практически у всех детей с аутизмом имеется специфика интеллектуального 

развития. Отмечаются нарушения целенаправленности и пресыщаемость 

интеллектуальной деятельности, вычурность мышления. Вероятно, они 

обусловлены отклонениями в развитии знаково-символического 

опосредствования, что выражается в оторванности знаково-символической 

деятельности от чувственного познания. В результате страдает целостность 

восприятия, а непосредственный чувственный опыт начинает определять и 

направлять сознание и поведение ребенка. 

     Познавательные процессы детей с аутизмом очень своеобразны. В развитии 

мышления отмечаются серьезные трудности целенаправленного разрешения 

задач, возникающих в реальной жизни. Детям свойственны трудности 

символизации, переноса действий из одной ситуации в другую, что связано с 

нарушением способности к обобщению и абстрагированию. Такому ребенку 

сложно понять развитие ситуации во времени, разграничить в 

последовательности событий причины и следствия. Исследователи отмечают 

трудности в понимании логики другого человека, в учете его намерений и 

мнения. В развитии восприятия такого ребенка можно отметить нарушения 

ориентировки в пространстве, искажения целостной картины реального 

предметного мира и вычленение отдельных, аффективно значимых, сенсорных 



ощущений или ощущений собственного тела. Внимание ребенка с аутизмом 

непроизвольно, его практически невозможно привлечь. 

    В поле внимания ребенка попадают только те предметы и явления, которые 

являются привлекательными для него. В памяти ребенка информация 

усваивается целыми блоками. Воспринятые блоки информации не 

перерабатываются ребенком и используются в неизменной воспринятой извне 

форме. Следует отметить, что в некоторых случаях отдельная функция может 

быть очень развитой, например ребенок может уже в раннем возрасте проявлять 

увлечение классической музыкой. 

    Деятельность ребенка с аутизмом носит выраженный стереотипный характер. 

Ребенок может в течение нескольких лет рисовать и проигрывать один и тот же 

сюжет. При этом в сюжетах чаще всего отражаются негативные впечатления 

детей, в рисунках они изображают только отрицательных персонажей. К тому 

же бедность воображения препятствует воплощению каких-либо новых идей в 

деятельности. Манипуляции с предметами однотипны. Как правило, ребенок 

манипулирует неигровыми предметами. Особую трудность представляет 

овладение произвольной деятельностью с определенной целью. Детям трудно 

отвлечься от непосредственных впечатлений, от сенсорно привлекательных 

предметов, поэтому учебная деятельность вызывает большие затруднения, 

отмечается пассивность и невнимательность ребенка на занятии. 

       Рассмотрев психологические особенности детей с аутизмом, следует 

отметить, что своеобразие в поведении ребенка, в контактах с окружающими 

проявляется уже в младенческом возрасте. 

     Отсутствие необходимого контакта препятствует усвоению ребенком 

первичных стереотипов поведения и деятельности. У ребенка с аутизмом 

нарушено развитие механизмов взаимодействия с миром. 
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