
Условия формирования коммуникативных навыков 

 В процессе проведения психолого-педагогической коррекции необходимо 

соблюдать ряд условий, оказывающих существенное влияние на формирование 

коммуникативных навыков. Одним из наиболее важных условий является учет 

личных интересов и потребностей ребенка.  

Несформированность коммуникативных навыков у детей с аутизмом во многом 

связана с отсутствием или недостатком у них внутренней коммуникативной 

мотивации. В связи с этим, возникает необходимость внешнего стимулирования 

коммуникативной активности. Это достигается путем включения в процесс психолого-

педагогической коррекции различных предметов, разнообразных видов деятельности, 

а также тем разговора, интересных для ребенка.  

Например, обучая ребенка умению выражать просьбы необходимо использовать его 

любимые продукты питания, игрушки; формировать умение отвечать на вопросы и 

комментировать изображения на картинках стоит при помощи любимой книги ребенка. В 

этом случае, он будет отвечать с большим желанием, а эффективность формирования 

коммуникативных навыков значительно возрастет.  

Большинство детей с расстройствами аутистического спектра могут 

пользоваться подсказками очень эффективно, поскольку для них характерна 

эхолалическая речь – автоматическое повторение чужих слов, значение которых 

ребенок чаще всего не понимает. Например, взрослый здоровается с ребенком: 

«Здравствуй, Саша!», и ребенок отвечает: «Здравствуй, Саша!», вместо того, чтобы 

назвать взрослого по имени.  

Эхолалии необходимо использовать как основное средство формирования 

навыков речевой коммуникации у аутичного ребенка. Для этого нужно 

демонстрировать ребенку образцы речевых высказываний и стимулировать его к их 

эхолаличному воспроизведению.  

Например, при общении с аутичным ребенком мы часто сталкиваемся с ситуацией, 

когда он настроен на взаимодействие, но не знает, как привлечь внимание собеседника, 

попросить его о помощи, поиграть в любимую игру и т.д. В этом случае ребенку нужно 

подсказать слова, подходящие к данной ситуации: «Помоги!», «Давай играть!» и т.д.  

В ряде случаев, ребенок наоборот не настроен на взаимодействие и не способен 

адекватно выразить отказ, тогда он начинает кричать или демонстрирует другие 

формы дезадаптивного поведения, вместо того чтобы сказать «не хочу», «нет». В 

таких ситуациях ему также требуется помощь в виде вербальных подсказок.  

На начальных этапах коррекционной работы, дети обычно повторяют слова 

взрослого механически, заученно. Многократное повторение одних и тех же 

эхолаличных высказываний в связи с определенной ситуацией дает ребенку 

возможность понять смысл сказанного и использовать эти слова для самостоятельного 

общения, без подсказок.  

Еще одним важным условием является подкрепление коммуникативных 

высказываний. Исследования показывают, что подкрепление любых, даже очень 

слабых, коммуникативных попыток приводит к усилению мотивации; это 



способствует увеличению количества, а, следовательно, и качества коммуникативных 

высказываний.  

Подкрепление может быть двух видов: искусственное и естественное. В 

качестве искусственного подкрепления могут служить любимые сладости ребенка, 

игры и другие активности. 

Приведем пример: взрослый показывает ребенку картинку с изображением какого-либо 

предмета и спрашивает: «Что это?»; ребенок отвечает: «Это - шкаф»; взрослый – «правильно», 

дает ребенку конфету.  

Данный пример ярко иллюстрирует, что искусственное подкрепление (в данном 

случае конфета) не связано непосредственно с ситуацией общения, не включено в 

практическую деятельность.  

Естественное подкрепление, связано с контекстом взаимодействия и включено в 

совместную деятельность ребенка и взрослого.  
Примером может служить игра с использованием карточек лото: педагог показывает 

карточку и спрашивает: «Что это?»; если ребенок отвечает правильно, тогда в качестве 

вознаграждения взрослый отдает ему карточку, которую ребенок кладет на соответствующую 

клетку. В данном случае, в качестве подкрепления выступает сама карточка, включенная в 

практическую деятельность. 

 Важнейшим условием является использование повседневных, естественно 

возникающих ситуаций в системе коррекционной работы. В процессе 

коррекционной работы применяется метод «сопровождающего обучения», который 

основан на использовании естественно возникающих ситуаций, эпизодов с целью 

формирования коммуникативных навыков. В процессе коррекционной работы 

комбинируется выполнение учебных заданий и упражнений с использованием 

повседневных ситуаций.  

Это позволяет ребенку осуществить перенос формирующихся коммуникативных 

навыков в различные социальные контексты. Для реализации данного условия 

взрослый, находящийся с ребенком, должен рассматривать каждую ситуацию как 

потенциальную возможность для построения коммуникативного взаимодействия. Это 

требует предельной внимательности по отношению к поведению и эмоциональным 

реакциям ребенка. Если взрослый заметил, что ребенок заинтересован чем-либо или 

готов к взаимодействию, он должен найти возможность для налаживания 

коммуникативного процесса.  

Например, Вы видите, что ребенок хочет достать мячик, который лежит на шкафу, но не 

может дотянуться. В этом случае проявите заинтересованность по отношению к данной 

ситуации, наблюдая за ребенком и искренне улыбаясь, так, чтобы у него возникло желание 

обратиться к вам. Когда ребенок обратил на вас внимание, протяните руки в сторону мячика, 

демонстрируя готовность достать его, и продолжайте смотреть на ребенка. Если он 

затрудняется выразить просьбу, дайте подсказку: «Дай мячик», «Достань мячик» и т.д. Когда 

ребенок повторит за вами, сразу же выполните его просьбу. 
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