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Аннотация: В статье раскрываются трудности коммуникации подростков с расстройством аутисти-
ческого спектра (РАС), проявляющиеся в социально неприемлемых коммуникативных сигналах, ко-
торые обусловливают их социальную дезадаптацию, приводят к нарушению социального взаимо-
действия, прежде всего, со сверстниками. В статье обосновывается необходимость развития комму-
никативных способностей подростков с расстройством аутистического спектра (РАС) через вовле-
чение их в орбиту дополнительного инклюзивного образования, а именно – в сферу инклюзивного 
театра. В статье представлена модель и фрагмент программы психолого- педагогической деятельно-
сти по развитию коммуникативных способностей подростков с РАС в инклюзивном театре. Кроме 
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Социальная жизнь человека предполага-
ет взаимодействие между людьми, в процессе 
которого происходит обмен информацией 
познавательного, эмоционально- оценочного, 
мотивационного характера. Реализовать об-
щение позволяют коммуникативные способ-

ности, которые в психологии рассматрива-
ются как индивидуально- психологические 
особенности личности, обеспечивающие эф-
фективное взаимодействие между людьми 
в процессе общения и совместной деятель-
ности. Л. С. Выготский рассматривает обще-

того, авторы приводят примеры средств инклюзивной театральной педагогики, которые подбирают-
ся исходя из нозологических особенностей этой категории детей, проявляющихся, в том числе, в ре-
чевой дисфункции, снижении способности к установлению эмоционального и социального взаимо-
действия. В статье приведены данные сравнительного анализа опытно- экспериментальной работы.
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Abstract: The article reveals the communication difficulties of adolescents with autism spectrum disorder 
(ASD), manifested in socially unacceptable communicative signals that cause their social maladaptation, 
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op the communicative abilities of adolescents with autism spectrum disorder (ASD) through their involve-
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ние в качестве основного ключа личностного 
развития и воспитания ребенка [4].

Коммуникативные способности форми-
руются с самого раннего возраста, и одним 
из сенситивных периодов, как известно, вы-
ступает подростковый возраст, так как имен-
но у подростков межличностное общение 
является ведущей деятельностью, а значит 
обеспечивает появление важнейших пси-
хических новообразований. Под влиянием 
абстрактного мышления развивается реф-
лексия, которая не ограничивается только 
внутренними изменениями самой лично-
сти. В подростковом периоде формируется 
чувство взрослости, которое подталкивает 
подростков к самостоятельности, что, в свою 
очередь, приводит к переоценке ценностей 
и далее – к перестройке взаимоотношений 
с родителями. В связи с возникновением са-
мосознания для подростка становится воз-
можным более глубокое понимание других 
людей. Л. С. Выготский подчеркивал особую 
роль культурного содержания среды для со-
циального становления подростка [4].

У  подростков, страдающих аутизмом, 
развитие коммуникативных способностей 
имеет свои особенности.

Впервые аутизм был описан американ-
ским психиатром Л.  Каннером, который, 
обобщив симптомы, описал аутизм как бо-
лезнь; чуть позже к этой проблеме обратил-
ся Г. Аспергер (Н. Asperger), а затем и отече-
ственный исследователь С. С. Мнухин.

В настоящее время аутизм обозначается 
как расстройство аутистического спектра. 
Например, К. Гилберт определяет расстрой-
ства аутистического спектра как «спектр 
психологических характеристик, описываю-
щих широкий круг аномального поведения 
и затруднений в социальном взаимодействии 
и коммуникациях, а также жестко ограни-
ченных интересов и часто повторяющихся 
поведенческих актов» [5].

Исследователи полагают, что РАС являет-
ся результатом специфического расстройства, 
которое напрямую связанно с недостаточно-
стью центральной нервной системы (ЦНС) 

и сходятся во мнении о том, что детский ау-
тизм не является проблемой одного только 
детского возраста. Трудности социализации 
меняют форму, но не уходят с годами, и по-
мощь, поддержка должны сопровождать че-
ловека с аутизмом всю жизнь. В современных 
клинических классификациях детский аутизм 
включен в группу первазивных, то есть все-
проникающих расстройств, проявляющихся 
в нарушении развития практически всех сто-
рон психики: когнитивной и аффективной 
сферы, сенсорики и моторики, внимания, 
памяти, речи, мышления [7, с. 5].

Перечислим наиболее яркие внешние 
проявления синдрома детского аутизма:

− снижение способности к установле-
нию эмоционального контакта, ком-
муникации и к социальному развитию;

− трудности установления взаимодей-
ствия взглядом, мимикой, жестом, 
интонацией;

− непонимание ребенком своих эмоцио-
нальных состояний и эмоциональных 
состояний других людей;

− трудности установления эмоциональ-
ных связей даже с близкими людьми;

− нарушение развития (иногда – невоз-
можность) отношений со сверстни-
ками;

− стереотипность в поведении, свя-
занная с напряженным стремлением 
сохранить постоянные, привычные 
условия жизни;

− сопротивление малейшим изменениям 
в порядке жизни, в обстановке;

− поглощенность однообразными дей-
ствиями, повторение одних и тех же 
звуков, слов, фраз.

Для ребенка с аутизмом особенно харак-
терна задержка и нарушение речевой и, пре-
жде всего, коммуникативной функции [7, 
с. 3–4].

Структура коммуникативных способ-
ностей подростков с РАС имеет выражен-
ное недоразвитие и искаженность не только 
в речевой сфере, но и в сфере невербальной 
коммуникации; специалистами отмечается 
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несоответствие возрастным особенностям 
и социальным ситуациям [7; 6]. Словарный 
запас у подростков с РАС, как правило, доста-
точно скудный, хотя они могут с легкостью 
запоминать слова, связанные с их интересами, 
и даже могут использовать придуманные сло-
ва. Подростки с РАС, как правило, избегают 
зрительного или тактильного контакта. Одна-
ко, как показывают верифицированные дан-
ные исследований, несмотря на все трудно-
сти социального взаимодействия, подростки 
с РАС имеют заинтересованность в общении 
[6]. Этот факт свидетельствует о важности 
развития коммуникативных способностей 
у подростков с такими особенностями раз-
вития.

Ведущим институтом социализации 
детей является система дополнительного 
образования, которая в  настоящее время 
по определению является инклюзивным про-
странством. Деятельность этих образователь-
ных организаций регулируется нормативно- 
правовыми документами: Федеральный за-
кон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (гл. 10 Дополни-
тельное образование) [13]; Приказ Мини-
стерства просвещения РФ от 09.11.2018 N 
196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным общеобразователь-
ным программам» и др. [9].

Не подлежит сомнению факт, что допол-
нительное образование детей – важнейшее 
психолого- педагогическое условие раскрытия 
потенциала ребёнка, в том числе, с особенно-
стями в развитии. Основными преимущества-
ми дополнительного образования выступает 
свободное развитие ребенка, опора на его ин-
терес и раскрытие творческого потенциала, 
что позволяет ему развиваться в своем темпе, 
не испытывая давление со стороны педагогов, 
родителей. Кроме того, существенным пре-
имуществом дополнительного образования 
является психоэмоциональная комфортность 
среды. Оптимальная наполняемость группы 
позволяет уделить максимум времени каждо-
му ребёнку, гарантировать ему индивидуаль-

ный подход. Этого крайне сложно добиться 
в стенах школы. Однако следует понимать, 
что педагог, работающий с аутичными детьми 
и не понимающий проблем этого расстрой-
ства, будет, несмотря на добрые намерения, 
создавать для ребенка чрезмерно трудные 
ситуации, которые – по причине отсутствия 
у него способности к адаптации – могут при-
вести к усугублению проблем в поведении. 
Именно поэтому ребенок, страдающий аутиз-
мом, нуждается не только в любви, но и в вы-
сокой квалификации и «профессиональных 
навыках» специалистов, вступающих во вза-
имодействие с ним. Это одно из ключевых 
психолого- педагогических условий работы 
с подростком с РАС.

Более глубоко понять суть организации 
деятельности с детьми, которые имеют осо-
бенности в развитии, помогут принципы, ле-
жащие в основе деятельности инклюзивного 
образования:

− раскрытие способности всех обучаю-
щихся, в том числе учеников с особы-
ми образовательными потребностями, 
к личностному росту и непрерывному 
развитию их внутреннего потенциала;

− выработка инклюзивной культуры 
и практики взаимодействия между 
участниками образовательного про-
цесса;

− создание дружественной образова-
тельной среды, которая оказывает 
положительное влияние на всех без 
исключения субъектов деятельности;

− развитие у каждого индивида чувства 
принадлежности к образовательному 
сообществу;

− укрепление возможности каждому 
обучающемуся занять в дальнейшем 
активную жизненную позицию и ре-
ализовать субъектность как в учебном 
процессе, так и за его пределами [10, 
с. 20].

Одной из форм организации деятельно-
сти детей в рамках инклюзивного дополни-
тельного образования является инклюзивный 
театр.
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Совершенно очевидно, что социальная 
среда предъявляет к подростку требования, 
которые часто оказываются для подростка 
с РАС непонятными, а значит – трудновыпол-
нимыми для него. Это приводит к недопони-
манию между участниками коммуникации 
и  даже к  негативной реакции со  стороны 
общества. В результате напряжение между 
ребенком и средой заставляет его избегать 
общения, что закрепляется в его повседнев-
ном поведенческом репертуаре. В то время 
как сценическая игровая деятельность соз-
дает возможности подростку с РАС выйти 
за пределы своего ролевого поведения и тем 
самым сломать рамки привычно негативного 
«социального сценария».

Занятия сценическим искусством 
не только вводят ребенка в мир прекрасно-
го, но и способствуют развитию мира чувств, 
эмпатии, пробуждают сострадание, сопере-
живание, позволяют поставить себя на место 
другого, а это именно то, что актуально для 
развития способности к коммуникации, соци-
альному взаимодействию аутичного ребенка.

Инклюзивная театральная студия – это 
любительский театральный коллектив, кото-
рый сочетает в своей работе воспитательные, 
обучающие и коррекционные задачи. Именно 
поэтому деятельность руководителя инклю-
зивного театра, безусловно, должна включать 
в себя психолого- педагогический коррекци-
онный аспект, а также – элементы логопеди-
ческой работы, что позволит способствовать 
развитию навыков социального взаимодей-
ствия с детьми.

В театральной педагогике использует-
ся множество методик и средств обучения, 
отбор которых осуществляется как с учетом 
нозологических, возрастных, так и индиви-
дуальных особенностей подростков с РАС. 
В психолого- педагогической деятельности 
в инклюзивной театральной студии исполь-
зуются игры, тренинги, этюды, упражнения, 
а также средства альтернативной коммуни-
кации.

Средства альтернативной коммуникации 
представляют собой различные виды педаго-

гической и терапевтической помощи, оказы-
ваемой лицам с отсутствием или существен-
ными ограничениями устной речи в целях 
оптимизации их коммуникативных возмож-
ностей [14]. Они позволяют дополнять или 
заменять обычную речь, а также стимулируют 
её развитие.

Приведем примеры некоторых средств 
альтернативной коммуникации, которые мо-
гут быть использованы в образовательной де-
ятельности инклюзивной театральной студии 
с подростками, страдающими расстройством 
аутистического спектра: «PECS», «Макатон», 
«Лёб-система».

«PECS». Это часто используемая система 
коммуникации, которая дает возможность 
общаться при помощи карточек. Обучение 
происходит в привычной для подростка среде 
во время обычных занятий с использованием 
положительной поведенческой поддержки, 
которая называется «Подход пирамиды». Ра-
бота строится с опорой на зрительное вос-
приятие, так как именно эта сторона является 
сильной для подростков с РАС [14].

«Макатон» – еще один способ альтерна-
тивной коммуникации, который сочетает 
в себе использование символов, речи и же-
стов [14].

Хорошие результаты в работе с детьми, 
имеющими РАС, дает «Лёб-система», подхо-
дящая для выражения потребностей в невер-
бальной форме с использованием символов. 
Для общения посредством данной системы 
подростку с РАС предлагается сделать выбор 
из 60 изображений с подписями, разделенны-
ми на 10 тематических групп [14].

Кроме того, система К. С. Станиславско-
го, в силу своей универсальности и невероят-
ного психолого- педагогического потенциала, 
может использоваться для работы с детьми, 
имеющими такие особенности в развитии, 
как РАС. К. С. Станиславский считал, что 
в программу развития актера должны вхо-
дить такие направления работы, как сцениче-
ская речь, сценическое движение, актерское 
мастерство, постановка этюдов, грим, вокал. 
К. С. Станиславский сформулировал прин-
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ципы работы актера не только над ролью, 
но и над собой [12]:

1. Принцип правды переживания, суть ко-
торого заключается в реалистичности 
переживаний актера, который должен 
ощущать те же чувства и эмоции, что 
и его персонаж, верить в то, что про-
исходит на сцене.

2. Я в предлагаемых обстоятельствах. 
Для достижения реалистичности 
во время представления актер должен 
не играть персонажа, а стать им. Ак-
теру необходимо понимать те обсто-
ятельства, в которых находится его 
герой; все действия, слова должны 
быть логически обоснованы.

3. Место и действие. Это один из ключе-
вых принципов. Независимо от того, 
что актер знает, какие действия он дол-
жен совершить согласно своей роли, 
сам персонаж обоснованно логично 
должен захотеть воспроизвести такую 
реакцию.

4. Работа над своими качествами. Со-
гласно этому принципу актеру необ-
ходимо самому додумывать обстоя-
тельства и детали своей роли, чтобы 
достичь максимальной реалистич-
ности. Для этого в современной ин-
терпретации методики исполнителю 
предлагается завести «дневник наблю-
дений».

5. Взаимодействие с партнером. Это 
принцип, на основе которого разви-
ваются доверие, способность к взаимо-
помощи, а также – умение чувствовать 
партнера.

Для развития коммуникативных спо-
собностей подростков с  РАС ключевыми 
направлениями театральной деятельности 
является сценическая речь и сценическое 
движение. Для работы с такими подростками 
принципы работы остаются неизменными, 
но психолого- педагогическая деятельность, 
конечно, наполняется специфическим содер-
жанием психолого- педагогической и коррек-
ционной направленности.

В рамках преддипломной практики сту-
дентов национально- исследовательского уни-
верситета им. академика С. П. Королева (г. Са-
мара) по направлению 440302 «Психолого- 
педагогическое образование», профиль 
профессиональной подготовки «Педагогика 
и психология инклюзивного образования», 
была проведена опытно- экспериментальная 
работа, осуществлявшаяся на базе ГКУ СО 
«КЦСОН Поволжского округа» в отделении 
социальной реабилитации. Отделение рабо-
тает в формате полустационарного режима. 
Одним из направлений работы является про-
грамма по социализации и бытовой адапта-
ции молодых инвалидов с ментальными на-
рушениями. В опытно- экспериментальном 
исследовании приняло участие 7 подростков 
с  РАС в  возрасте 13–15  лет, участвующих 
в проекте по социализации и бытовой адап-
тации молодых инвалидов с ментальными 
нарушениями. Из них 3 мальчика и 4 девочки.

В  опытно- экспериментальной работе 
использовалась диагностическая методика 
А. В. Хаустова «Оценка коммуникативных 
способностей у детей с расстройствами ау-
тистического спектра» с целью выявления 
уровня коммуникативных способностей под-
ростков с РАС [15, с. 73].

Для проведения эксперимента были вы-
браны следующие показатели развития ком-
муникативных способностей: 1) способности 
подростка с РАС к восприятию информации; 
2) способы взаимодействия с собеседником 
в коммуникативном процессе; 3) способности 
подростка с РАС к переносу навыка из одной 
ситуации в другую.

На основе анализа результатов первич-
ной диагностики были разработаны модель 
(см. рисунок 1)  и программа психолого- 
педагогической деятельности по развитию 
коммуникативных способностей подростков 
с РАС в инклюзивной театральной студии.

Программа психолого- педагогической де-
ятельности по развитию коммуникативных 
способностей подростков с РАС в инклюзив-
ной театральной студии рассчитана на 178 ча-
сов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 
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Время продолжительности занятий – 2 часа.
Опишем небольшой фрагмент програм-

мы.
Занятия в инклюзивной театральной сту-

дии включают в себя три блока:
1. Вводный блок;
2. Коррекционный блок;
3. Творческий блок.
Каждый блок сопровождается переры-

вами для отдыха продолжительностью 15 
минут.

1. Вводный блок имеет следующую 
структуру: приветствие, упражнения 
на внимание, занятие по сценическо-
му движению, состоящее из разминки 
и содержательной части. Длительность 
блока 20 минут.

2. Коррекционный блок включает в себя 
занятия по сценической речи и актер-
скому мастерству.

3. Творческий блок состоит из занятий 
по постановке этюдов или репетиций.

Длительность занятий второго и третьего 
блоков 30 минут.

Деятельность психолого- педагогической 
работы по развитию коммуникативных спо-

собностей подростков с РАС строится на сле-
дующих принципах:

1. Принцип равенства: «Мир детства 
и мир взрослости – совершенно рав-
ноправные части мира человека».

2. Принцип толерантности является од-
ним из основных в гуманистической 
педагогике и предполагает терпение, 
уважение, отсутствие неприязни, бе-
стактности, злобы и обид.

3. Принцип учета индивидуальных осо-
бенностей подразумевает учет нозоло-
гических, возрастных, индивидуаль-
ных особенностей участников обра-
зовательного процесса.

4. Принцип взаимообусловленности 
целей, задач, содержания, методов 
и форм воспитательного воздействия 
и взаимодействия.

5. Принцип творческой активности 
предполагает перенос знаний, умений 
и навыков из игровой области в повсед-
невную.

***
Опишем подробнее содержание некото-

рых упражнений.

Цель: развитие коммуникативных способностей подростков с РАС в инклюзивной театральной студии. 
 

Задачи: 
• Развитие способности подростка с РАС к восприятию информации. 
• Способствовать освоению способов взаимодействия с собеседником в коммуникативном процессе. 

 • Развитие способности подростка с РАС к переносу коммуникативного  навыка из одной ситуации в другую. 
 

Принципы: равенство, толерантность, учет индивидуальных особенностей, комплексность и социальное 
сотрудничество, творческой активности. 

 
Субъекты: педагог-психолог, логопед, художественный руководитель, подростки с РАС. 

 
Вводный  блок 

Средства: 
упражнения 

Коррекционный блок 
Средства: 

упражнения 

 

Творческий блок 
Средства: 

этюды 
упражнения 

  

Предполагаемый результат: реализация коммуникативных способностей в социальном взаимодействии 

Рисунок 1. Модель системы психолого- педагогической деятельности по развитию коммуникативных 
способностей подростков с РАС в инклюзивной театральной студии.
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Занятия 
вводного блока

1) Упражнение на внимание «Что за ок-
ном?»

Цель: развитие устойчивости внимания, 
памяти, концентрации, воображения.

Описание: для выполнения данного 
упражнения подросткам предлагается сесть 
в удобное положение, закрыть глаза и слу-
шать звуки улицы. А затем с помощью во-
ображения и невербальных знаков описать 
услышанное.

2) Упражнение «Передай хлопок».
Цель: развитие внимания, реакции, ско-

рости мышления, координации движений, 
способности к невербальному социальному 
взаимодействию.

Описание: в зале по кругу расставляются 
стулья, на которые подросткам предлагается 
сесть. Далее педагог передает хлопок любому 
участнику упражнения. Тот, кому был направ-
лен хлопок, в начале принимает ответным, 
а затем передает любому другому подростку 
на свой выбор и так далее.

В рамках вводного блока предусматрива-
ется использование альтернативных способов 
коммуникации [3; 12].

Занятия 
коррекционного блока

Направление работы – «Сценическая речь».
Цель: работа над коррекцией речевых 

дефектов, постановка грамотной и понят-
ной дикции, развитие способности голо-
сового интонирования, снятие голосовых 
зажимов, развитие темпо- ритмических на-
выков, развитие способности совмещения 
ровной и внятной речи с движением.

Занятия по сценической речи рекомен-
дуется проводить совместно с логопедом.

1) Упражнение «Цветочный магазин».
Цель: укрепление мышц диафрагмы, 

тренировка длительного ровного дыхания, 
развитие взаимодействия дыхания и коор-
динации движения, воображения.

Описание: подросткам предлагается 
представить, что они находятся в цветочном 

магазине среди цветов, взять в руку один 
из них. Медленно и глубоко вдохнуть его 
аромат. Как только получится набрать мак-
симальное количество воздуха, необходимо 
задержать дыхание. В этот момент подросток 
должен представить, запах какого цветка он 
слышит, после чего следует сделать выдох. 
При выполнении упражнения важно следить 
за тем, чтобы мимические мышцы лица были 
в расслабленном состоянии.

2) Упражнение «Свеча».
Цель: развитие ровности дыхания, кон-

троль над артикуляционными мышцами.
Описание: для выполнения данного 

упражнения подростку предлагается сде-
лать вдох носом и на мгновение задержать 
дыхание и через губы трубочкой сделать 
выдох. При выполнении упражнения не-
обходимо учитывать важность ровного 
дыхания.

3) Упражнение «Мяч и насос».
Цель: развитие ровного, контролируе-

мого дыхания, яркости звучания звонких 
согласных и социального взаимодействия.

Описание: автор данного упражнения 
предполагает выполнение упражнения 
в паре. Первый подросток будет изобра-
жать мяч, второй – насос. В ходе выпол-
нения упражнения необходимо учитывать 
важность динамики взаимодействия. На-
сос начинает надувать мяч, обыгрывая весь 
процесс, изображая звук «с-с-с-с», но мяч 
медленно сдувается, издавая звук «ш-ш-
ш-ш» (подросток также изображает то на-
дувающийся, то сдувающийся мяч). После 
выполнения подростки меняются ролями.

4) Упражнение «Скороговорщики».
Цель: развитие артикуляции, четкости 

произношения, устранение речевых ошибок 
и вялой артикуляции.

Описание: это упражнение состоит 
из цепочки различных скороговорок, кор-
ректируемых под конкретные речевые осо-
бенности подростка.

Также для занятий по сценической речи 
большое значение имеет чтение по ролям 
сказок, басней и прозы.
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Занятия творческого блока
Цель: развитие воображения, внимания, 

способностей социального взаимодействия.
Направление работы – «Актерское ма-

стерство».
В рамках программы основной процесс 

коррекционной работы занятий по актерско-
му мастерству подростков с РАС направлен 
на выстраивание межличностного взаимо-
действия.

Примеры упражнений:
1) Упражнение «Зеркало».
Цель: развитие социального взаимодей-

ствия средствами невербальной коммуника-
ции.

Описание: подросткам предлагается 
разделиться на пары и встать друг напротив 
друга. Первый участник показывает движе-
ния, а второй повторяет словно зеркало. При 
выполнении упражнения важным требовани-
ем является плавность и неторопливый темп 
показываемых движений.

2) Упражнение «Крокодил».
Цель: развитие навыков невербальной 

коммуникации, воображения, внимания.
Описание: подросток получает задание 

по изображению, например, персонажа (за-
дание может быть дано в устной форме или 
в виде заранее заготовленных карточек), по-
сле чего подросток должен выйти на сцену 
и изобразить то, что было в задании. Однако 
изображать необходимо без использования 
слов и звуков. Другие подростки должны уга-
дать изображенное.

3) Упражнение «Изображалки».
Цель: развитие невербальной коммуни-

кации, воображения, способности к соци-
альному взаимодействию в  предлагаемых 
обстоятельствах.

Описание: задание к этому упражнению 
похоже на «Крокодил», однако в ходе выпол-
нения допускается использование звуков, 
характерных заданному объекту. Подростки 
могут выполнять задание вместе, а педагог 
может корректировать условия в ходе выпол-
нения, создавая благоприятные условия для 
взаимодействия между подростками.

В процессе и после упражнения возмо-
жен разбор ситуаций, взятых из «Дневника 
наблюдений». Примеры ситуаций: «Я в авто-
бусе», «Я в магазине» и т. д. Каждый ребенок 
получает инструкцию к выполнению своей 
роли исходя из ситуации, в которой он ока-
зался.

Направление работы «Сценическое дви-
жение».

Цель: развитие координации движений 
и способности передавать чувства, пережи-
вания через язык тела.

Занятие по сценическому движению важ-
но начинать с небольшой разминки, которая 
может проходить в форме гимнастики. Далее 
подбирается блок несложных упражнений 
на развитие координации.

Примеры упражнений.
1) Упражнение «Мимика»
Цель: развитие невербальной коммуника-

ции; начинаем упражнение с разминки лица.
Описание: при выполнении этого упраж-

нения рекомендуется использовать зеркало, 
чтобы ребенок мог наблюдать движения ча-
стей своего лица – лба, бровей, глаз, носа, щек, 
губ и др. На выполнение этого упражнения 
рекомендуется отводить от 3 до 5 минут.

2) Упражнение «Десять масок».
Цель: развитие невербальной коммуни-

кации.
Описание: педагог демонстрирует заранее 

заготовленные карточки с изображением той 
или иной эмоции. Далее происходит неболь-
шое обсуждение того, что подростки увиде-
ли на карточке, тех деталей, которые следует 
учесть при подражании данной мимике. При 
работе с подростками с РАС это упражнение 
будет эффективно для создания мимических 
паттернов и распознавания мимики окружа-
ющих людей.

3) Упражнение «Баланс»
Цель: развитие баланса, координации 

и контроля движений, развитие жестовой 
коммуникации.

Описание: подросток стоит на  одной 
ноге, руки свободно свисают; далее, по ус-
ловиям упражнения, необходимо совер-
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шать наклоны телом в стороны, круговые 
движения и т. д., после чего подросток воз-
вращается в исходное положение, совершает 
прыжок с заменой опорной ноги и повторя-
ет упражнение. Далее задание усложняется: 
подростку предлагается «держать» в руке 
воображаемый веер, которым он должен 
обмахиваться, а второй рукой – приглашать 
подойти другого подростка. Затем опорная 
нога меняется.

Далее творческий блок предполагает за-
нятия по постановке этюдов или репетиций 
театрализованных представлений, упражне-
ний на импровизацию.

В заключительной части программы ста-
вится итоговое театрализованное представ-
ление.

В завершение формирующего этапа экс-
перимента была проведена повторная диагно-
стика и осуществлен сравнительный анализ 
результатов опытно- экспериментальной ра-
боты (см. рисунок 2).

Сравнительный анализ данных экспери-
мента показал, что, несмотря на то, что у тро-
их подростков с РАС не произошло резких из-
менений, все-таки, оценки, полученные эти-
ми подростками, свидетельствуют, что у них 
наметилась позитивная тенденция. В целом 
развитие коммуникативных способностей 
подростков с РАС обнаружило положитель-
ную динамику.

Таким образом, исходя из полученных 
данных сравнительного анализа, можно 
сделать вывод, что реализованная програм-
ма психолого- педагогической деятельности 
по развитию коммуникативных способно-
стей подростков с РАС в инклюзивной теа-
тральной студии показала свою целесообраз-
ность. Предложенная модель и программа 
психолого- педагогической деятельности 
по развитию коммуникативных способностей 
подростков с РАС в инклюзивной театраль-
ной могут быть использованы практиками 
инклюзивной педагогики.
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Рисунок 2. Результаты сравнительного анализа развития коммуникативных способностей подростков с РАС
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