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Актуальность и цель. Исследований, посвященных развитию коммуникации и адаптивного поведения, у не-
говорящих детей с выраженными интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными наруше-
ниями развития (ТМНР), крайне мало. Особенный интерес представляет группа детей, которым, помимо уст-
ной речи, может быть недоступно и овладение средствами альтернативной и дополнительной коммуникации. 
Анализируются возможности использования досимвольной коммуникации при коррекции дезадаптивного 
поведения у детей с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой и глубокой степени.
Методы и методики. Использованы инструмент «Матрица коммуникации», наблюдение и фиксация резуль-
татов. Проводились теоретический анализ и синтез существующих представлений о досимвольной коммуни-
кации, иллюстрирование топографии невербального поведения примерами, составление алгоритма коррекции 
дезадаптивного поведения неговорящих детей с выраженными интеллектуальными нарушениями средствами 
досимвольной коммуникации. Вмешательство оценивалось как эффективное, когда поведение сформирова-
лось и выполняло необходимую функцию.
Результаты. Описаны примеры топографии коммуникативного поведения досимвольной коммуникации не-
говорящих детей с выраженными интеллектуальными нарушениями, использующихся при коррекции их де-
задаптивного поведения — мимика, взгляд, звуки, движения тела и естественные жесты. Представлен вариант 
алгоритма коррекции поведения средствами досимвольной коммуникации, включающий: анализ функции не-
желательного поведения, соотнесение его с коммуникативным мотивом, оценку уровня коммуникации, опре-
деление целевых навыков и желательного коммуникативного поведения, формирование социально приемле-
мых вариантов замещающего поведения и оценку эффективности вмешательства.
Выводы. Подчеркивается важность детального изучения актуального уровня коммуникации и доступных 
ребенку невербальных досимвольных средств общения при планировании коррекционной работы и поиске 
форм поведения, замещающих дезадаптивные.
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Введение

В настоящее время активно развивается практика 
внедрения альтернативной и дополнительной комму-
никации (АДК) в процесс обучения детей, имеющих 
речевые и коммуникативные нарушения.

В обучении неговорящих детей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями (в том числе, ос-
ложненными, в структуре тяжелых множественных 
нарушений (ТМНР)) введение альтернативной и до-
полнительной коммуникации часто рассматривается 
как средство коррекции нежелательного поведения в 
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тех случаях, когда оно вызвано депривацией коммуни-
кативных потребностей ребенка, то есть, когда ребенок 
использует «нежелательное» поведение с целью обще-
ния: например, когда хочет что-то попросить (перерыв, 
предмет, выйти из помещения и др.), отказаться, выра-
зить дискомфорт, но не может сделать это традицион-
ным способом [1; 13]. В основе лежит поведенческий 
подход, предполагающий проведение функциональ-
ного анализа дезадаптивного поведения ребенка для 
уточнения его функций, а затем поиск вариантов для 
замещения такого поведения более социально прием-
лемым (адаптивным) вариантом.

Поведенческий подход показывает свою эффек-
тивность в работе с детьми, которым доступны симво-
лические формы коммуникации [4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].

Однако некоторым детям, в частности, многим не-
говорящим детям с выраженными интеллектуальны-
ми нарушениями, с ТМНР, символическая коммуни-
кация, АДК, может быть недоступна [2; 3; 5; 15]. Это 
связано с трудностями опосредования, поскольку в 
силу ограниченных возможностей восприятия и мыш-
ления ребенок не может соотнести реальный пред-
мет или действие с его символическим обозначением: 
абстрактным (черно-белая картинка, пиктограмма), 
конкретным (рисунок, фото реального предмета) сим-
волом. Многим детям так же может быть недоступно 
и понимание предметных символов, предполагающих 
использование части предмета или его уменьшенной 
модели. Таким детям необходимо, чтобы акт комму-
никации происходил именно в момент действия с кон-
кретным предметом или человеком или же был связан 

с их актуальными физическими ощущениями (т.е., 
предметом общения должно то, что ребенок может ви-
деть и чувствовать «здесь и сейчас») [16].

В контексте обучения таких детей и, в частности, в 
развитии их коммуникативных навыков, особенный 
интерес представляют возможности использования 
невербальной досимвольной коммуникации, кото-
рая им, в отличие от символической, оказывается до-
ступной. Различные варианты коммуникации так же 
могут быть рассмотрены с точки зрения социальной 
приемлемости, и те варианты, которые наиболее же-
лательны для поведения в обществе, могут использо-
ваться как ориентиры и цели в обучении и коррекци-
онно-развивающей работе.

Методы

Модель «Матрица коммуникации»
Для понимания структуры невербальной досим-

вольной коммуникации обратимся к модели «Матри-
ца коммуникации», разработанной Чарити Роуленд 
[4] (рис. 1).

В данной методике к досимвольной коммуникации 
относят уровни ненамеренного и намеренного поведе-
ния, а также нестандартного и стандартного общения. 
Мотивами общения на всех уровнях коммуникации, и 
досимвольных в том числе, могут являться: отказ, по-
лучение чего-либо или социальное взаимодействие и 
получение информации, что перекликается к выделен-
ными в прикладном анализе поведения функциями 

Рис. 1. Пример отчета по методике «Матрица коммуникации»
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поведения (самостимуляция, получение желаемого, 
избегание нежелаемого, привлечение внимания).

Ненамеренное поведение предполагает, что ребенок 
еще не контролирует свое поведение, и оно является в 
большей степени непроизвольным, рефлекторным, од-
нако отражает его общее физическое или психическое 
состояние. На этом уровне ребенок выражает комфорт 
и дискомфорт, проявляет интерес к другим людям и 
может использовать такие средства общения как дви-
жения тела, выражение лица, издаваемые звуки. Уха-
живающие взрослые могут их интерпретировать.

Намеренное поведение предполагает, что ребенок в 
некоторой степени контролирует свое поведение, но 
ориентируется не на реакцию окружающих, а на соб-
ственные ощущения, которые он начинает различать. 
На этом уровне ребенок еще не использует поведение 
для намеренного общения, привлечения внимания 
другого человека, но ухаживающие люди могут ин-
терпретировать его движения тела, выражения лица, 
голосовые сигналы и взгляды, которые становятся 
более дифференцированными. Ребенок может выра-
жать протест, желание получить внимание взрослого, 
или чего-либо больше (еды, физического взаимодей-
ствия и т.д.), или продолжить действие.

На уровне нестандартного общения ребенок в боль-
шей степени контролирует некоторые формы своего 
поведения, связывая его с реакциями ухаживающих 
взрослых. Он становится настойчив и использует не-
стандартные для нашей культуры формы поведения и 
общения для привлечения внимания к своим нуждам. 
Ребенок может отказываться или отклонять неприят-
ные ему действия, просить о продолжении, просить о 
новом действии, просить чего-либо больше, совершать 
выбор из нескольких предложенных вариантов, просить 
новый предмет, запрашивать внимание взрослого, де-
монстрировать свою привязанность к другому человеку.

На уровне стандартного общения предполагается 
использование несимволических, но универсальных 
для нашей культуры форм поведения для общения. На-
пример, жест приветствия и прощания, воздушный по-
целуй, покачивание головой, обозначающее «да» или 
«нет». На этом уровне ребенок так же начинает, поми-
мо коммуникативных действий, описанных на преды-
дущем уровне, приветствовать других людей, пытается 
поделиться чем-либо или привлечь внимание взрослого 
к интересному ему объекту или явлению, начинает ис-
пользовать вежливые формы общения, отвечает на про-
стые закрытые вопросы, предполагающие ответ «да» 
или «нет», может задавать простые вопросы сам [4; 13].

Модель «Матрица коммуникации» перекликается 
с классификацией средств общения Е.В. Пташник, ко-
торая выделяла непреднамеренную и преднамеренную 
коммуникацию — по степени осознания реакции комму-
никативного партнера на то или иное поведение, невер-
бальные средства восприятия и сообщения, а также сред-
ства коммуникации — альтернативные (невербальные) и 
стандартные вербальные средства [14]. В ее работах так-
же разделялись символическая и несимволическая ком-

муникация. Более того, она перекликается с методикой 
оценки доступного уровня символизации в общении у 
детей с нарушениями слуха и зрения и множественными 
нарушениями развития Хохловой А.Ю. [15; 16].

Также модель перекликается с разделом «Исполь-
зование средств общения» диагностической методи-
ки оценки социально-коммуникативного поведения 
неговорящих детей с множественными нарушениями 
развития Ветровой М.А., в которой расширяется спи-
сок средств невербальной коммуникации и добавля-
ется к простым движениям, мимике, ранним звукам и 
естественным жестам изменение тонуса тела (напря-
жение и расслабление мышц) [3].

На важность учета актуального уровня коммуника-
ции ребенка и подбора соответствующих ему средств 
общения указывает модель «Постер коммуникации»: 
взрослый, согласно данной модели, может только тог-
да продуктивно взаимодействовать с ребенком и учить 
его новым формам коммуникации, когда использует 
доступные и понятные ему средства общения, посте-
пенно усложняя их, применяя в основном варианты 
того же уровня, который ребенок уже освоил, и посте-
пенно вводя в их общение новые — из уровня на одну 
ступень выше [11]. В ситуации же, когда целью кор-
рекционной работы является замещение нежелатель-
ных форм поведения, целесообразнее формировать 
замещающее поведение, используя актуальный репер-
туар коммуникативных навыков.

Учет актуального уровня коммуникации так же ва-
жен для подбора доступных видов замещающего ком-
муникативного поведения. Например, если ребенок 
не в полной мере освоил уровень ненамеренного по-
ведения, то необходимо организовать работу, направ-
ленную на развитие и дифференциацию собственных 
ощущений от движений и действий собственным те-
лом и предметами. Если же предложить ему в качестве 
способа сообщения о дискомфорте использование кар-
точек или символических жестов, ребенок не сможет 
его освоить. Фрустрация, связанная с повторяющи-
мися ситуациями неуспешности, не только не будет 
способствовать улучшению поведения ребенка, но и 
может стать причиной усиления или возникновения 
новых видов дезадаптивного поведения.

Результаты

Рассмотрим, как может выглядеть социально при-
емлемое поведение ребенка на разных уровнях осво-
ения коммуникации, с опорой на модель «Матрица 
коммуникации» и выделенные в ней мотивы обще-
ния. В ней параллельно представлены описания по-
ведения нескольких детей в одинаковом контексте, 
но на разных уровнях коммуникации:

Пример 1. Контекст ситуации: у ребенка во время 
занятия головная боль (мотив: «отказ») (табл. 1).

Пример 2. Контекст ситуации: во время свободной 
деятельности ребенок видит, что ухаживающий за 
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ним взрослый занят своим делом, и хочет, чтобы он 
обратил на него внимание (мотив: «социальное взаи-
модействие») (табл. 2).

Мы видим, что топография коммуникативного 
поведения ребенка может меняться в сторону более 
социально приемлемого (адаптивного) на любом 

Таблица 1
Пример 1. Контекст ситуации: у ребенка головная боль во время занятия (мотив: «отказ»)

Уровень 
коммуникации

Характеристика мотива поведения

Социально неприемлемый 
вариант коммуникативного 

поведения 
(как ребенок отреагирует 
без специального обучения)

Доступный вариант социально 
приемлемого коммуникативного 

поведения
(как может вести себя ребенок 
после специального обучения)

Ненамеренное 
поведение

Ребенок не понимает, где у него 
болит, боль как будто «разлита» 
по всему телу. Он реагирует на эти 
ощущения, не пытаясь еще привле-
кать внимание взрослого

Ребенок стучит по разным 
частям тела, кидает предме-
ты, которые находятся рядом 
с ним, громко кричит

Ребенок выражает дискомфорт 
более приемлемым и безопасным 
способом, расширяя репертуар 
действий и движений. Например, 
пытается размахивать руками и но-
гами, качаться из сторону, мотать 
головой, шевелить пальцами.

Намеренное 
поведение

Ребенок чувствует боль, понимает, 
что она в области головы. Хочет, что-
бы взрослый помог ему ее устранить

Ребенок громко кричит и 
бьет себя по голове

Ребенок кладет руку на голову и 
вокализирует

Нестандартное 
общение

Ребенок чувствует боль, понимает, 
что она в районе головы. Хочет, что-
бы взрослый обратил на него внима-
ние (пожалел) и помог ее устранить. 

Ребенок смотрит на взросло-
го, громко кричит и бьет себя 
по голове

Ребенок смотрит на взрослого, кла-
дет руку на голову и вокализирует

Стандартное 
общение

Ребенок чувствует боль, понимает, 
что она в районе головы. Хочет, 
чтобы взрослый обратил на него 
внимание (пожалел, вступил с ним 
в диалог) и помог ее устранить.

Ребенок смотрит на взросло-
го, громко кричит, бьет себя 
по голове, хватает взрослого 
за руку.

Ребенок смотрит на взрослого, кла-
дет руку на голову и вокализирует. 
Когда взрослый к нему подходит и 
спрашивает, болит ли у него голо-
ва, кивает «да». 

Таблица 2
Пример 2. Контекст ситуации: во время свободной деятельности ребенок видит, 

что ухаживающий взрослый занят своим делом и хочет, чтобы он обратил на него внимание 
(мотив: «социальное взаимодействие»)

Уровень 
коммуникации

Характеристика мотива 
поведения

Социально неприемлемый 
вариант коммуникативного 

поведения 
(как ребенок отреагирует без 

специального обучения)

Доступный вариант социально 
приемлемого коммуникативного 

поведения
 (как может вести себя ребенок 

после специального обучения)
Ненамеренное 
поведение

На данном уровне ребенок только выражает интерес к взрослому и его действиям, но не привлекает его 
внимание к себе 

Намеренное 
поведение

Хочет, чтобы взрослый ока-
зался рядом с ним//посмотрел 
на него

Ребенок смотрит в сторону взрос-
лого, приближается к нему, хватает 
его за волосы или щипает за откры-
тую часть тела (прим, руку, шею)

Ребенок смотрит в сторону взрос-
лого, приближается к нему, хвата-
ет его за конкретную часть одежды 
(прим., только за рукав)

Нестандартное 
общение

Хочет получить внимание 
взрослого или выразить свою 
привязанность к нему 

Ребенок смотрит в сторону взрос-
лого, вокализирует // приближа-
ется, хватает его за одежду/во-
лосы и тянет на себя или с силой 
обнимает.

Ребенок смотрит в сторону взрос-
лого, вокализирует, приближается, 
берет взрослого за кисть руки 
(чтобы взрослый мог взять его 
руку в свою и регулировать силу 
сжатия, а также направлять при 
обучения в дальнейшем более слож-
ной форме коммуникации)

Стандартное 
общение

Хочет начать общение с 
взрослым (поздороваться, по-
делиться чем-либо, что-либо 
показать, задать вопрос, и др.)

Ребенок смотрит на взрослого//
приближается к нему, хватает за 
одежду и тянет, пытается руками 
повернуть к себе его лицо, громко 
вокализирует или кричит

Ребенок подходит к взрослому, до-
трагивается до его плеча и убирает 
руку, ожидая реакции
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уровне развития коммуникации. В частности, воз-
можно изменять поведение ребенка, находящегося на 
уровне освоения досимвольной коммуникации.

Приведем вариант алгоритма коррекции дезадап-
тивного поведения средствами досимвольной комму-
никации с опорой на модель «Матрица коммуника-
ции» (рис. 2):

Этап 1. Анализ функции дезадаптивного поведе-
ния (функциональный анализ поведения), соотнесе-
ние с коммуникативным мотивом (отказ, получение 
чего-либо или социальное взаимодействие и получе-
ние информации).

Этап 2. Оценка уровня коммуникации (по «Ма-
трице коммуникации») по соответствующему мо-

тиву. Если выявленные навыки лежат в области 
1—4-го уровня, введение АДК нецелесообразно. Не-
обходимо формировать социально приемлемые ва-
рианты коммуникации досимвольными средствами. 
Если же один и более навыков выявляются на уровне 
5 и выше, можно рассмотреть развитие коммуника-
ции с использованием средств АДК.

Этап 3. Определение целевых навыков и жела-
тельного коммуникативного поведения, более соци-
ально приемлемых вариантов, с опорой на актуаль-
ные навыки (по «Матрице коммуникации» — навыки 
с «оранжевым» цветовым кодом).

Этап 4. Формирование социально приемлемых 
вариантов замещающего поведения.

Рис. 2. Алгоритм коррекции дезадаптивного поведения средствами досимвольной коммуникации
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Этап 5. Оценка эффективности вмешатель-
ства. В случае, если поведение успешно сфор-
мировано и выполняет необходимую функцию, 
необходимо продолжить работу в направлении 
генерализации навыков (применение с разными 
людьми, в аналогичных ситуациях). Если нежела-
тельные формы коммуникации продолжают оста-
ваться для ребенка более предпочтительными, 
чем целевые (формируемые), необходимо пере-
смотреть уровень коммуникации, функцию пове-
дения или выбранный вариант социально прием-
лемого поведения.

Выводы

Таким образом, мы видим, что от доступного ре-
бенку репертуара коммуникативных средств и уров-
ня его коммуникации зависит и то, какой вариант со-
циально приемлемого коммуникативного поведения 
ему подойдет и будет эффективен.

Это указывает на важность и необходимость де-
тального изучения уровня коммуникации и реперту-
ара доступных ребенку средств общения при плани-
ровании и подборе замещающего (альтернативного) 
поведения взамен дезадаптивному. 
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