
Классификация раннего детского аутизма по Никольской О.С. 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 

Основные жалобы родителей 

 

Отсутствие речи и 

невозможность 

организовать 

ребенка: поймать 

взгляд, добиться 

ответной улыбки, 

услышать жалобу, 

просьбу, получить 

отклик на зов, 

обратить его 

внимание на 

инструкцию, 

добиться 

выполнения 

поручения. 

Жалобы на 

задержку 

психического 

развития и, 

прежде всего - 

развития речи; 

обо всех 

остальных 

трудностях они 

сообщают позже.

  

  

 

Трудности во 

взаимодействии с 

ребенком, его 

экстремальной 

конфликтностью, 

невозможностью с его 

стороны уступить, 

учесть интересы 

другого, 

поглощенностью 

одними и теми же 

занятиями и 

интересами.  

Как дети с задержкой 

психического развития. 

 

Проявления аутизма 

 

Проявляется как 

отрешенность от 

окружающего 

мира. 

Неприятие 

большей части 

мира, любых 

контактов, 

неприемлемых 

для ребенка.  

 

Сверхзахвачены 

своими собственными 

стойкими интересами, 

проявляющимися в 

стереотипной форме.  

 

Детям четвертой 

группы присущ аутизм 

в его наиболее легком 

варианте. Аутизм 

предстает здесь уже не 

как загадочный уход от 

мира или его 

отвержение, не как 

поглощенность какими-

то особыми 

аутистическими 

интересами, а как 

недостаточность 

возможностей в 

организации 

взаимодействия с 

другими людьми. 

 

Внешний вид 

 

Дети производят 

загадочное 

впечатление своим 

отрешенным и, тем 

не менее, часто 

лукавым и умным 

выражением лица. 

Не откликаются на 

просьбы и ничего 

Это наиболее 

страдающие 

аутичные дети: 

лицо их обычно 

напряжено, 

искажено 

гримасой страха, 

характерна для 

них скованность 

Лицо ребенка, как 

правило, хранит 

выражение 

энтузиазма: 

блестящие глаза, 

застывшая улыбка. 

Кажется, что он 

обращается к 

собеседнику, но это 

Это физически 

хрупкие, легко 

утомляющиеся дети. 

Внешне они могут 

напоминать детей 

второй группы. Для них 

характерна вялость, но 

она легко сменяется 

перевозбуждением. На 



не просят сами, 

часто не реагируют 

даже на боль, 

голод и холод, не 

проявляют испуга 

в ситуациях, в 

которых испугался 

бы любой другой 

ребенок.  

 

в движениях.  

 

абстрактный 

собеседник. Ребенок 

пристально смотрит 

на вас, но в сущности 

не имеет вас в виду; 

он говорит быстро, 

захлебываясь, не 

заботясь о том, чтобы 

быть понятым.  

 

их лицах часто 

застывает выражение 

тревоги, растерянности, 

но не панического 

страха. Мимика их 

более адекватна 

обстоятельствам, но 

тоже "угловата": в ней 

нет оттенков, 

плавности, 

естественности 

переходов, порой она 

напоминает смену 

масок. Производят 

впечатление 

патологически робких и 

застенчивых.  

 

 

Состояние моторных функций 

 

В своем 

бесцельном 

движении по 

комнате они могут 

проявлять 

замечательную 

координацию 

движений: 

перелезая, 

перепрыгивая, 

вписываясь в узкие 

проходы, они 

никогда не 

ушибутся и не 

промахнутся. При 

попытках научить 

их что-то 

произвольно 

делать 

обнаруживается, 

что и в крупных, и 

в "тонких" 

движениях 

проявляются 

грубые нарушения 

мышечного тонуса, 

вялость и слабость; 

непосильными 

задачами для них 

оказываются 

освоение, и 

Здесь нет 

пластичных 

движений, 

своеобразной 

ловкости в 

освоении 

пространства. 

Движения 

напряженно 

скованы, 

механистичны, 

действия рук и 

ног плохо 

скоординированы

. Дети как будто 

не движутся, а 

меняют позиции; 

пространство 

комнаты 

пересекают 

согнувшись, 

перебежками, как 

будто это 

опасное место. 

Они не могут 

подражать 

действиям других 

людей, также 

очень неловки, 

руки не 

слушаются их. 

Это моторно неловкие 

дети: налицо 

нарушения регуляции 

мышечного тонуса, 

слабая координация 

движений туловища, 

рук и ног, тяжелая 

походка, нелепо 

растопыренные руки; 

они могут налетать на 

предметы, вообще 

часто неудачно 

вписываются в 

свободное 

пространство. 

Трудности 

проявляются и в 

"крупной", и в 

"тонкой" ручной 

моторике. Дети 

поражают бытовой 

неприспособленность

ю - даже к шести-семи 

годам они могут не 

выработать 

простейших привычек 

самообслуживания.  

 

Они выглядят 

тормозными, 

скованными, но их 

движения менее 

напряженны и 

механистичны, скорее 

они производят 

впечатление угловатой 

неловкости 



удержание 

необходимой позы, 

координация 

движений руки и 

глаза (ребенок 

просто не смотрит 

на то, что делает), 

воспроизведение 

нужной 

последовательност

и действий. 

Ребенок может, 

подчиняясь, 

пассивно принять 

позу или повторить 

движение, 

задаваемые 

взрослым, но с 

огромным трудом 

закрепляет 

моторный навык, 

практически не 

может 

использовать его в 

жизни сам, без 

внешнего 

побуждения и 

диктовки.  

 

 

   

. 

 

Поведение детей 

 

Поведение ребенка 

является полевым. 

Оно определяется 

не активными 

внутренними 

устремлениями, не 

логикой 

взаимодействия с 

другим человеком, 

а случайными 

внешними 

влияниями. 

Полевое поведение 

- эхо посторонних 

впечатлений: не 

ребенок обращает 

внимание на 

предмет, а предмет 

как бы сам 

обращает на себя 

его внимание своей 

Дети требуют 

строго соблюдать 

сложившийся 

жизненный 

стереотип, в 

который 

включаются и 

обстановка, и 

привычные 

действия, и весь 

распорядок дня, и 

способы контакта 

с близкими. Для 

них обычна 

особая 

избирательность 

в еде, в одежде, 

фиксированные 

маршруты 

прогулок, 

пристрастия к 

Годами ребенок 

может говорить на 

одну и ту же тему, 

рисовать или 

проигрывать один и 

тот же сюжет. 

Родителей нередко 

беспокоит, что ему 

нравится, когда его 

ругают, он старается 

все делать назло. 

Содержание его 

интересов и фантазий 

часто связано со 

страшными, 

неприятными, 

асоциальными 

явлениями.  

 

 

Дети ласковы, 

привязаны в 

эмоциональных 

контактах с родными. 

Это очень 

"правильные" дети: 

словчить, обмануть, 

чтобы оправдаться, для 

них невозможно. 

Именно их 

сверхправильность, 

сверхориентированност

ь на взрослого часто 

воспринимается как 

тупость. Все свои 

отношения с миром 

такой ребенок 

стремится строить 

через взрослого 

человека. Он с 

напряжением пытается 



чувственной 

фактурой, цветом, 

звуком. Не ребенок 

направленно идет 

куда-то, а 

пространственная 

организация 

объектов 

заставляет ребенка 

передвигаться в 

определенном 

направлении. 

определенным 

занятиям, 

предметам, 

особый строгий 

ритуал в 

отношениях с 

близкими 

многочисленные 

требования и 

запреты, 

невыполнение 

которых влечет 

за собой срывы в 

поведении 

ребенка.  

 

 

прочесть на нашем 

лице: "а что вы 

считаете правильным?", 

"какого ответа вы 

ждете от меня?", "что 

мне сделать, чтобы 

быть хорошим?"  

 

Контакт с окружающим миром 

 

Дети 

устанавливают и 

сохраняют 

максимально 

возможную 

дистанцию в 

контактах с миром: 

просто не 

вступают с ним в 

активное 

соприкосновение.

  

 

   

 

Избирательное 

отношение с 

миром. 

Фиксируется все 

неприятное, 

страшное, 

формируются 

множественные 

запреты. Вместе с 

тем у него 

имеется 

некоторый 

арсенал простых 

стереотипов 

поведения, в 

рамках которого 

он может 

чувствовать себя 

уверенно и 

защищенно.  

 

Они уже не просто 

избирательны в 

контактах с миром, 

они могут определить 

для себя цель и 

развернуть сложную 

программу действий 

по ее достижению. 

Проблема такого 

ребенка в том, что его 

программа, при всей 

своей возможной 

сложности, не 

приспосабливается 

гибко к меняющимся 

обстоятельствам. Это 

развернутый монолог 

- адаптивно учитывать 

изменения в 

окружающем мире и 

уточнять свои 

действия ребенок не 

может. Если 

реализация его плана 

воздействия на среду 

и людей нарушается, 

это может привести к 

деструктивному срыву 

в поведении.  

 

Пытаются вступить в 

контакт, в реальное 

взаимодействие с 

другими людьми. 

 

На первый план здесь 

выступают уже не 

защита, а повышенная 

ранимость, 

тормозимость в 

контактах (т. е. контакт 

прекращается при 

ощущении малейшего 

препятствия или 

противодействия), 

неразвитость самих 

форм общения, 

трудности 

сосредоточения и 

организации ребенка. 

 

Речевое развитие 

 

Это неговорящие, Это говорящие Прежде всего это Налицо также 



мутичные дети, но 

могут иногда 

достаточно чисто 

произносить 

отдельные слова и 

даже фразы (но он 

может никогда их 

больше не 

повторить). 

Ребенок не только 

не пользуется 

речью - он не 

использует жесты, 

мимику, 

изобразительные 

движения. Даже 

гуление и лепет 

таких детей 

производят 

странное 

впечатление: в них 

тоже нет элемента 

коммуникации, 

звуки носят скорее 

неречевой характер 

- это может быть 

особое 

бормотание, щебет, 

свист, скрип, часто 

звуковысотное 

интонирование. 

Иногда в них 

может слышаться 

особая 

музыкальная 

гармония. 

дети, они могут 

пользоваться 

речью для того, 

чтобы выражать 

свои нужды. 

Ребенок 

накапливает 

набор речевых 

штампов, команд, 

жестко связанных 

с ситуацией. 

Усвоение 

готовых штампов 

делает понятной 

склонность к 

эхолалии, 

рубленому 

телеграфному 

стилю, 

длительной 

задержке в 

использовании 

местоимений 

первого лица, 

просьбам в 

инфинитиве 

("дать пить", 

"гулять"), в 

третьем лице 

("Петя [или: он, 

мальчик] хочет") 

- т. е. в своих 

обращениях он 

просто 

воспроизводит 

слова близких. 

Отсутствие 

обращений 

проявляется и в 

том, что не 

освоены ни 

жесты-указания, 

ни направленная 

на 

коммуникацию 

мимика. 

Интонация их 

речи тоже не 

служит 

средством 

воздействия на 

другого человека. 

вообще очень 

"речевые" дети. Они 

рано набирают 

большой словарный 

запас, начинают 

говорить сложными 

по форме фразами. 

Однако их речь 

производит 

впечатление слишком 

взрослой, "книжной"; 

она также усваивается 

с помощью цитат, 

широко используемых 

в малоизмененной 

форме. Однако и эта 

столь богатая 

возможностями речь в 

малой степени служит 

коммуникации. 

Ребенок способен тем 

или иным способом 

выразить свои нужды, 

сформулировать 

намерения, сообщить 

впечатления, может 

даже ответить на 

отдельный вопрос, но 

с ним нельзя 

разговаривать. Для 

него важнее всего 

проговорить свой 

монолог, и при этом 

он совершенно не 

учитывает реального 

собеседника. Ребенок 

говорит очень 

неразборчиво. 

Нарушена регуляция 

темпа, ритма, высоты 

звука. Он говорит без 

интонационных пауз, 

монотонно, быстро, 

захлебываясь, глотая 

звуки и даже части 

слов, темп все более 

ускоряется к концу 

высказывания. 

Неразборчивая речь 

становится одной из 

важных проблем 

социализации 

проблемы речевого 

развития: он явно не 

улавливает инструкции, 

его речь бедна 

смазанна, 

аграмматична. 

Очевидна также его 

малая понятливость в 

простейших 

социальных ситуациях. 

Однако мы должны 

всегда помнить, что 

аграмматичность, 

неловкость, 

непонятливость они 

проявляют в попытках 

вступить в диалог, в 

реальное 

взаимодействие с 

другими людьми, тогда 

как остальные заняты 

прежде всего защитой и 

аутостимуляцией. 

Таким образом, дети 

четвертой группы 

испытывают трудности, 

пытаясь установить 

контакт с миром и 

организовать с ним 

сложные отношения.  

 



Она часто 

является простым 

эхом интонации 

близкого, того 

тона, которым 

говорят с 

ребенком.  

 

ребенка.   

 

Формы аутистической защиты 

 

В наименьшей 

степени выражено 

активное 

сопротивление 

изменениям в 

окружающем мире, 

меньше всего 

отстаивают 

неизменность 

жизненного 

стереотипа. У 

детей этой группы 

в малой степени 

развиваются 

активные формы 

аутистической 

защиты. Активно 

проявляются 

только моменты 

самоагрессии - 

самой отчаянной 

формы защиты в 

ответ на прямое 

давление 

взрослого. 

Дети стремятся 

сохранить 

неизменность в 

окружающей 

среде и 

сопротивляются 

любому 

новшеству. Это 

уже не просто 

попытка 

ускользнуть, это 

отчаянное 

отстаивание себя, 

могущее перейти 

в 

генерализованну

ю агрессию, 

когда ребенок 

царапается, 

кусается, с 

воплями 

отбивается 

головой, ногами, 

руками и всем, 

что попало под 

руку. Однако, 

если ситуация 

остается 

безвыходной, 

агрессия и здесь 

легко обращается 

на себя, 

становясь 

опасной для 

жизни и здоровья 

малыша.  

 

Аутистическая защита 

такого ребенка - это 

тоже отстаивание 

стереотипа. Однако, в 

отличие от ребенка 

второй группы, он не 

так внимателен к 

детальному 

сохранению 

постоянства 

окружающей 

обстановки, для него 

важнее отстоять 

неприкосновенность 

своих программ 

поведения. Он даже 

может внести что-то 

новое в свою жизнь, 

если это происходит 

под его полным 

контролем, но принять 

новое, если оно 

неожиданно, если 

исходит от другого, он 

не способен. На этой 

почве возникает 

большинство 

конфликтов близких с 

такими детьми, 

формируются 

соответствующие 

установки 

негативизма. 

Возможна и агрессия. 

Хотя у такого ребенка 

она чаще всего бывает 

вербальной, 

напряженность его 

агрессивных 

переживаний, 

изощренность 

рассуждений о том, 

Страх оказаться 

несостоятельным, 

испытать неодобрение 

со стороны взрослых, 

быть непринятым 

другими детьми 

способствует развитию 

у него постоянной 

тревожности, легкой 

тормозимости, 

стремления жить в 

стереотипных 

условиях. 

 



что он сделает со 

своими врагами, 

бывает очень тяжела 

для его близких.   

 

Формы аутостимуляциии (стереотипии) 

 

Почти не имеется 

фиксированных 

форм даже 

примитивных 

моторных 

стереотипий. Для 

них важны 

ощущения 

зрительные, 

вестибулярные, 

относящиеся к 

телесным 

ощущениям, 

связанные с 

собственным 

движением 

(карабканьем, 

лазаньем, 

прыжками), с 

активностью 

вокруг них - 

часами они могут 

сидеть на 

подоконнике и 

созерцать 

мелькание на 

улице. 

Стереотипность 

проявляется у них 

прежде всего в 

монотонности 

полевого 

поведения.   

 

Для детей этой 

группы типично 

обилие 

стереотипных 

моторных 

движений, они 

поглощены ими, 

и их моторные 

стереотипии 

носят самый 

причудливый и 

изощренный 

характер. Это и 

избирательное 

напряжение 

отдельных групп 

мышц, суставов, 

и прыжки на 

напряженных 

прямых ногах, и 

взмахи рук, 

верчение 

головой, 

перебирание 

пальцами, 

трясение 

веревочек и 

палочек. В таких 

действиях они 

проявляют 

исключительную 

ловкость. Важно 

отметить, что это 

ловкость 

отдельной части 

тела: все тело 

сковано, а, 

например, рука 

совершает что-то 

невообразимо 

искусное. И 

вертится на 

пальце блюдце, 

точным и 

бережным 

Возможность легко 

совершать 

мыслительные 

операции становится 

для них источником 

впечатлений для 

аутостимуляции. Они 

находят удовольствие 

в стереотипном 

воспроизведении 

отдельных 

впечатлений, 

связанных с 

проговариванием 

логических и 

вычерчиванием 

пространственных 

схем, 

математическими 

вычислениями, 

проигрыванием 

шахматных 

композиций, 

коллекционированием 

сведений из области 

астрономии, 

генеалогии, других 

наук и разделов 

отвлеченного знания.  

 

С другой стороны 

аутостимуляция носит 

особый характер. 

Ребенок не заглушает 

неприятные и 

пугающие 

впечатления, а, 

наоборот, взбадривает 

себя ими. Он все 

время говорит о 

пожарах, бандитах 

или помойках, рисует 

крыс, пиратов, 

высоковольтные 

линии с надписью: 

Формы аутостимуляции 

здесь не выработаны. 

Моторные стереотипии 

могут возникнуть 

только в напряженной 

ситуации, но и в этом 

случае они не будут 

изощренными. 

Напряжение скорее 

проявится в особом 

беспокойстве, 

суетливости движений, 

в уменьшении 

способности 

концентрировать 

внимание. Успокоение, 

тонизирование здесь 

достигается более 

естественным способом 

- обращением за 

поддержкой к 

близкому. 

 



движением с 

травинки 

снимается 

бабочка, одним 

росчерком 

рисуется 

любимый зверек, 

из мельчайших 

элементов 

выкладываются 

узоры мозаики, 

умело 

запускается 

любимая 

пластинка...  

 

"Не влезай - убьет!" 

Суть в том, что данная 

неприятность уже 

частично им 

пережита, он не так 

боится ее и 

наслаждается 

ощущением 

некоторого контроля 

над опасностью   

 Глазной контакт   

Взгляд плавно 

ускользает от нас;

  

Случайно 

встретив чей-то 

взгляд, резко 

отворачиваются, 

вскрикивают, 

закрывают лицо 

руками.  

 

Часто смотрят в лицо, 

но в действительности 

их взгляд направлен 

"сквозь" человека.  

 

Дети способны 

смотреть в лицо 

собеседнику, но 

контакт с ним носит 

прерывистый характер: 

они держатся рядом, но 

могут 

полуотворачиваться, и 

взгляд их часто 

уплывает в сторону, 

чтобы затем снова 

вернуться к 

собеседнику. 

  

 

 


