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К О Л О Н К А  Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О  Р Е Д А К Т О Р А

T H E M A T I C  E D I T O R  N O T E

Время альтернативной и дополнительной коммуникации

Уважаемые читатели!
В этом номере журнала «Аутизм и нарушения развития» вам представлены статьи, раскрывающие иссле-

дования и практику применения методов альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) с детьми, 
подростками, испытывающими затруднения в использовании устной речи при общении.

Это долгожданное событие: впервые обобщается и обсуждается именно отечественный опыт в применении 
разнообразных подходов и методов работы с детьми, подростками по обучению их АДК, делается сравнитель-
ный анализ подготовки специалистов дефектологического профиля в области альтернативной и дополни-
тельной коммуникации в России и за рубежом. В публикациях журнала раскрываются языковые особенности 
разных нозологических групп пользователей АДК (расстройства аутистического спектра, тяжелые множе-
ственные нарушения развития).

Авторы показывают, что формирование коммуникативных навыков выступает как центральная задача кор-
рекционно-развивающего обучения и вмешательств с неговорящими детьми и подростками и как эффектив-
ное средство, повышающее их участие в социальных контекстах.

Особенно обращают на себя внимание проведенные авторами исследования с использованием мировых 
методов и технологий в работе с детьми с РАС: диагностических инструментов ADOS-2, «Матрица комму-
никации», программы ESDM и других, подтверждающие эффективность их применения в условиях описан-
ных практик. В публикациях отмечено, что одной из перспективных стратегий вмешательств для развития 
общения у неговорящих людей является применение естественного подхода на основе моделирования си-
туаций, в которых улучшаются коммуникативные компетенции, включенность и осознанность в события 
повседневной жизни.

Безусловно, представленный опыт не может не обращать наше внимание на еще один важный аспект — 
подготовку специалистов, — что и обеспечивает эффективность всех мероприятий в отношении обучения по-
тенциальных пользователей использованию средств АДК.

Выражаю уверенность, что данная область зарекомендовавшей себя практики и начавшаяся исследователь-
ская деятельность по применению АДК получат дальнейшее развитие в нашей стране и широкое освещение в 
последующих публикациях журнала «Аутизм и нарушения развития».

Исаева Тамара Николаевна
доцент, канд. пед. наук, доцент Института детства,

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
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The Era of Augmentative and Alternative Communication

Dear Readers,
This issue of the journal “Autism & Developmental Disorders” (Russia) presents articles that explore research and 

practical applications of augmentative and alternative communication (AAC) methods with children and adolescents 
who experience difficulties using spoken language for communication.

This is a long-awaited milestone: for the first time, the focus is on synthesizing and discussing specifically the Rus-
sian experience in applying diverse approaches and methods for teaching AAC to children and adolescents. A com-
parative analysis is also provided of how special education professionals are trained in the field of AAC in Russia 
and abroad. The articles examine linguistic characteristics across various diagnostic groups of AAC users (including 
autism spectrum disorders and severe multiple developmental disabilities).

The authors demonstrate that the development of communication skills is a central task of special and develop-
mental education and interventions for nonverbal children and adolescents. Moreover, these skills serve as an effec-
tive means to enhance their participation in social contexts.

Particular attention is drawn to studies conducted by the authors using internationally recognized methods and 
technologies in working with children with ASD, such as ADOS-2, the "Communication Matrix," the Early Start 
Denver Model (ESDM), among others — all confirming the effectiveness of these methods in the described practices. 
The publications highlight that one of the most promising strategies for fostering communication in nonverbal indi-
viduals is the use of a naturalistic approach, based on modelling real-life situations that support the development of 
communication skills, engagement, and awareness in everyday life events.

Undoubtedly, the experience shared in this issue also brings into focus another crucial aspect — the training of 
professionals — which underpins the success of all efforts to teach AAC tools to potential users.

I am confident that this well-established area of practice and the emerging research in AAC application will con-
tinue to grow in our country and receive broad coverage in future issues of the journal “Autism & Developmental 
Disorders” (Russia).

Tamara Isaeva
Associate Professor, PhD in Education

Institute of Childhood, Moscow State Pedagogical University (MPGU)
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И С С Л Е Д О В А Н И Е  Р А С

R E S E A R C H  O F  A S D

Содержание подготовки специалистов дефектологического 
профиля в области АДК в России и за рубежом

Козлова К.М.
независимый исследователь,

г. Балашиха, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3046-3239, e-mail: stasko90@gmail.com

Актуальность и цель. В связи с принятием в России профессионального стандарта педагога-дефектолога ак-
туальным становится определение содержания подготовки этих специалистов в области альтернативной и до-
полнительной коммуникации (АДК). Проведен анализ и выявлены особенности содержания высшего профес-
сионального образования специалистов дефектологического профиля в области АДК в России и за рубежом.
Методы и методики. Методом контент-анализа проанализированы 66 программ профессиональной подготов-
ки в области специального образования, речеязыковой патологии и аудиологии в 8-ми странах. Исследова-
лись программы, размещенные на официальных сайтах образовательных организаций. Поиск осуществлялся 
с помощью поисковой строки в поисковых системах Яндекс и Google по ключевым словам: ААС, alternative 
and augmentative communication, nonverbal communication, АДК, альтернативная и дополнительная коммуни-
кация, невербальный, общение. Результаты поисковой выдачи проверялись на релевантность запросу.
Результаты. Наиболее часто дисциплины или темы, посвященные АДК, встречаются в учебных планах и ра-
бочих программах бакалавриата (57% за рубежом, 56% в России) и по профилям подготовки: речеязыковая 
патология — 39%; специальное образование — 22% (за рубежом); работа с лицами с РАС и логопедия — 23%, 
дошкольная дефектология — 18% (в России). Ряд вопросов, рассматриваемых в содержании дисциплин, явля-
ются общими для разных стран (например, стратегии обучения АДК), некоторые отличаются или представле-
ны в малом количестве программ.  
Выводы. Полученные данные позволяют говорить о недостаточной представленности дисциплин, раскрыва-
ющих теоретические и практические вопросы обучения АДК (например, «Введение в альтернативную и до-
полнительную коммуникацию», «Технологии обучения альтернативной и дополнительной коммуникации» 
и т.п.), в программах профессиональной подготовки учителей-дефектологов. Также результаты свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшей работы по отбору и структурированию содержания программ подготов-
ки педагогов-дефектологов в области АДК.

Ключевые слова: альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК), содержание профессиональной 
подготовки, образовательные программы, дефектология, логопедия, магистратура, бакалавриат, расстройства 
аутистического спектра (РАС)

Для цитаты: Козлова К.М. Содержание подготовки специалистов дефектологического профиля в области АДК в России и 
за рубежом // Аутизм и нарушения развития. 2025. Том 23. № 1. C. 5—12. DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2025230101
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Введение

В настоящее время содержание термина «альтер-
нативная и дополнительная коммуникация» (АДК) 
может рассматриваться: более узко, с прикладной, 
практической точки зрения как общение лицом к 
лицу с собеседником без использования устной речи 
(при ее отсутствии или недостаточном развитии, пре-
пятствующем выражению потребностей) или в до-
полнение к ней [5; 12; 13], и более широко, в качестве 
области знаний, как область теории и практики, кото-
рая фокусируется на различных средствах общения, 
специальных методиках, системах коммуникации, 
предназначенных для людей, у которых функцио-
нальная речь отсутствует или недостаточно развита 
[11; 16; 21].

Применение АДК было признано эффективным 
при работе с детьми и взрослыми с расстройствами 
аутистического спектра (РАС), с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития (ТМНР), с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 
и с другими состояниями, при которых затрудне-
но использование устной речи [2; 3; 5; 18; 20; 22]. 
С 2014 года обучение АДК детей с различными нару-
шениями развития получило законодательную осно-
ву и вошло в ряд образовательных программ [9; 10]. В 
то же время, результаты ряда исследований говорят о 
недостаточной подготовленности специалистов к об-
учению и самостоятельному использованию АДК [4; 
6; 7; 14; 18; 19]. В связи с введением в России в дей-
ствие в 2023 г. профессионального стандарта педа-
гога-дефектолога подготовка учителей-логопедов и 
учителей-дефектологов (профили: нарушения опор-
но-двигательного аппарата, ранний и дошкольный 
возраст, интеллектуальные нарушения, расстройства 
аутистического спектра) должна включать овладение 
компетенциями в области АДК [8]. Однако отмеча-
ется недостаточная разработанность вопроса о содер-
жании профессиональной подготовки специалистов 
в области АДК.

Subject Matter of Special Teacher (Defectology) Specialists’ 
Training in the AAC Field in Russia and Abroad

Ksenia M. Kozlova
Independent Researcher

Balashikha, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3046-3239, e-mail: stasko90@gmail.com

Objectives. With the adoption of the teacher-defectologist occupational standard in Russia, it has become increas-
ingly relevant to define the subject matter of professional training in the field of alternative and augmentative com-
munication (AAC). This study analyzes the content of higher professional education programs for defectology spe-
cialists in the AAC field in Russia and abroad and identifies key characteristics.
Methods. A content analysis was conducted on 66 professional training programs in special education, speech-lan-
guage pathology, and audiology across eight countries. The programs were retrieved from the official websites of edu-
cational institutions. The search was performed using Yandex and Google search engines with the keywords: AAC, 
alternative and augmentative communication, nonverbal communication, nonverbal, communicating. The relevance 
of the search results was assessed to ensure accuracy.
Results. Training in the AAC field is most commonly found in bachelor’s degree programs (57% abroad, 56% in 
Russia) and is distributed across training profiles as follows: speech and language pathology — 39%, special educa-
tion — 22% (abroad); work with ASD-personalities and logopaedics — 23%, preschool defectology — 18% (in Russia). 
Some common topics are found in educational programs across different countries, such as AAC teaching strategies. 
However, other topics differ significantly or are only covered in a limited number of programs.
Conclusions. The obtained data allow us to speak about the insufficient representation of disciplines devoted to 
AAC (such as «Introduction to alternative and augmentative communication», «Learning technology of alternative 
and augmentative communication » and etc.) in the professional training programs of the special needs teachers. 
Additionally, there is a need for further selection and structuring of curriculum content in the AAC field to enhance 
teacher training programs.

Keywords: alternative and augmentative communication (AAC), professional training, educational programs, defec-
tology, speech therapy, bachelor degree course, master’s degree, autistic spectrum disorders (ASD)

For citation: Kozlova K.M. Subject Matter of Special Teacher (Defectology) Specialists’ Training in the AAC Field in Russia and 
Abroad. Autizm i narusheniya razvitiya = Autism and Developmental Disorders, 2025. Vol. 23, no. 1, pp. 5—12. DOI: https://doi.
org/10.17759/autdd.2025230101 (In Russian; abstract in English).
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В связи с этим целью предлагаемого исследования 
являлось проведение анализа и выявление особенно-
стей содержания высшего профессионального обра-
зования специалистов дефектологического профиля 
в области АДК в России и за рубежом.

Методы

Исследование проводилось в 2023—2024 годах. 
В качестве основного метода использовался контент-
анализ. Анализу подвергались данные из открытых 
источников, преимущественно, официальных сай-
тов организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность. Поиск проводился в поисковых 
системах Яндекс и Google, поисковая строка на 
сайтах организаций. Поиск в англоязычных источ-
никах осуществлялся по ключевым словам: AAC, 
alternative and augmentative communication, nonverbal 
communication, communication; в русскоязычных ис-
точниках: АДК, альтернативная и дополнительная 
коммуникация, невербальный, общение, коммуни-
кация. Все найденные данные проверялись на ре-
левантность запросу. Систематизация и обработка 
полученных данных производилась при помощи про-
граммного обеспечения MS Excel.

На первом этапе работы производился поиск 
1—2-х организаций заданного региона, где обучают-
ся специалисты дефектологического профиля или 
специалисты с подобными трудовыми функциями. 
Затем осуществлялся поиск программ обучения по 
различным специальностям и ступеням высшего об-
разования, в которых упоминалось о подготовке в 
области АДК. Программы обучения национальному 
жестовому языку в исследование не включались.

Для анализа подготовки в области АДК в мире 
были отобраны 23 программы образовательных ор-
ганизаций Европы (Белоруссия, Великобритания), 
Азии (Индия, ОАЭ), Африки (ЮАР), Америки 
(США), Австралии, в содержании которых упоми-
налась соответствующая подготовка. 13 программ 
на ступени бакалавриата/бакалавриата с отличием 
(honour), 8 программ магистратуры, 2 программы 
докторантуры (здесь и далее под докторантурой име-
ется в виду подготовка для получения степени PhD). 
Для подробного анализа содержания были отобраны 
программы 14-ти дисциплин/модулей на ступенях 
бакалавриата и магистратуры.

Для анализа подготовки в области АДК в России 
были отобраны 43 программы высшего образования 
по направлению подготовки «Специальное (дефекто-
логическое) образование» (бакалавриат — 27, маги-
стратура — 16) во всех федеральных округах, подроб-
но анализировалось содержание 17-ти из них.

Анализировалось, на каких ступенях высшего 
образования и по каким направлениям подготовки 
в программы профессионального обучения включе-
ны дисциплины/модули и/или темы, посвященные 

АДК; на сколько часов они рассчитаны; какие вопро-
сы рассматриваются в содержании.

Результаты и обсуждение

Упоминания о подготовке в области АДК были 
обнаружены в программах профессионального об-
учения следующих организаций: Белорусский го-
сударственный педагогический университет имени 
Максима Танка (Белоруссия), Тринити колледж и 
Университет Данди (Великобритания), Университет 
штата Калифорния и Государственный университет 
Сан-Франциско (США), Университет Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ), Институт речи и слуха 
Нитте и Государственный медицинский университет 
г. Ченнаи (Индия), Университет Южной Австралии 
и Университет Виктории (Австралия). Из 23-х про-
грамм, в содержании которых упоминалась подготов-
ка в области АДК, 57% составили программы бакалав-
риата, 35% — магистратуры, 9% — докторантуры.

Программы подготовки были объединены в не-
сколько групп: специальная педагогика (special 
education: severe disabilities, олигофренопедагогика), 
речеязыковая патология (speech language pathology, 
speech pathology, логопедия), слухоречевая патоло-
гия (audiology and speech language pathology, сурдо-
педагогика). Кроме того, рассматривались программы 
подготовки в области тифлопедагогики, инклюзивно-
го образования, работы с лицами с РАС, АДК. Сле-
дует отметить, что направления подготовки «speech 
language pathology», «speech pathology», «audiology and 
speech language pathology» являются медицинскими.

Из 13-ти программ бакалавриата, в которых содер-
жались отдельные дисциплины и/или темы, посвящен-
ные АДК, 54% относились к подготовке специалистов 
в области речеязыковой патологии, 23% — слухорече-
вой патологии, 15% — специальной педагогики, 8% —
тифлопедагогики. Из 8-ми программ магистратуры 
темы или дисциплины, посвященные АДК, были вы-
явлены в 25% программ подготовки специалистов в 
области речеязыковой патологии и специальной педа-
гогики, в 13% программ подготовки в области слухоре-
чевой патологии, инклюзивного образования, работы 
с лицами с РАС, дополнительной и альтернативной 
коммуникации. Также отдельные темы и дисциплины 
содержались в программах докторантуры по направ-
лениям «специальная педагогика» и «АДК» (рис. 1).

Из 23-х программ высшего профессионального 
образования в 65% (из них 60% — бакалавриат, 40% — 
магистратура) встречались отдельные дисциплины/
модули, посвященные АДК, например, «Процедуры 
АДК-оценки», «Введение в альтернативную и допол-
нительную коммуникацию», и др. Больше одной дис-
циплины содержалось в 13% программ.

Отдельные темы, посвященные АДК, были обна-
ружены в 30% программ (из них 57% — бакалаври-
ат, 29% — магистратура, 14% — докторантура), на-
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пример, в рамках дисциплины «Образовательные и 
вспомогательные технологии» предусматривалось 
ознакомление со средствами АДК для учащихся с 
комплексными коммуникативными потребностями. 
В 58% таких программ АДК рассматривалась в рам-
ках дисциплин/модулей, касающихся нарушений 
голоса, речи, коммуникации, в 25% — дисциплины/
модули были посвящены применению вспомогатель-
ных технологий в образовании, в 17% — обучению и 
развитию лиц с нарушениями развития.

И дисциплины, и отдельные темы, посвященные 
АДК, встречались в 4% программ (только на ступени 
магистратуры). Также одна программа докторантуры 
имела профилизацию в области АДК.

Наиболее часто АДК изучалась в рамках отдельной 
дисциплины/модуля или нескольких дисциплин/мо-
дулей в программах подготовки по направлению «ре-
чеслуховая патология» (100% программ этого направ-
ления) и «речеязыковая патология» (67% программ 
этого направления на всех ступенях обучения).

Произвести анализ количества часов, отводимых 
на отдельные модули/дисциплины, посвященные 
АДК, было затруднительно в связи с несоответствием 
единиц измерения: в некоторых случаях указывались 
часы, в других — зачетные единицы или кредиты.

Далее были отобраны 14 дисциплин/модулей (ба-
калавриат и магистратура), посвященных АДК, со-
держание или описание содержания которых было 
доступно в открытых источниках. Следует отметить, 
что зачастую в описании программ указывались толь-
ко названия тем курса, поэтому анализ основывался 
на них, и не представлялось возможным учитывать 
полное содержание программ. В 64% этих программ 
освещались общие вопросы теории и практики АДК, 

в 36% фокусировались на более узких вопросах: тео-
рии АДК, диагностики, различных АДК-устройствах, 
их разработки и применения.

В 71% программ рассматривалась практика при-
менения АДК (стратегии вмешательства); в 57% — 
диагностика и оценка (без уточнения конкретных 
методик); в 43% — теоретические основы и базовые 
понятия в области АДК; в 36% — разработка про-
грамм, планирование и организация работы по обу-
чению АДК; в 29% — коммуникативные потребности, 
подбор средств АДК, низкотехнологичные устрой-
ства, дизайн, изготовление и программирование 
устройств АДК, обзор научно обоснованных данных, 
актуальных исследований в области АДК, критиче-
ская оценка литературных источников; в 21% — тео-
рии коммуникации и связанные с ними понятия, нор-
мативно-правовое обеспечение и финансирование 
АДК, группы пользователей АДК, нарушения ком-
муникации, требования к средствам коммуникации и 
среде (например, позиционирование пользователя), 
средне- и высокотехнологичные устройства, различ-
ные системы и средства АДК (без уточнения), при-
менение моделей инвалидности и модели участия, 
анализ данных/оценка эффективности; в 14% про-
грамм рассматривалось влияние использования АДК 
на жизнь пользователя, развитие его коммуникации, 
языка и речи, учет среды и окружения, обучение ис-
пользованию в учреждении, учет культуры пользо-
вателя АДК, социальной и культурной точек зрения 
на нарушения коммуникации, работа в команде, при 
междисциплинарном подходе; в 7% — психология 
общения (коммуникации) и речи, классификация 
средств АДК по различным основаниям, конкретные 
средства и системы АДК (технические устройства, 

Рис. 1. Соотношение профессиональных образовательных программ, включающих подготовку в области АДК, 
на разных ступенях образования за рубежом
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жесты, взгляд, мимика, тактильные символы, Блисс-
система, программа «Макатон», базальная комму-
никация и иные варианты), конкретные диагности-
ческие инструменты («Матрица коммуникации», 
наблюдение с использованием бланка оценки), при-
менение специальных игр в обучении АДК, использо-
вание АДК в работе по раннему вмешательству.

Также мной проведен анализ содержания подго-
товки специалистов дефектологического профиля в 
области АДК в рамках высшего образования в сле-
дующих 11-ти ВУЗах России: Волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический университет 
(ВГСПУ), Московский городской педагогический 
университет (МГПУ), Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ), Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого 
(НовГУ), Южный федеральный университет (ЮФУ), 
Казанский федеральный университет (КФУ), Севе-
ро-Кавказский федеральный университет (СКФУ), 
Уральский государственный педагогический универ-
ситет (УрГПУ), Новосибирский государственный пе-
дагогический университет (НГПУ), Забайкальский 
государственный университет (ЗабГУ), Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена), Ставропольский го-
сударственный педагогический институт (СГПИ).

Все профили подготовки были объединены в 
укрупненные группы: дошкольная дефектология, ло-
гопедия, олигофренопедагогика, работа с лицами с 
РАС, сурдопедагогика, специальная психология, спе-
циальная педагогика (без уточнения нозологии).

Отдельная дисциплина, название которой было 
связано с АДК, была включена в 13 программ под-
готовки на ступени бакалавриата (дошкольная де-
фектология — 31%, логопедия и специальная психо-
логия — 23%; олигофренопедагогика — 15%; работа 
с лицами с РАС — 8%). Однако в программе подго-
товки по направлению «олигофренопедагогика» в од-
ном случае содержание не соответствовало тематике 
АДК, а рассматривало нарушения эмоционально-во-
левой сферы. Также на ступени бакалавриата были 
отмечены 2 курса, в содержании которых отдельные 
темы были посвящены АДК (логопедия и специаль-
ная педагогика (без уточнения нозологии) — по 50%).

В 16-ти программах подготовки на ступени маги-
стратуры отдельные дисциплины по тематике АДК 
были заявлены в 19% программ (из них: работа с ли-
цами с РАС — 67%, сурдопедагогика — 33%), но со-
держание одной из дисциплин, несмотря на название 
«Альтернативные средства коммуникации», было 
посвящено только жестовому языку и дактильной 
речи. Еще в 13% программ рассматривались отдель-
ные темы, касающиеся АДК (работа с лицами с РАС 
и специальная педагогика (без уточнения нозоло-
гии) — по 50%), и в 13% подготовка в области АДК в 
описании программ была заявлена, но их содержание 
отсутствовало в открытом доступе (логопедия и ра-
бота с лицами с РАС — по 50%).

Таким образом, дисциплины, темы, затрагиваю-
щие АДК, или упоминание АДК в описании програм-
мы были выявлены в 51% программ (в 56% всех про-
грамм на ступени бакалавриата, в 44% всех программ 
на ступени магистратуры). Наиболее часто эти темы 
встречались в программах по следующим профилям 
подготовки: работа с лицами с РАС и логопедия — 
23%, дошкольная дефектология — 18 %; специальная 
психология — 14% (рис. 2).

Далее для анализа содержания были отобраны 
17 программ подготовки 8-ми ВУЗов (ВГСПУ, МПГУ, 
ЮФУ, СГПИ, УрГПУ, НГПУ, ЗабГУ, КФУ). Крите-
рием выбора являлось наличие в открытом доступе 
(на сайте ВУЗа) учебного плана и/или содержания 
рабочих программ дисциплин, посвященных АДК. От-
дельная дисциплина, посвященная АДК, была пред-
ставлена в 13-ти программах. Из них в 15% программ 
содержание не соответствовало или частично соответ-
ствовало заявленному названию дисциплины: напри-
мер, в содержании курса «Альтернативные средства 
коммуникации» рассматривались только жестовые 
языки и дактилология, в содержании курса «Невер-
бальные коммуникации в специальном образовании» 
рассматривались нарушения эмоционально-волевой 
сферы, типы агрессии, проявления и коррекция СДВГ, 
РАС (психоанализ, ПАП, холдинг-терапия, медика-
ментозная коррекция). Эти программы были исклю-
чены из дальнейшей работы по анализу содержания. 
В остальных программах содержание соответствовало 
названию дисциплины и было посвящено рассмотре-
нию теоретических и практических аспектов исполь-
зования различных систем АДК.

Рис. 2. Частота встречаемости отдельных курсов 
или тем, посвященных АДК, в отечественных 

программах подготовки
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В 91% программ дисциплин, содержание которых 
соответствовало тематике АДК, рассматривались та-
кие вопросы как: содержание понятия «альтернатив-
ная и дополнительная коммуникация», процесс и стра-
тегии обучения АДК; в 82% программ так или иначе 
рассматривались нарушения коммуникации и группы 
потенциальных пользователей АДК; в 73% программ 
упоминались различные жесты и жестовые системы 
(без уточнения названий); в 64% рассматривались 
система PECS и программа «Макатон»; в 55% — сим-
волы (без уточнения) и графические символы; в 36% 
программ отдельно рассматривалось содержание по-
нятий «общение» и «коммуникация», упоминался 
подбор средств АДК для пользователя, а также об-
ращалось внимание на глобальное чтение, среднетех-
нологичные средства АДК (коммуникаторы) и иные 
системы и средства коммуникации (код Лорма, сиг-
символы, символы системы Ребус и др.), адаптация и 
учет среды при обучении АДК (создание коммуника-
тивного паспорта также было включено в эту группу); 
в содержании 27% программ рассматривался онтоге-
нез общения/коммуникации, классификация средств 
АДК по различным основаниям, системы и средства 
АДК (без уточнения), дактильный алфавит, диагно-
стика коммуникативных умений (без уточнения), обу-
чение использованию АДК в ближайшем окружении и 
ежедневной активности; в содержании 18% программ 
рассматривались ограничения использования и тре-
бования к коммуникативным символам, предметные 
символы, Блисс-система, базальная коммуникация, 
высокотехнологичные устройства АДК, а также роль 
коммуникативного партнера; в содержании 9% про-
грамм встречалось упоминание нормативно-правовых 
документов, визуальной поддержки, шрифта Брайля, 
низкотехнологичных средств АДК (коммуникатив-
ные карты), выбор варианта обучения.

В 55% программ на освоение курса по АДК отво-
дилось 72 часа, в 18% — 36 и 108 часов, в 9% программ 
отводилось 144 часа.

Отдельные темы, посвященные АДК, были обнару-
жены в 4-х программах подготовки. При отсутствии в 
программе отдельной дисциплины, посвященной АДК, 
тема АДК рассматривалась в содержании дисциплин, 
посвященных работе с лицами с РАС (75%) и ТМНР 
(25%). Например, «Средства альтернативной комму-
никации и их применение в развитии коммуникатив-
ных навыков у лиц с РАС», «Особенности формиро-
вания коммуникативных навыков у детей, имеющих 
комплексные нарушения развития», «Предметы-зна-
ки», «Календарная система как средство невербального 
общения детей со сложными недостатками развития».

Выводы

В результате анализа зарубежных и отечествен-
ных программ подготовки специалистов дефектоло-
гического профиля можно сделать вывод о том, что 

отдельные дисциплины или темы, затрагивающие 
АДК, изучаются преимущественно на ступени бака-
лавриата. В России темы АДК изучают в основном 
будущие специалисты по работе с лицами с РАС и 
логопеды, за рубежом — специалисты в области рече-
языковой и слухоречевой патологии. В зарубежных 
программах подготовки найдена отдельная програм-
ма магистратуры и докторантуры в области АДК; в 
ряде программ было предусмотрено изучение сра-
зу нескольких дисциплин/модулей, посвященных 
АДК; отдельно выделены модули для проведения ис-
следования в области АДК, чего не найдено при ана-
лизе отечественных программ.

В содержании отечественных программ, посвящен-
ных АДК, чаще встречается упоминание конкретных 
средств и систем АДК, инструментов диагностики, но 
не освещаются или недостаточно освещаются такие 
значимые вопросы как: различные взгляды на разви-
тие коммуникации в онтогенезе и при нарушенном 
развитии; оценка коммуникативных умений лиц, не 
использующих речь в качестве основного средства 
общения; подбор средств АДК с учетом особенностей 
пользователя; разработка программ обучения АДК и 
адаптации среды для пользователей АДК; финансиро-
вание АДК; взаимодействие с семьей и другими спе-
циалистами по вопросам введения и использования 
АДК. Возможно, часть этих вопросов (например, раз-
витие коммуникации в онтогенезе, оценка коммуни-
кативных умений, адаптация среды) рассматриваются 
при изучении других дисциплин, которые подробно не 
анализировались в рамках данного исследования. Од-
нако, результаты опросов и тестирования специали-
стов и слушателей курсов повышения квалификации, 
посвященных теме АДК, демонстрируют недостаточ-
ность знаний по перечисленным темам [7].

В зарубежных программах, в отличие от отече-
ственных, уделяется внимание навыкам поиска и кри-
тической оценки исследований в области АДК, зна-
комству с моделями инвалидности и участия, учету 
культурных особенностей пользователя АДК.

Полученные результаты совпадают с данными 
M. Da Fonte, J. M Lukins, S. Joginder Singh и др. о том, 
что учителя специального образования имеют недо-
статочную подготовку в области АДК при ее чрез-
вычайной важности [15; 17; 19]. Это позволяет сде-
лать вывод о необходимости включения дисциплин, 
посвященных АДК, в большее количество программ 
подготовки педагогов-дефектологов различных про-
филей, в частности, специалистов, работающих с 
детьми с нарушениями интеллектуального развития 
и с ТМНР. В их содержании должны найти отраже-
ние вопросы развития коммуникации в онтогене-
зе и особенностей коммуникации при нарушенном 
развитии, классификации способов и средств АДК, 
нормативно-правовых основ использования АДК, 
диагностики коммуникативных умений, разработки 
программ, методов и приемов обучения АДК, органи-
зации условий и среды для эффективного обучения 
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АДК, работы междисциплинарной команды с семьей 
и в процессе обучения и использования АДК. Подоб-
ные изменения в содержании программ подготовки 
специалистов дефектологического профиля могут 

быть рассмотрены и в связи с введением требований 
к единству содержания и структуры образовательных 
программ в соответствии с моделью «Ядро дефекто-
логического образования» [1]. 
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Актуальность и цель. Невозможность полноценной коммуникации у детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития (ТМНР) ограничивает их развитие и затрудняет жизнь в социуме. От 72% до 96% 
воспитанников специализированных учреждений социального обслуживания не говорят или же используют 
устную речь ограниченно. Эффективность применения средств альтернативной и дополнительной коммуни-
кации (АДК) зависит не только от уровня функционирования человека с ТМНР, но и от качества коммуника-
тивной среды. Проведена оценка результативности разработанной и апробированной обучающей программы 
для взрослых «Альтернативная и дополнительная коммуникация с помощью языковой программы “Мака-
тон”» для предоставления средств коммуникации людям с ТМНР.
Методы и методики. В исследовании участвовали 82 сотрудника учреждения «Мой особый семейный центр 
“Семь-Я”», проходившие обучение по программе «Альтернативная и дополнительная коммуникация с помо-
щью языковой программы “Макатон”» в 2022—2023-м годах. Использованы: анкетирование, беседа, наблюде-
ние, констатирующее исследование, обучающий эксперимент. Проведены: анализ документации и качествен-
но-количественный анализ результатов для оценки эффективности обучения.
Результаты. 75 обученных сотрудников из 82-х используют средства АДК в работе, тогда как в начале иссле-
дования только один сотрудник пользовался АДК. У обучившихся сотрудников сформирован понятийный 
аппарат в области АДК; на основе мультимодального подхода средства АДК используются в коррекционно-
развивающих занятиях и в повседневной жизни воспитанников. Воспитатели делают паузы, создавая детям 
ситуации для ответа и выбора, общаются не только при помощи слов, но и жестов приветствия и прощания, 
побуждая детей к коммуникации.
Выводы. Разработанная программа показала результативность в обучении сотрудников средствам АДК с по-
мощью программы “Макатон”. Качество коммуникативной среды для воспитанников с ТМНР из учреждений 
социального обслуживания зависит от обеспечения достаточного уровня компетентности всех сотрудников, 
не только педагогов, от использования средств АДК, материально-технических, методических условий. Об-
учение сотрудников учреждения применению в работе мультимодальной коммуникации помогает обеспечить 
детям качественную коммуникативную среду, облегчая процессы социализации и обучения.

Ключевые слова: альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК), дети с тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития (ТМНР), учреждения социального обслуживания, обучение сотрудников, компе-
тентность сотрудников в области АДК
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Введение

Качество жизни, возможность активного участия 
в повседневной жизни у детей с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития (ТМНР) во 
многом зависит от создания специальных условий, 
в том числе от возможности использования средств 
альтернативной и дополнительной коммуникации 
(АДК). Реализация этих условий зависит от кадрово-
го обеспечения специализированных учреждений со-
циального обслуживания, оказывающих помощь де-

тям с ТМНР [3]. Концепция развития в Российской 
Федерации системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, на период до 2025 года, утвержденная Распоря-
жением Правительства РФ от 18.12.2021 № 3711-р 
[8], указывает, что одним из ведущих направлений 
работы с детьми этой категории является внедрение 
практик развивающего ухода, в том числе с использо-
ванием средств АДК. На практике, компетенциями в 
этой области владеет лишь малая часть сотрудников. 
Поэтому крайне остро стоит вопрос поиска путей по-
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вышения уровня знаний и приобретения навыков в 
использовании и применении средств АДК сотруд-
никами специализированных учреждений социаль-
ного обслуживания для работы с детьми с ТМНР.

По данным Департамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы, общая численность 
получателей социальных услуг в субъекте Россий-
ской Федерации на первое полугодие 2023 года со-
ставляет 179 тысяч 773 человека. Из этого числа — се-
мьи инвалида или инвалидов, в том числе имеющие 
ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном по-
стороннем уходе, составляет 3 тысячи 435 человек. 
Это 1,88% от общей численности получателей соци-
альных услуг [13]. В учреждениях социального об-
служивания большинство воспитанников с ТМНР 
не используют речь как основное средство комму-
никации, в частности, от 72% до 96% воспитанников 
учреждений не говорят или же используют устную 
речь ограниченно [1]. Отсутствие доступных ребен-
ку и понятных окружающим средств общения не 
только значительно осложняют процессы обучения, 
воспитания и социализации, но и ухудшает прогно-
зы включения взрослеющего ребенка в социум [11]. 
Исследования особенностей развития и включения 
в жизнь детей с ТМНР [4; 6; 10 и др.], указывают на 
то, что центральным для оказания помощи являет-
ся комплексный подход. Специфика обучения АДК 
предполагает широкое использование полученных 
навыков [12], иначе навыки коммуникации останутся 
«учебными», то есть ребенок будет ими пользоваться 
только с конкретными людьми в структурированной 
ситуации. Поэтому в учреждении необходимо соз-
дание эффективной коммуникативной среды, под-
держивающей общение ребенка в социуме [5; 7; 9; 17; 
21], что предполагает как обеспечение достаточной 
компетентности взрослых из его окружения: специ-
алистов, членов семьи [6; 9; 14], так и использование 
разных стратегий внедрения и применения АДК [2; 
15; 16; 18; 19; 20].

Цель исследования, проведенного центром 
“Семь-Я”, — определение эффективности система-
тического обучения сотрудников государственного 
учреждения социального обслуживания для детей с 
ТМНР методам АДК по обучающей программе для 
взрослых «Альтернативная и дополнительная ком-
муникация с помощью языковой программы “Мака-
тон”»1.

Была выдвинута гипотеза: эффективность ком-
муникативной среды для воспитанников с ТМНР, 
получающих помощь в учреждениях социального 
обслуживания, зависит от обеспечения достаточного 
уровня компетентности сотрудников в использова-
нии средств АДК и от реализации ряда условий: ма-
териально-технических, методических и кадровых.

Материалы и методы

Языковая программа «Макатон» была создана в 
1970-х годах британским логопедом-дефектологом 
Маргарет Уокер. Данная программа использует одно-
временно звучащую речь, жесты и картинки-символы.

Специалистами центра была проведена адаптация 
языковой программы “Макатон”» путем добавления 
под картинки-символы напечатанных слов.

Были решены следующие задачи:
— проведён анализ научно-теоретической и мето-

дической литературы по внедрению и использованию 
средств АДК;

— определены условия и состав эксперименталь-
ной группы;

— создан инструмент для выявления уровня ком-
петенции у сотрудников по использованию средств 
АДК;

— проведен качественный и количественный ана-
лиз исследования для оценки эффективности обуча-
ющих занятий.

При констатирующем этапе исследования ис-
пользовались анкетирование и беседа. Во время обу-
чающего эксперимента и при промежуточной оценке 
эффективности обучающих занятий использовался 
метод наблюдения.

Повышение уровня компетенций сотрудников по 
использованию средств АДК достигалось специаль-
ной педагогической технологией, включающей как 
обучение, так и поддержание полученных навыков у 
прошедших обучение.

Основные этапы исследования
Исследование проводилось в три этапа: подгото-

вительный, этап констатирующего исследования, об-
учающий эксперимент.

На первом (подготовительном) этапе:
— был проведен анализ специальной литературы 

по теме исследования,
— два специалиста-логопеда прошли сертифици-

рованное обучение по модулям с 1-го по 4-й тренинга 
«Базовый уровень программы “Макатон”»;

— в группах установлены коммуникативные до-
ски для размещения фотографий, графических изо-
бражений, напечатанных слов;

— определены методы оценки актуального уровня 
знаний в области АДК у сотрудников учреждения.

Второй этап состоял из констатирующего иссле-
дования:

— была проведена процедура первичной оценки 
уровня компетенций в области АДК у сотрудников 
учреждения (участников исследования);

— разработана программа по обучению взрослых, 
работающих с детьми с ТМНР, «Альтернативная и 

1 См. Лебедева Е.Н. Универсальность визуальной поддержки с использованием языковой программы «Макатон» / Лебедева Е. Н., 
Романенко В. Д. // Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. Вып. 10: науч.-практ. сб. М.: Теревинф, 2019. С. 185—197.
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дополнительная коммуникация с помощью языковой 
программы «”Макатон”».

Третий этап исследования проводился в рамках 
обучающего эксперимента. Целью этапа являлась 
апробация программы по обучению взрослых, рабо-
тающих с детьми с ТМНР, «Альтернативная и до-
полнительная коммуникация с помощью языковой 
программы “Макатон”». Проведена повторная про-
цедура оценки уровня компетентности специали-
стов в области АДК.

Поскольку одним из центральных условий эффек-
тивного использования средств АДК является владение 
средствами всеми взрослыми, ухаживающими за ребен-
ком, в том числе и не работающими напрямую с детьми, 
для обучения привлекались сотрудники из разных под-
разделений центра: старший воспитатель, медицинская 
сестра, педагог-психолог, младший воспитатель, помощ-
ник воспитателя (учебно-вспомогательный персонал), 
воспитатели (педагогический персонал). Данные об 
участниках эксперимента приведены в табл. 1.

Процедура проведения первичной оценки
уровня компетенций сотрудников в области
применения АДК
Для определения уровня компетенций и мотива-

ции по использованию средств АДК для сотрудни-
ков учреждения социального обслуживания была 
разработана «Анкета по выявлению компетенций 
по использованию средств АДК». Анкета состоит из 
вводной части и основной. Основная часть включает 
11 вопросов, позволяющих получить представления 

о знаниях сотрудников в области АДК, об опыте об-
учения и использования средств АДК, о желании и 
возможности их использовать. Часть вопросов были 
закрытыми, то есть давались ответы да или нет, неко-
торые вопросы предполагали открытые ответы.

Результаты

Во время анкетирования на втором этапе иссле-
дования были выделены четыре ключевых вопроса 
«Анкеты по выявлению компетенций по использо-
ванию средств АДК»: «Вы знаете, что такое АДК?», 
«Проходили вы обучение по АДК?», «Вы использу-
ете в своей работе АДК?», «Какие средства АДК вы 
используете?».

Ответы сотрудников на ключевые вопросы анке-
ты представлены на рис. 1.

Анализ двух ответов дал такие результаты: на вопрос 
«Вы знаете, что такое АДК?» положительный ответ дали 
13 человек из 82. На вопрос «Вы используете АДК?» по-
ложительный ответ дал только один сотрудник.

Во время беседы выяснилось, что все педагоги-
воспитатели использовали предметные или сюжет-
ные изображения на коррекционно-развивающих 
занятиях, но для самостоятельного применения вос-
питанниками они не предназначались и не рассма-
тривались как средства АДК. Даже если воспитатель 
имел представления об АДК, у него не было практи-
ческого опыта применения. Знания в области АДК не 
использовались, так как это сложная задача, требую-

Таблица 1
Характеристики участников исследования (образование, профессия, стаж) (3 этап)

Общая численность сотрудников, принявших 
участие в эксперименте

82 человека
мужчин женщин
2 80

С высшим образованием педагогической направ-
ленности (профиля)

17 человек
Учитель-дефектолог — 1
воспитатели— 12
старший воспитатель — 1
педагоги дополнительного образования — 2
педагог-психолог — 1

Со средним профессиональным образованием 49 человек
медицинская сестра — 1
младший воспитатель — 26
помощник воспитателя — 22

Со средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля) 

14 человек:
воспитатель — 14 

С основным общим образованием 2 человека
помощник воспитателя — 2 

Число участников исследования, чей стаж рабо-
ты в учреждении составляет: 

до 5 лет от 5 до 30 лет больше 30 лет
22 человека
26,83% 

44 человека
53,66% 

16 человек
19,51% 

Число участников исследования в возрасте: до 30 лет от 30 до 55 лет от 55 лет
12 человек
14,63%

34 человека
41,18%

36 человек
43,90%
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щая комплекса мер: материального обеспечения, зна-
ния стратегий, контроля за применением.

Наибольший уровень осведомленности об АДК 
имели учитель-дефектолог и воспитатели, имеющие 
высшее педагогическое образование. Не имели по-
нятия об АДК сотрудники учебно-вспомогательного, 
медицинского, психолого-педагогического подразде-
лений учреждения. Из всех участников исследования 
только учитель-дефектолог использовал средства 
АДК на коррекционно-развивающих занятиях.

Для обучения по программе в социальном учреж-
дении было проведено уточнение числа специали-
стов в разных областях коррекционной педагогики, 
психологии, также к обучению была привлечена ме-
дицинская сестра (рис. 2).

На основании полученных данных сделан вывод 
о недостаточном уровне компетентности в области 
АДК у сотрудников всех специальностей, принявших 
участие в констатирующем этапе исследования, за 
исключением учителя-дефектолога.

Программа «Альтернативная и дополнительная
коммуникация с помощью символов и жестов
языковой программы ”Макатон”»
После первичной оценки компетенций в области 

АДК у участников исследования была разработана 

программа по повышению уровня знаний и практи-
ческого опыта применения средств АДК в работе с 
детьми с ТМНР «Альтернативная и дополнительная 
коммуникация с помощью символов и жестов язы-
ковой программы «”Макатон”». Программа была ут-
верждена как рабочий проект учреждения.

Программа состоит из двух циклов обучения. 
Один цикл равен одному году.

Все занятия были разделены на: вводные, занятия 
по развитию двигательных навыков, игровые, сюжет-
но-ролевые.

На 3 этапе исследования в рамках обучающего 
эксперимента была проведена апробация программы. 
Все сотрудники были разделены на две подгруппы. 
В одну подгруппу входили младшие воспитатели и 
помощники воспитателей, во вторую — воспитатели, 
специалисты, медицинские работники.

Ведущими специалистами для реализации обуче-
ния по программе «Альтернативная и дополнитель-
ная коммуникация с помощью языковой программы 
«Макатон» были два логопеда, прошедших сертифи-
цированное обучение [2].

Мы использовали языковую программу «Мака-
тон», поскольку именно это программа предлагает 
мультимодальный подход к обеспечению коммуни-
кации: в ней согласовано используются жесты, пик-

Рис. 1. Ответы сотрудников на ключевые вопросы анкеты (по горизонтали число ответивших сотрудников)

Рис. 2. Количественный показатель специальностей участников эксперимента
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тограммы (графические символы) и звучащая речь. 
При необходимости, дополнительно используются 
предметы, напечатанные слова. При помощи языко-
вой программы формируются разные коммуникатив-
ные умения, такие как умение делать выбор, просить, 
отказываться, комментировать.

В течение 2022 и 2023 годов проведено обучение 
двух групп сотрудников (рис. 3.):

— в 2022 году обучение прошли 39 сотрудников 
(по первому циклу занятий),

— в 2023 году обучение прошли все 82 сотрудника.
Из них 43 сотрудника по первому циклу занятий 

(первый год обучения), 39 сотрудников по второму 
циклу занятий (второй год обучения). Данные пред-
ставлены в табл. 2.

В 2022 году первая группа приступила к изучению 
базового словаря, обеспечивающего взаимодействие 
по режимным моментам. В 2023 году к эксперимен-
ту были привлечены еще сотрудники. Часть сотруд-
ников продолжили работу по накоплению словаря и 
беглости использования изученных ранее символов и 
жестов, другие только приступили к изучению базо-
вого словаря.

Использовались следующие формы обучения: 
подгрупповые занятия «Круг» (общая группа была 
разделена на две подгруппы), в ряде случаев ис-
пользовались индивидуальные занятия по запросу: 

индивидуальное обучение для нового сотрудника; 
консультации по запросу на особый символ-жест; су-
первизия; анализ конкретных случаев (kase-study), 
мозговой штурм, мастер-классы и пр.

На подготовительном этапе, предшествующем на-
чалу обучающих занятий, ведущими специалистами 
был подготовлен раздаточный материал в виде лами-
нированных карточек языковой программы «Мака-
тон» для всех групп в учреждении.

У второй группы обучающихся, зачисленных на 
первый цикл занятий, в виде учебного материала ис-
пользовался видеоматериал, снятый в период обуче-
ния первой группы.

Подгрупповые занятия «Круг» проводились два 
раза в неделю в течение 20—30-ти минут.

Все занятия имели общую структуру: «При-
ветствие», «Основная часть», «Рефлексия», «Про-
щание». В конце занятия обязательно проводилось 
обсуждение, в процессе которого каждый участник 
рассказывал о том, что нового узнал, какие чувства 
испытывал, было ли комфортно во время занятия. 
Обсуждались вопросы для следующей встречи.

В процессе первого года обучения реализовыва-
лись следующие направления:

— информационно-просветительское,
— мотивационное,
— обучающее.

Рис. 3. Число сотрудников, прошедших обучение с 2022 по 2023 год

Таблица 2
Число сотрудников, прошедших обучение по системе «АДК-Макатон» (1-й и 2-й годы обучения)

Подгруппа 
2022 г.

число человек
2023 г.

 число человек 
Результаты

I подгруппа 15 14 1 год обучения — изучено:
19 символов и жестов базового словаря, обеспечивающего 
взаимодействие по режимным моментам (бытовые действия, 
слова просьбы, слова социокультурного контекста)

II подгруппа 24 28

I подгруппа 16 2 год обучения — изучено:
20 символов и жестов, включающих понятия: мальчик-девоч-
ка, потом, всё, символы и жесты признаков предметов, назва-
ния значимых предметов

II подгруппа 24

Примечание: состав подгрупп: I подгруппа — социальный педагог/старший воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-
психолог, педагоги дополнительного образования, воспитатели, медицинская сестра;II подгруппа — младшие 
воспитатели, помощники воспитателя.
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При проведении первых ознакомительных заня-
тий были выделены три основных вопроса, которые 
наиболее часто задают многие сотрудники: «Для чего 
нам это надо, наши дети и так слышат?», «Зачем, если 
дети выполняют инструкции по режимным момен-
там?», «Есть ли преемственность со взрослыми уч-
реждениями, куда будут переходить дети?».

Для повышения мотивации и практического ин-
тереса в области применения АДК у сотрудников 
ведущие специалисты разработали и реализовали 
перечень игровых ситуаций затрудненного обще-
ния, и у взрослых появилась возможность понять и 
прочувствовать те трудности, с которыми сталкива-
ется ребенок с ограниченными средствами речевой 
коммуникации, возможность проанализировать 
свои ощущения, переживания внутри ситуации, вы-
делить барьеры для коммуникации и возможные 
пути их преодоления.

В конце каждого года обучения проводились игры, 
направленные на обеспечение беглости использова-
ния изученных жестов и пиктограмм.

 После первого года обучения проводилось по-
вторное анкетирование с целью определения полез-
ности полученных навыков у прошедших обучение 
сотрудников (рис. 4).

Важно отметить результат успешного обучения 
по программе: на вопрос повторной анкеты «Вы зна-
ете, что такое АДК?» положительный ответ дали все 
82 сотрудника. На вопрос «Вы используете АДК?» 
положительный ответ дали 75 сотрудников из 82.

Обсуждение результатов

Анализируя полученные данные, можно с уверен-
ностью сказать, что уровень компетенций среди со-
трудников, работающих с детьми с ТМНР, по внедре-
нию и использованию средств АДК повысился:

— разработана программа по повышению уров-
ня знаний и практического опыта по применению 
средств АДК при работе с детьми с ТМНР «Альтерна-
тивная и дополнительная коммуникация с помощью 
символов и жестов языковой программы “Макатон”»;

— у сотрудников сформировался понятийный ап-
парат в области АДК;

— педагоги учреждения используют средства АДК 
в повседневной жизни воспитанников и организуют 

коррекционно-развивающие занятия с применением 
технологий АДК;

— у прошедших обучение сотрудников увеличил-
ся активный словарь символов и жестов языковой 
программы «Макатон»;

— при общении с воспитанниками воспитатели 
стали делать паузы, создавать ситуации выбора, да-
вая детям время для ответов;

— здороваясь и прощаясь с детьми, сотрудники 
учреждения используют не только слова, но и жесты 
приветствия и прощания.

Особые условия. Часть сотрудников учреждения 
(медицинский персонал, помощники воспитателя) 
после обучения не используют средства АДК в ра-
боте с детьми. Это объясняется малым количеством 
посещаемых обучающих занятий для взрослых по си-
стеме АДК, а также сформировавшимся стереотипом 
работы, по «старинке». Очевидно, что использование 
средств АДК требует от взрослого дополнительных 
психологических и физических ресурсов.

Заключение

В настоящее время большая часть детей-инвали-
дов, получающих помощь в учреждениях социального 
обслуживания, испытывают значительные трудности 
речевой коммуникации, что объясняется тяжестью их 
состояния, поскольку большинство детей имеют тяже-
лые множественные нарушения развития, в том числе и 
сочетание выраженных интеллектуальных нарушений 
с расстройствами аутистического спектра. Такая карти-
на кардинально меняет траекторию развития ребенка и 
пути помощи ему [1]. Большое значение имеет органи-
зация среды, в которой находится ребенок, отношение 
взрослых к состоянию ребенка и его принятие [1; 5].

Создание условий для обучения сотрудников яв-
ляется необходимой составляющей комплексной по-
мощи детям с ТМНР.

Для обучения сотрудников, окружающих ребенка с 
ТМНР, требуется продолжительное время. Этот про-
цесс может занять не один год, что связано не только с 
движением кадров, но и с разным уровнем исходного 
образования сотрудников, с отношением к целесоо-
бразности и к необходимости внедрения средств АДК.

В рамках развития данного направления в государ-
ственном учреждении «Мой особый семейный центр 

Рис. 4. Результаты повторного анкетирования участников исследования
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“Семь-Я”», планируется работа по расширению и ус-
ложнению словаря символов и жестов у сотрудников, 
прошедших предыдущие этапы обучения. Разрабаты-
вается комплекс мероприятий по включению в обуче-
ние вновь принятых сотрудников, а также по обучению 
использованию средств АДК в домашних условиях 
родителями. Также планируется написание адаптиро-
ванных сказок с использованием средств АДК для за-
крепления полученных навыков у воспитанников.

Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в методологизации практического применения 
разработанной программы для повышения уровня 
компетенции персонала по использованию средств 
АДК при работе с детьми с ТМНР.

Практическая значимость исследования
Разработана программа повышения компетенций 

персонала, работающего с детьми с ТМНР, по ис-

пользованию средств АДК на основе языковой про-
граммы «Макатон».

Выделены основные направления работы с пер-
соналом и подобраны практические упражнения для 
закрепления полученных навыков.

Данная программа позволяет за непродолжи-
тельное время в игровой форме и без отрыва от 
работы освоить часто используемые жесты язы-
ковой программы «Макатон» взрослыми людьми, 
работающими с детьми с ТМНР. А также позволя-
ет сотрудникам применить и закрепить получен-
ные навыки на занятиях, непосредственно в своей 
работе.

Данная программа может быть внедрена в практи-
ку образовательных организаций, организаций, под-
ведомственных Департаменту труда и социальной 
защиты населения, а также организаций здравоохра-
нения. 
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Актуальность и цель. Нарушения речевого развития у детей раннего и дошкольного возраста с расстройства-
ми аутистического спектра (РАС) приводят в ряде случаев к значительным ограничениям или отсутствию 
устной речи к началу школьного обучения. Центральное значение в развитии ребенка с РАС имеет формиро-
вание коммуникативных навыков, обеспечивающих участие в совместной деятельности со взрослым и свер-
стниками. Исследованы стратегии формирования речевых и неречевых коммуникативных навыков у детей 
раннего и дошкольного возраста с РАС.
Методы и методики. Описаны особенности формирования коммуникативных навыков у 10-ти детей экспе-
риментальной группы в возрасте 3-5-ти лет с РАС, посещавших групповые занятия с использованием про-
граммы Денверская модель раннего вмешательства (ESDM). В течение года проводились занятия длительно-
стью 5-6 часов в неделю. В исследовании использовались диагностические методики: План диагностического 
обследования при аутизме (ADOS-2); «Матрица коммуникации»; Список целевых навыков для построения 
учебного плана в ESDM.
Результаты. При реализация стратегий формирования коммуникативных навыков у имеющих значительные 
задержки формирования речевой коммуникации детей 3—5-ти лет с РАС посредством использования речи, 
средств ранней коммуникации, средств альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) достигнута 
значительная положительная динамика как в социально-коммуникативном развитии, так и в освоении ти-
пичных видов деятельности, необходимых для включения в группы детского сада. Большая часть детей (8 из 
10-ти) стали пользоваться речью как основным средством коммуникации, 2 ребенка стали пользоваться сред-
ствами АДК для выражения навыков просьбы, выбора, участия в социальном взаимодействии.
Выводы. Отмечается, что выраженность аутистических проявлений, нарушения понимания речи, имитации 
и другие факторы негативно влияют на социально-коммуникативное развитие, в том числе на возможности 
использования речи как средства коммуникации у детей раннего и дошкольного возраста с РАС. Представля-
ется важным проведение исследования на большей выборке, углубленное изучение факторов, влияющих на 
коммуникативно-речевое развитие детей этой категории.

Ключевые слова: дети раннего и дошкольного возраста; расстройства аутистического спектра (РАС); форми-
рование коммуникативных навыков; средства ранней коммуникации; речевые средства коммуникации; сред-
ства альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК)
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Objectives. Speech development disorders in young and preschool-aged children with autism spectrum disorders 
(ASD) can, in some cases, lead to significant limitations or a complete absence of spoken language by the time formal 
schooling begins. The development of communicative skills plays a central role in the growth of a child with ASD, 
enabling participation in joint activities with adults and peers. This study explores strategies for fostering both verbal 
and nonverbal communication skills in young and preschool-aged children with ASD.
Methods. The study describes the features of communicative skill development in 10 children aged 3 to 5 years with 
ASD who participated in group sessions based on the Early Start Denver Model (ESDM). Sessions were conducted 
over the course of one year, with a total duration of 5—6 hours per week. Diagnostic tools included the Autism Di-
agnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS 2); the Communication Matrix; and the Checklist of Target 
Skills for Curriculum Planning in ESDM.
Results. Implementation of communication development strategies — utilizing speech, early communication tools, 
and augmentative and alternative communication (AAC) — resulted in notable positive dynamics in both social-
communicative development and mastery of typical preschool activities. These improvements supported the chil-
dren’s integration into kindergarten groups. The majority of the participants (8 out of 10) began using speech as their 
primary means of communication, while 2 children used AAC tools to express requests, make choices, and participate 
in social interactions.
Conclusions. The severity of autistic traits, difficulties in speech comprehension, limitations in imitation, and other 
factors negatively impact social and communicative development, including the ability to use speech as a means of 
communication in young and preschool-aged children with ASD. Further research with a larger sample is warranted 
to gain deeper insight into the factors influencing communicative and speech development in this population.

Keywords: young and preschool-aged children; autism spectrum disorders (ASD); development of communication 
skill; early communication strategies; speech-based communication; augmentative and alternative communication 
(AAC)

Funding. This study was carried out as part of a project by the Sberbank Charitable Foundation “Investment in the Future” aimed 
at establishing a scientific and methodological center based at the Regional Charitable Public Organization “Center for Curative 
Pedagogics ‘Special Childhood’” in Moscow.



25

Караневская О.В., Антуфьева Н.Е., Семак О.Ю. (2025)
Специфика развития коммуникативных навыков у детей...
Аутизм и нарушения развития, 2025. 23(1), 23—31.

Karanevskaya O.V., Antufyeva N.E., Semak O.Yu. (2025)
Features of Communicative Development in Toddlers...

Autism and Developmental Disorders, 2025. 23(1), 23—31.

Введение

Расстройства аутистического спектра (РАС) при-
водят к значительным нарушениям социальной, рече-
вой и познавательной сфер [2; 13], что в ряде случаев 
позволяет говорить о тяжелых нарушениях развития, 
при этом сочетанность аутизма с другими нарушения-
ми развития достигает значительной частоты. В част-
ности, частота интеллектуальной недостаточности 
при РАС достигает 60%, синдром дефицита внимания 
и гиперактивности встречается до 80% всех случаев с 
РАС [13]. Нарастание вторичной симптоматики в пер-
вые годы жизни, сочетание РАС с другими нарушени-
ями приводят к дальнейшему усилению своеобразия 
психического развития ребенка [21]. Значительная 
вариативность развития детей раннего и дошкольно-
го возраста с РАС наиболее очевидна в областях ком-
муникативно-речевого и познавательного развития 
[4; 10; 17; 24]. Считается, что выраженные нарушения 
коммуникативно-речевого развития свойственны 
более чем 80% детей c РАС [6], носят системный ха-
рактер, включая нарушения понимания речи, речевой 
имитации, коммуникативной функции речи, специфи-
ку усвоения лексико-грамматических средств, темпа, 
ритма, интонации и др. Исследования показывают, что 
примерно 65-70% детей с РАС в старшем дошкольном 
возрасте начинают использовать речь как основное 
средство коммуникации, около 30% детей демонстри-
руют минимальные возможности использования речи 
или остаются мутичными [1; 25; 26]. Кроме того, при 
РАС отмечаются нарушения согласованного исполь-
зования разных средств коммуникации: взгляда, ми-
мики, жестов, речи. Для РАС характерны нарушения 
исполнительной функции, то есть интеграции разных 
процессов, обеспечивающих регуляцию и управление 
поведением, а также объема внимания и устойчивости 
и переключения процессов внимания [13]. Возмож-
ности понимания речи выступают как важный про-
гностический критерий для долгосрочных результа-
тов коррекционно-развивающей работы с ребенком с 
РАС, они во многом определяются уровнем социаль-
ных и когнитивных навыков, таких как совместное 
внимание, имитация, понимание и использование ком-
муникативных, предметных, описательных жестов, 
а также уровнем развития игровой деятельности [13; 
17]. Перечисленные особенности осложняют целена-
правленную коммуникацию — направленный на дру-
гого человека преднамеренный обмен информацией 
с использованием всех доступных коммуникативных 
средств, включая лепет, вокализации, слова, фразы, 
использование во взаимодействии коммуникативных 
жестов (например, указательного жеста и жеста показа 
объекта другому человеку). Большинство коммуни-
кативных инициатив детей в раннем и дошкольном 

возрасте связаны с переживанием общих впечатлений 
и с выражением просьбы, у детей с РАС коммуника-
тивные инициативы направлены преимущественно 
на просьбу о желаемом объекте или действии [23], 
характерны специфичные способы получения жела-
емого, в том числе инструментальное использование 
другого человека (например, попытка перенаправить 
руку человека к нужному объекту без взгляда на че-
ловека), нежелательное поведение. В определенный 
момент, при отсутствии или крайне медленном темпе 
освоения устной речи, семья и специалисты принима-
ют решение об использовании средств АДК в рамках 
комплексной помощи ребенку с РАС или с другими 
нарушениями развития [19; 20; 22; 23].

Для преодоления дефицитов развития ребенка 
раннего и дошкольного возраста с РАС важно си-
стемное вмешательство, включающее междисципли-
нарное взаимодействие, учет возраста и типичных 
особенностей [6; 11]. Для этого используются ком-
плексные программы коррекционно-развивающей 
направленности, в рамках которых особое внимание 
уделяется развитию экспрессивной, рецептивной 
коммуникации, имитации, социальных навыков и 
игре в интересной ребенку деятельности со взрослым 
[2; 3; 12; 18], в частности, широко применяется Ден-
верская модель раннего вмешательства (ESDM) [14; 
15]. Анализ публикаций, посвященных использова-
нию ESDM [15; 16], показывает, что рекомендуемое 
время для обеспечения эффективности программы 
15-20 часов в неделю, особое внимание уделяется 
обучению родителей. Учитывая кадровые и матери-
ально-технические ресурсы, необходимые для реа-
лизации программы, обеспечение такого объема вме-
шательства является довольно дорогостоящим и 
сложным, что приводит к необходимости поиска дру-
гих вариантов реализации программы (в частности, 
сокращению количества часов, более активному об-
учению родителей др.).

В 2022—2024 годах на базе Региональной обще-
ственной благотворительной организации «Центр 
лечебной педагогики», г. Москва, было проведено ис-
следование использования низкоинтенсивного вари-
анта применения ESDM.

Основной гипотезой было предположение о том, что 
занятия в группе для 3—5-летних детей с РАС по про-
грамме, основанной на ESDM, 2 раза в неделю по 3 часа 
будут способствовать развитию экспрессивной и рецеп-
тивной коммуникации, социальных навыков и игры.

Методы и методики

Для подтверждения правомерности включения 
в целевую группу 10-ти детей в возрасте от 3-х до 

For citation: Karanevskaya O.V., Antufyeva N.E., Semak O.Yu. Features of Communicative Development in Toddlers and Pre-
schoolers with Autism Spectrum Disorders. Autizm i narusheniya razvitiya = Autism and Developmental Disorders, 2025. Vol. 23. 
no. 1, pp. 23—31. DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2025230103 (In Russian; abstract in English).
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5-ти лет была проведена диагностика по первому 
модулю ADOS-2 [7]. У детей не было нарушений 
зрения, слуха, двигательной сферы, русский язык 
родной. На момент начала исследования дети не 
пользовались речью как основным средством ком-
муникации: диапазон возможностей использования 
речи был от 10-ти слов, используемых для комму-
никации, до отдельных вокализаций, не носящих 
коммуникативный характер. В исследовании уча-
ствовали педагоги-психологи, учитель-логопед, учи-
тель-дефектолог, волонтеры (студенты профильных 
вузов), эрготерапевт, семейный психолог. Специ-
алисты группы прошли обучение на вводном курсе 
ESDM; обучение на основном курсе ESDM прошел 
один сотрудник; обучение по использованию группо-
вого формата G-ESDM — один сотрудник. Занятия 
проводились 2 раза в неделю (в среднем, по 6 часов 
в неделю: 5 часов групповых и 1 час индивидуальных 
занятий), каждый ребенок имел индивидуальный 
план и индивидуальное сопровождение. Индивиду-
альный план пересматривался командой специали-
стов каждые 3 месяца. Раз в неделю проводился пе-
дагогический совет для всех сотрудников группы, на 
котором обсуждалась динамика достижения задач 
каждого ребенка. Для своевременного доступа специ-
алистов к документации (результаты диагностики, 
протоколы, шаги в достижении поставленных задач, 
видеоматериалы, отражающие уровень освоения на-
выка и пр.) использовались электронные ресурсы. 
Для повышения родительской компетентности в во-
просах обучения, воспитания и социализации детей 
проводились групповые и индивидуальные формы 
работы с семьей: родительская группа (1 час 1 раз в 
неделю); индивидуально с семьями проводилось об-
суждение задач, домашние задания, стратегии, мето-
ды и приемы генерализации навыков.

Диагностический этап. При проведении диагности-
ки использовались: анализ психолого-педагогической 
и медицинской документации, проведение диагности-
ческих методик ADOS-2 [7], оценка по Списку целевых 
навыков для построения учебного плана в Денверской 
модели раннего вмешательства (ESDM) [14], «Матри-
ца коммуникации» [8]. Ниже представлены данные, 
отражающие оценку социально-коммуникативного 
развития и выраженности проявлений аутизма.

1. Диагностическое обследование при аутиз-
ме (ADOS-2) было проведено по 1-му модулю (для 
детей, не владеющих речью) [7]. Были продиагно-
стированы все 10 участников: у 3-х детей выявлена 
высокая степень проявления аутистических черт, 
у 5-ти — умеренная и у 2-х детей — низкая степень. 
Представляем результаты:

— Оценка по списку целевых навыков по ESDM 
для определения степени освоения навыков и созда-
ния индивидуального плана (программы) вмешатель-
ства проводилась по первому уровню с применением 
следующих критериев оценки: выполняет самостоя-
тельно; требуется помощь или выполняет не во всех 

ситуациях; не выполняет/недоступен для выполне-
ния. По итогам тестирования цели вмешательства 
определялись примерно на 12 недель. Составлялся 
подробный алгоритм достижения для каждой цели, 
включая объем помощи, расстояние между ребенком и 
взрослым при предъявлении инструкции, расстояние 
до предмета, который просит, на который, при при-
влечении внимания взрослым, смотрит ребенок, и др. 
Регулярный сбор данных (текущая оценка на заняти-
ях, еженедельное обобщение данных) позволял отсле-
живать прогресс. Во время диагностики испытуемые 
продемонстрировали несформированность в среднем 
более чем 60-ти процентов навыков рецептивной и 
импрессивной коммуникации, социальных навыков и 
игры. Навыки имитации практически у 8-ми из 10-ти 
детей были не освоены. Полученные данные позволя-
ли говорить о необходимости вмешательства.

— Проведены анкетирование и беседы с родите-
лями с использованием Списка целевых навыков 
для построения программы по ESDM. Параллельно 
с заполнением списка целевых навыков специали-
стами группы эти же параметры сформированности 
навыков по 12-ти сферам были оценены родителями. 
При анализе результатов особое внимание уделялось 
согласованию позиций специалистов и семьи (дан-
ные уточнялись при помощи примеров; для более 
точного определения задач оценивалось типичное 
поведение, а не отдельные, разовые, эпизоды успеха 
или неудачи). В большинстве случаев родители от-
мечали высокую значимость формирования навыков 
рецептивной и экспрессивной коммуникации и игры. 
Родители, имевшие более сформированные пред-
ставления о специфике вмешательства, говорили о 
важности развития навыков имитации (это наименее 
сформированный навык у всех детей эксперимен-
тальной группы).

По наблюдениям, родители уделяли недостаточно 
внимания формированию навыков самообслужива-
ния, недооценивая их важность. На момент включе-
ния в программу на всех детях были памперсы, все 
нуждались в помощи при одевании, приеме пищи.

— Проведенная оценка коммуникативных навы-
ков с использованием инструмента «Матрица комму-
никации» [8] показала от 12% до 32% освоения ком-
муникативных навыков.

При реализации программы использовались раз-
ные стратегии формирования коммуникативных на-
выков у детей. В процессе занятий создавались си-
туации, в которых с опорой на значимые для детей 
материалы и впечатления: интересные игрушки, дей-
ствия взрослого (например, покачать на одеяле, по-
щекотать и др.) создавались условия для проявления 
коммуникативной активности и освоения навыков 
рецептивной, экспрессивной коммуникации, навыков 
имитации, игры. Для всех детей было актуально осво-
ение навыков, связанных с изменением поведения в 
ответ на инициативу взрослого: отзываться на имя, 
прекращать действия после фразы «Стоп», выпол-
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нять одноступенчатые инструкции, смотреть на парт-
нера по общению, использовать указательный жест 
для решения разных задач общения (выбора, просьбы 
о предмете, находящемся рядом и на расстоянии). Так 
как дети недостаточно понимали речь, то в занятиях 
использовались визуальные опоры: индивидуальные 
и групповые расписания, цепочки действий для фор-
мирования навыков самообслуживания (раздевание, 
одевание, мытье рук и др.). Для улучшения пони-
мания речи применялись жесты, в том числе жесты 
языковой программы «Макатон». Часть детей стали 
не только понимать, но и по мере развития имитации 
пользоваться специальными жестами («еще», «по-
следний раз», «закончили», «играть» и др.). Особое 
внимание уделялось регуляции уровня возбуждения 
детей: специалисты стремились поддерживать уро-
вень активности ребенка, достаточный для участия в 
деятельности, но при этом не допускать перевозбуж-
дения и потери интереса к занятию. Эта стратегия в 
сочетании с расширением репертуара действий в про-
цессе совместной и совместно-разделенной деятель-
ности позволила сократить проявления аутостиму-
ляции у детей. На занятиях для регуляции сенсорной 
нагрузки, индивидуальной поддержки детей с высо-
кой чувствительностью применялись специальные 
средства (например, шумоподавляющие наушники). 
В ходе исследования положительно себя зарекомен-
довал прием деления детей на подгруппы, что позво-
лило развивать коммуникативные и игровые навыки 
во время игр, доступных всем детям.

Результаты проведенного исследования показали 
выраженную положительную динамику, дети переш-
ли на следующий уровень освоения навыков ESDM: 
из 10-ти детей 8 стали использовать речь как сред-
ство коммуникации, в 3-х случаях была применена 
стратегия дерево решений для определения способов 
улучшения взаимодействия детей с окружающими 
людьми и для усиления активности в контактах [14]. 
Специалисты приняли решение об использовании 
средств альтернативной и дополнительной коммуни-
кации. У этих детей низкий темп освоения навыков 
был связан с высокой выраженностью аутистиче-
ских черт и со множеством сочетанных нарушений: у 
2-х детей были выраженные расстройства аутистиче-
ского спектра, у 1-го ребенка — выраженные наруше-
ния сна, пищевого поведения. У детей с выраженной 
аутистической симптоматикой отмечены: значитель-
ное снижение скорости формирования навыка ими-
тации; медленное освоение инструкций (длительный 
переход от выполнения инструкции с подсказкой к 
самостоятельному выполнению; сложности переноса 
отработанных навыков в новую ситуацию и др.); ко-
лебания работоспособности; сложности в регуляции 
поведения; нарушения сенсорной чувствительности. 
Поэтому для развития коммуникативных навыков, 
прежде всего, для формирования навыка просьбы 
была использована графическая система АДК — си-
стема PECS [18]. Вследствие работы с PECS дети ос-

воили навыки третьего этапа (умеет делать выбор из 
нескольких изображений для выражения просьбы о 
нужном предмете или действии); стали ориентиро-
ваться в визуальных расписаниях. Один ребенок на-
чал использовать отдельные слова для коммуникации 
и отказался от средств АДК; один ребенок остался 
на 3-м этапе PECS. Еще у одного ребенка введение 
графических символов откладывалось из-за стойких 
сложностей при различении изображений, в даль-
нейшем этот ребенок обучился пользоваться указа-
тельным жестом, предметной коммуникацией [5; 7] и 
к концу года перешел к использованию графических 
средств коммуникации. Таким образом, один ребенок 
из тех, что применяли графические средства АДК, в 
дальнейшем стал пользоваться речью, и со време-
нем исчезла необходимость пользования средствами 
АДК, два других ребенка устной речью не пользуются.

Результаты

Полученные результаты на уровне тенденции 
свидетельствуют об эффективности реализации про-
граммы ESDM при работе с детьми по 6 часов в не-
делю. По нашему мнению, именно формирование 
навыков коммуникации и имитации обеспечило до-
стижения детей в других областях. У всех детей суще-
ственно выросли успехи в освоении целевых навыков, 
что наглядно демонстрируют данные по входящим и 
финальным срезам, полученным с помощью инстру-
ментов «Матрица коммуникации» и ESDM.

Результаты, полученные при проведении диагно-
стики с использованием инструмента «Матрица ком-
муникации», показывают, что средний показатель из-
менился со среднего в 47,5 балла во входящем срезе 
до 77,5 балла к финальному срезу, то есть произошло 
более 50-процентное освоение навыков. Значимость 
различий подтверждается статистически по тесту 
Вилкоксона (p=0,006, p<0,05). Однако малый размер 
выборки не позволяет сделать более широкую интер-
претацию.

Наиболее значительные изменения по ESDM 
произошли в освоении навыков рецептивной комму-
никации (от среднего показателя в 6 при первичной 
оценке к 13,5 в финальном срезе, p=0,059), экспрес-
сивной коммуникации (от среднего показателя в 5 
при первичной оценке до 10,5 к финальному срезу, 
p=0,014), и социальных навыков (от среднего показа-
теля в 4 при первичной оценке до 8-ми к финальному 
срезу, p=0.014) (табл. 1). Значимость различий под-
тверждается статистически результатами теста Вил-
коксона.

Данные, полученные с помощью ESDM, коррели-
руют с результатами, полученными при проведении 
диагностики с использованием инструмента «Ма-
трица коммуникации». Корреляция Спирмена для 
ненормированного распределения: p<0,05, p<0,01, 
(табл. 2) .
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Выявлена положительная корреляция между по-
казателями: экспрессивная коммуникация и «Матри-
ца коммуникаций», социальные навыки и «Матрица 
коммуникаций». Показатели рецептивной комму-
никации и «Матрицы коммуникаций» выявлены на 
уровне тенденции.

Согласно данным, полученным при финальной 
диагностике с помощью ADOS-2, проявления ау-
тизма у одного ребенка отнесены к средней степени 
проявлений аутизма, у других детей, участвовавших 
в исследовании, не было выявлено изменений в пара-
метре «Общение», но отмечалось уменьшение штраф-
ного среднего балла в параметре «Стереотипные фор-
мы поведения» и «Социальное взаимодействие», что 
связано с появлением новых навыков.

Исследование показало, что наибольшая динамика 
получена в развитии рецептивной и экспрессивной ком-
муникации, имитации, игры, в освоении социальных 
навыков, обеспечивающих последующее включение в 
занятия с другими детьми в группах кратковременного 
пребывания в инклюзивной группе детского сада. По ре-
зультатам реализации программы, 8 из 10-ти детей стали 
посещать инклюзивные группы детского сада, использу-
ют устную речь как основное средство коммуникации, 
2 ребенка используют графические символы коммуни-
кации (один свободно, один с организующей помощью). 
Из-за небольшой группы детей полученные результаты 
требуют уточнения, проверки и проведения дополни-
тельных исследований на большой выборке участников.

Выводы

В представленном исследовании формирова-
ние коммуникативных навыков выступает как 

центральная задача коррекционно-развивающей 
работы с детьми раннего и дошкольного возраста 
с РАС. Показано, что задача решается в процессе 
реализации комплексных программ, в частности, 
программы с использованием ESDM по 6 часов в 
неделю. Использование средств ранней коммуни-
кации в интересных и доступных ребенку видах 
деятельности способствует развитию всех средств 
коммуникации, включая устную речь. При низком 
темпе освоения навыков речевой коммуникации 
требуется использование средств АДК, основанием 
для этого является результат, полученный при при-
менении стратегии древо решений. В зависимости 
от когнитивного развития, способностей ребенка 
воспринимать и понимать символы коммуникации 
могут использоваться графическая коммуникация 
(изображения предметов, действий, качеств пред-
метов) и предметная коммуникация, если ребенку 
недоступно понимание изображений. Развитие ког-
нитивных навыков, в первую очередь, соотнесение 
предмета и изображения, одинаковых изображе-
ний, выступает как обязательное условие перехода 
от предметной к графической коммуникации. Ос-
новными стратегиями формирования коммуника-
тивных навыков при помощи средств ранней ком-
муникации, речи, средств АДК являются стратегии 
выражения навыка просьбы, обозначения выбора, 
просьбы о помощи, обучение умению отказываться 
социально приемлемым способом (слово, качание 
головой, отодвигание объекта). После формиро-
вания перечисленных навыков осваиваются более 
сложные коммуникативные и социальные навыки, 
например, делиться предметом, впечатлением, вы-
ражать симпатию, действовать со значимой игруш-
кой по очереди и другие. 

Таблица 1
Показатели навыков коммуникации по списку целевых навыков ESDM во входящем (1) и финальном (2) 

срезах

Навык Срез Число испытуемых Mean Median SD SE
Рецептивная коммуникация, max=15 1 10 7,700 6,000 5,27 1,667
Рецептивная коммуникация, max=15 2 10 11,700 13,500 4,11 1,300
Экспрессивная коммуникация, max=14 1 10 5,700 5,000 4,27 1,350
Экспрессивная коммуникация, max=14 2 10 9,800 10,500 4,78 1,511
Социальные навыки, max=10 1 10 4,300 4,000 2,75 0,870
Социальные навыки, max=10 2 10 7,900 8,000 2,18 0,690

Таблица 2
Финальные срезы «Матрицы коммуникации» и ESDM 

(корреляция Спирмена для ненормированного распределения)

ESDM. Финальный срез. max 15 «Матрица коммуникации». Финальный срез. max=160
Рецептивная коммуникация Spearman’s rho 0.85**, df 8, p= 0.002
Экспрессивная коммуникация Spearman’s rho 0.73*, df 8, p= 0.016
Социальные навыки Spearman’s rho 0.72*, df 8, p=0.018

Примечание: * p < .05, ** p < .01
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Актуальность и цель. Эффективность использования печатания как средства альтернативной и дополни-
тельной коммуникации (АДК) при коррекции проблемного поведения и развитии навыка вокальной просьбы 
исследована мало. Сопоставляется влияние двух систем альтернативной коммуникации: с помощью обмена 
изображениями PECS и печатания в приложении на планшете на снижение количества эпизодов проблемно-
го поведения и увеличение количества вокальных просьб у ребенка с расстройством аутистического спектра 
(РАС).
Методы и методики. С 2018 по 2020 г.г. проводилась коррекция проблемного поведения у ребенка 10-ти лет 
с РАС и трудностями использования вокальной речи. Основной метод — тренинг функциональной коммуни-
кации в сочетании с процедурой гашения. Последовательно применялись два средства АДК: система PECS с 
подкреплением вокальных просьб; просьбы с помощью печатания на планшете с подкреплением вокальных 
просьб.
Результаты. При использовании системы АДК в виде печатания средний процент проблемного поведения из 
числа всех реакций — как функциональной коммуникации, так и проблемного поведения — составил 12% (по 
сравнению с использованием системы PECS, при котором процент в среднем составлял 25). Количество во-
кальных просьб за учебный день при использовании печатания в приложении равнялось в среднем 25.9, тогда 
как при использовании PECS оно составило 8.8.
Выводы. Полученный ребенком с РАС навык печатания фраз с просьбами в специальном приложении при-
вел к большему снижению уровня проблемного поведения и к большему количеству вокальных просьб по 
сравнению с результатами при использовании им системы PECS. Необходимо дальнейшее изучение эффек-
тивности использования печатания в приложении на планшете при коррекции проблемного поведения и раз-
витии вокальной речи у детей с РАС и с нарушениями речи. Также следует изучать возможные медиирующие 
отношения, при которых изменение формата АДК приводит к увеличению количества вокальных просьб, что 
снижает проблемное поведение.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), альтернативная и дополнительная коммуни-
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Введение

Помимо особенностей и нарушений, указанных 
как диагностические критерии в МКБ-10 [1], дети 
с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
часто демонстрируют проблемное поведение, неко-
торые виды которого являются опасными [16; 18; 
19]. Carr E. и Durand V. еще в 1985 году в качестве 
эффективной стратегии коррекции проблемного по-
ведения описали тренинг функциональной комму-
никации, направленный на освоение определенных 
коммуникативных навыков, связанных с просьбой 
[9]. Недавние исследования, связанные с коррекци-
ей проблемного поведения у детей с РАС, также по-
казывают, что успешно проведенный тренинг функ-

циональной коммуникации приводит к снижению 
частоты проблемного поведения [4; 11; 18]. Тренинг 
функциональной коммуникации может включать 
не только формирование вокальных реакций, но и 
реакций, формируемых с помощью средств альтер-
нативной коммуникации у детей, не использующих 
вокальную речь. Ряд исследований показывают эф-
фективность применения тренинга в снижении ча-
стоты проблемного поведения и с использованием 
таких заданных форм реакций [7; 15; 21; 25; 31]. При 
анализе литературы выявляется нехватка исследо-
ваний, сравнивающих эффективность различных 
средств альтернативной и дополнительной комму-
никации (АДК) в снижении проблемного поведения 
у детей с РАС.
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Выбор конкретного средства альтернативной и 
дополнительной коммуникации обусловлен разными 
факторами. Valentino A. et al. предлагают оценивать 
базовые навыки ребенка для выбора модальности 
общения [29]. По мере развития умений ребенка и ос-
воения более сложных навыков системы АДК могут 
меняться [3]. Например, развитие навыков письма, а 
также потребность в более сложных вербальных вы-
сказываниях могут приводить к использованию в ка-
честве средства коммуникации системы, содержащей 
буквы, слова и предложения [3]. Важным фактором 
при выборе средства АДК может быть и уровень тех-
нологичности устройства.

Систематический обзор O’Brien M. et al. показы-
вает, что высокотехнологичные системы АДК, напри-
мер, коммуникативные планшеты, более предпочита-
емы [22]. Те же выводы подтверждаются и в других 
исследованиях и обзорах [8; 13; 20].

В представляемой работе сопоставлялось влия-
ние двух систем АДК (PECS и печатание в приложе-
нии на планшете) на снижение количества эпизодов 
проблемного поведения у ученицы с РАС, которая 
изредка демонстрировала вокальные просьбы. До-
полнительно в ходе исследования проводился сбор 
данных о количестве вокальных просьб, позволяю-
щий оценить также и влияние использования двух 
разных систем АДК на количество таких просьб. По-
следнее особенно интересно в свете дискуссионности 
вопроса о влиянии средств АДК на вокальную речь. 
Так, исследователи отмечают, что вокальную речь в 
качестве модальности просьбы стоит рассматривать 
в случаях, когда у ребенка есть навык имитации со-
четания из двух слогов [29]. У тех детей, которые не 
демонстрировали предшествующего репертуара во-
кальных имитаций, не было отмечено улучшений в 
вокальной речи [12; 14]. В исследовании Sterett K. et 
al., показавшем улучшение вокальной речи при ис-
пользовании средств АДК, в репертуаре участников 
присутствовало ограниченное число вокальных реак-
ций в виде слов [27].

Однако обязательное наличие вокализаций и пред-
шествующих навыков вокальной имитации отмеча-
ется не во всех исследованиях. Среди участников ис-
следования Alzrayer N. et al., из которых все показали 
динамику в развитии вокальной речи, один участник 
не демонстрировал вокализаций до начала экспери-
мента [5]. В работе Поповой О. и Филиной Н. также 
отмечается, что наличие навыков вокальной имитации 
не является обязательным условием для появления во-
кальной речи у детей, использующих систему АДК [2]. 
Данное исследование, наряду с исследованием Hu X. 
& Lee G., в котором показаны улучшения вокальной 
речи, в качестве еще одного эффекта использования 
средств АДК демонстрирует снижение частоты про-
блемного поведения у участников [2; 17].

При этом, как показывает анализ литературы, 
большая часть исследований посвящены тем систе-
мам АДК, которые предполагают использование изо-

бражений, при этом обнаруживается существенный 
недостаток отдельных работ, посвященных оценке 
влияния печатания как высокотехнологичной систе-
мы АДК на динамику использования вокальной речи 
детьми с РАС.

Цель представленной работы — сопоставить влия-
ние двух различных систем АДК на частоту эпизодов 
проблемного поведения и динамику использования 
вокальных реакций ученицы с РАС.

Метод

В рамках вмешательства использовался тренинг 
функциональной коммуникации, применение кото-
рого подробно описано в обзоре Tiger J. et al. [28].

Наиболее эффективных результатов, по мнению 
исследователей, удавалось достичь при предоставле-
нии подкрепления в качестве последствия для ком-
муникативной реакции и при применении процедуры 
гашения, то есть непредоставления подкрепления в 
качестве последствия проблемного поведения.

С учетом затруднений ребенка при использова-
нии вокальной речи было решено проводить тренинг 
функциональной коммуникации, используя средства 
альтернативной и дополнительной коммуникации, 
на основании результатов исследования Olive M. et 
al. [23]. Эффективность использования средств АДК 
в рамках тренинга функциональной коммуникации и 
освоения навыков просьбы подтверждается и рядом 
других исследований [6; 10; 24; 26; 30]. Процедура 
вмешательства описана ниже.

Характеристика участника
Работа проводилась с девочкой 10-ти лет. Диа-

гноз, указанный в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии: расстройство аутистиче-
ского спектра, легкие интеллектуальные нарушения. 
Ребенок из полной семьи, единственный ребенок в 
семье. Посещала школу, обучаясь в ресурсном классе 
(часть учебного времени индивидуально, часть учеб-
ного времени в классе с другими учениками), а также 
индивидуальные занятия с логопедом.

Ученица могла повторять слова и короткие фразы, 
называть и просить предметы одним словом, но во-
кальная речь была неразборчивой, понятной только 
близким людям, при этом речь использовалась редко. 
Для коммуникации и просьбы о желаемом также ис-
пользовалась система альтернативной коммуникации 
PECS на IV этапе (просьба предложением «Я хочу + 
предмет»). После того как ученица с помощью карто-
чек на специальной полоске формировала просьбу и 
передавала полоску взрослому, она озвучивала свою 
просьбу.

Ученица демонстрировала самоповреждающее и 
агрессивное поведение в тех случаях, когда взрослые 
отказывали ей в доступе к желаемому или предъявля-
ли задания и инструкции для выполнения.
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Условия вмешательства
Вмешательство с использованием систем альтер-

нативной и дополнительной коммуникации с целью 
коррекции проблемного поведения проводилось на 
базе ресурсного класса школы с сентября 2018 г. по 
май 2019 г. (в течение учебного года) и с сентября 
2019 г. по март 2020 г. (также в течение учебного 
года). Занятия проводились пять раз в неделю в сред-
нем по 5 часов. Применение процедуры вмешатель-
ства и сбор данных осуществлялись индивидуальным 
тьютором в течение всего времени пребывания уче-
ницы в школе.

Процедура вмешательства
В период с сентября 2018 г. по май 2019 г. в рамках 

вмешательства ученица использовала систему PECS: 
на полоске выкладывала с помощью ламинирован-
ных бумажных карточек просьбу вида «Я хочу» + 
«предмет/деятельность» и озвучивала просьбу. В пе-
риод с сентября 2019 г. по март 2020 г. в рамках вме-
шательства было принято решение об использовании 
системы дополнительной коммуникации с помощью 
печатания просьб о желаемом в приложении «LINKa. 
Напиши» в планшете на базе Android OS. Ученица 
могла печатать просьбу в виде «Я хочу» + «предмет/
деятельность» полностью сама или использовать го-
товые шаблоны в виде фразы «Я хочу» и самых ча-
стотно используемых слов. После печатания просьбы 
ученица также озвучивала просьбу. В обеих системах 
АДК ученица могла использовать карточку или гото-
вый шаблон «перерыв» и «не хочу».

В оба периода обучения тренинг функциональной 
коммуникации проводился единообразно, за исклю-
чением формата используемой системы АДК.

В ситуациях, когда ученица демонстрировала 
предвестники проблемного поведения, сопровожда-
ющий тьютор давал подсказку для просьбы, исполь-
зуя жестовую подсказку, указывая на книгу PECS 
(на первом этапе вмешательства) или планшет для 
печатания (на втором этапе вмешательства). Также 
использовалась жестовая подсказка в виде трех по-
следовательно загибаемых на каждом слове пальцев 
руки при озвучивании просьбы — для напоминания, 
что просьба состоит из трех слов (в случае просьбы о 
желаемом или просьбы о перерыве), а также частич-
ная вербальная подсказка в виде проговаривания 
первого слога каждого слова, если после жестовой 
подсказки просьба ребенком не озвучивалась. По-
сле того как ученица демонстрировала просьбу лю-
бой топографии: с помощью системы PECS (в пери-
од 2018—2019 гг.), с помощью печатания (в период 
2019—2020 гг.) или вокальную, — тьютор предостав-
лял желаемое или убирал требования (инструкции 
или задания). После самостоятельных реакций лю-
бой топографии также предоставлялось желаемое, 
или тьютор исключал требования. После эпизодов 
проблемного поведения использовалась процеду-
ра гашения на обоих этапах. Так, в ситуации, ког-

да ученица хотела попросить желаемое (тянулась к 
желаемому предмету или смотрела на него), тьютор 
предоставлял подсказку и после реакции ученицы 
предоставлял желаемое. В случае демонстрации про-
блемного поведения с функцией доступа к желаемо-
му процедура гашения выглядела как ограничение 
доступа к желаемому. В ситуации предъявления ин-
струкций или заданий, когда ученица демонстриро-
вала предвестники проблемного поведения, тьютор 
давал подсказку для реакции «Не хочу» или просьбы 
о перерыве и после реакции ученицы говорил: «Хо-
рошо, не будем это делать» или отпускал ученицу в 
зону отдыха. В случае демонстрации в таких ситуа-
циях проблемного поведения с функцией избегания 
инструкций или заданий тьютор настаивал на выпол-
нении, оказывая, при необходимости, подсказки.

Дизайн исследования
В исследовании использовался эксперименталь-

ный дизайн с одной независимой (формат системы 
АДК) и двумя зависимыми переменными (проблем-
ное поведение и вокальные реакции). В обоих усло-
виях контролировалось унифицированное примене-
ние подсказок и процедуры гашения.

Зависимые переменные «проблемное поведение» 
и «вокальные реакции» измерялись с помощью под-
счета количества эпизодов и реакций соответственно. 
Для оценки влияния формата системы АДК на про-
блемное поведение использовался метод подсчета 
процента возможностей: количество эпизодов про-
блемного поведения делилось на сумму эпизодов 
проблемного поведения и всех типов высказанных 
просьб, что давало в итоге процент проблемного пове-
дения из всех возможностей. Это позволяло оценить, 
насколько часто ученица прибегает к проблемному 
поведению и насколько часто использует коммуни-
кативные реакции любой топографии. Данные ана-
лизировались с использованием сравнения средних 
показателей по месяцам и визуального анализа, пред-
полагающего оценку уровня, вариативности и тренда.

Результаты

В результате вмешательства в период с сентября 
2018 г. по май 2019 г. при использовании системы PECS 
наблюдалась динамика в снижении количества эпизо-
дов проблемного поведения в середине периода с повы-
шением этого показателя в мае 2019 г. В сентябре про-
блемное поведение составляло в среднем 28%, тогда как 
в мае процент достиг в среднем 41. Процент проблемно-
го поведения за весь период составил в среднем 25.

В период с сентября 2019 г. по март 2020 г. дина-
мика снижения количества эпизодов проблемного 
поведения была более значимой. В сентябре про-
блемное поведение составило в среднем 10%, а в мае 
снизилось в среднем до 7%. Средний показатель про-
цента проблемного поведения за период составил 12.
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На рис. 1 представлен средний показатель процен-
та проблемного поведения по месяцам в оба периода 
вмешательства.

Анализ данных о количестве просьб с помо-
щью системы PECS и вокальных просьб в период 
с сентября 2018 г. по май 2019 г., представленных 

на рис. 2А, продемонстрировал незначительную 
разницу между этими показателями. Среднее ко-
личество вокальных просьб за период составило 
8,8 за учебный день. Среднее количество просьб 
с помощью системы PECS составило 7,9 за учеб-
ный день.

Рис. 1. Средний показатель процента проблемного поведения в учебный день по месяцам в два периода вмешательства: 
с сентября 2018 г. по май 2019 г. и с сентября 2019 г. по март 2020 г.

Рис. 2. Среднее количество вокальных просьб и просьб с помощью системы PECS за учебный день по месяцам 
в период с сентября 2018 г. по май 2019 г. (A) и с помощью печатания в приложении за учебный день по месяцам 

в период с сентября 2019 г. по март 2020 г (B)
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С сентября 2019 г. по март 2020 г. при использо-
вании печатания в приложении количество вокаль-
ных просьб возросло и по сравнению с количеством 
просьб с помощью печатания, и по сравнению с ко-
личеством просьб в предыдущий период в 2018—
2019 гг. Среднее количество вокальных просьб со-
ставило 25,9 за учебный день, тогда как среднее 
количество просьб с помощью печатания составило 
11,4 за учебный день. На рис. 2В представлены дан-
ные о количестве вокальных просьб и просьб с по-
мощью печатания в учебный день в среднем по ме-
сяцам в данный период.

Выводы

В рамках настоящего исследования оценивалось 
влияние разных систем АДК на динамику про-
блемного поведения и частоту вокальных реакций 
у ученицы с РАС. Результаты анализа продемон-
стрировали, что вмешательство с использованием 
системы альтернативной коммуникации с помо-
щью печатания в приложении «LINKa. Напиши» 
с сентября 2019 г. по март 2020 г. приводило к бо-
лее значимой динамике в снижении частоты про-
блемного поведения и к увеличению количества 
вокальных просьб над реакциями использования 
альтернативной и дополнительной коммуникации 

по сравнению с периодом использования системы 
PECS в 2018—2019 гг.

Важно отметить: несмотря на то, что примене-
ние вмешательства и сбор данных на протяжении 
такого длительного периода затрудняли контроль 
над внешними факторами, которые также могли по-
влиять на развитие вокальных просьб (например, за-
нятия с другими педагогами вне школьного обучения 
или эффект матурации, заключающийся во влиянии 
естественных физиологических факторов на развитие 
навыков вследствие взросления ребенка в период вме-
шательства), результат, выявленный на протяженных 
отрезках времени, свидетельствует о стабильности 
динамики и исключает случайные флуктуации. Мож-
но сделать вывод о том, что полученные результаты 
влияния систем АДК позволяют предполагать на-
личие медиирующих отношений между зависимыми 
переменными, при которых изменение формата АДК 
приводит к положительной динамике количества во-
кальных просьб, в свою очередь снижающих частоту 
проблемного поведения. Это наблюдение может лечь 
в основу предположений, проследить которые необхо-
димо в ходе дальнейших исследований в этой области 
наряду с последующим детальным изучением эффек-
тивности использования печатания в приложении на 
планшете в коррекции проблемного поведения и раз-
витии вокальной речи у детей с аутистическими рас-
стройствами и с нарушениями речи. 
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Актуальность и цель. Вопросы предоставления информации и формирования когнитивного суверенитета акту-
альны в различных отраслях социальной сферы. Для обеспечения качественных услуг в учреждениях социаль-
ной сферы лицам с нарушениями психических функций и их ориентирования в коммуникативной среде были 
сопоставлены показатели их когнитивной сохранности и уровень когнитивной доступности информации.
Методы и методики. Представлены материалы четырех этапов эмпирического исследования: исследование 
когнитивной сохранности у 5915-ти взрослых лиц, обратившихся в учреждения социального обслуживания 
(УСО), по адаптированной авторами шкале Mini-Mental State Examination (MMSE); анкетирование по теме 
когнитивной доступности информации 295-ти сотрудников (обработка и статистический анализ данных про-
водились с использованием пакета STATISTICA v12); анализ таблиц сопряженности проводился с помощью 
хи-квадрата Пирсона; дистанционное проведение информационно-методических семинаров для 15610-ти слу-
шателей и очное — для 279-ти сотрудников и волонтеров; осуществлен анализ кейсов сотрудников и волонте-
ров по моделированию взаимодействия с детьми и взрослыми с нарушениями психических функций с учетом 
их когнитивной сохранности.
Результаты. 65% опрошенных сотрудников УСО подтверждают: доступность информации для лиц с низкой 
степенью когнитивной сохранности увеличивается, когда учитываются соответствующие их потребностям 
уровни когнитивной доступности, используются разномодальное дублирование информации и методы аль-
тернативной и дополнительной коммуникации (АДК).
Выводы. Уточнены понятия когнитивной сохранности и когнитивной доступности. 50% сотрудников УСО 
отмечают необходимость совершенствования своих компетенций по планированию, практическому примене-
нию средств АДК, технологий доступности, ясного языка, по использованию пиктограмм. Уровневое модели-
рование дизайна коммуникативной среды позволит сотрудникам обеспечить наибольшую степень самостоя-
тельности при взаимодействии с людьми с инвалидностью.

Ключевые слова: нарушения психических функций, дети с задержкой психического развития (ЗПР), доступ-
ная среда, дизайн коммуникативной среды, альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК), уровни 
когнитивной доступности, сотрудники учреждений социального обслуживания (УСО)
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Введение

Вопросы предоставления информации, формиро-
вания когнитивного суверенитета актуальны в различ-
ных сферах деятельности, при оказании и получении 
медицинских, социальных услуг, трудоустройстве, об-
разовании. Одновременно в русле когнитивно-комму-
никативной парадигмы о неразрывности связи позна-
вательных процессов и общения в различных научных 
исследованиях отмечается, что при коммуникации с 
лицами, имеющими разные нарушения, возникают 
вопросы зависимости восприятия информации от 
формы подачи, представления, от ясного вида (когни-
тивная доступность) и понимания информации (ког-

нитивная сохранность). Важное значение придается 
фактору мотивации субъектов взаимодействия (эмо-
циональной доступности, дружелюбию) и поддержки 
самостоятельности [3; 7; 8; 10; 13; 15; 20].

Маршрутизация коммуникации и адаптация пре-
доставляемой информации разрабатываются, что-
бы преодолеть средствами универсального дизайна 
языковые, сенсорные, когнитивные, технические, ас-
систивные барьеры во всех сферах социальной жиз-
недеятельности [4; 12; 13; 21] лицам с ментальными, 
речевыми и двигательными нарушениями [3; 10; 14; 
17; 18; 22], детям с задержкой речевого и психическо-
го развития, нуждающимся в паллиативной меди-
цинской помощи [1; 2; 13].
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В технологиях доступности декодирования сим-
волов и текста используются положения из области 
лингвистики [3; 16], психологии и специальной пе-
дагогики [5; 9; 10; 14; 19], переводоведения [6], в ко-
торых различают типы упрощения и сокращений [6], 
преобразование с опорой на ключевые слова и кон-
текст [5; 10; 14; 18; 20].

Недостаточность междисциплинарной маршрути-
зации, преемственности практических подходов, ин-
тегрирующих научные знания, обусловила актуаль-
ность и цель представленного исследования проекта 
«Доступно — понятно» по повышению компетенции 
широкого круга сотрудников социальной сферы в 
разработке универсального дизайна коммуникатив-
ной среды в учреждениях, оказывающих помощь в 
современной ситуации даже пяти поколениям семьи, 
члены которой могут иметь разнообразные наруше-
ния психических функций.

Методы

Исследование было построено поэтапно как ком-
плекс сопоставительных исследований.

На первом этапе исследование когнитивной со-
хранности проводилось у взрослых лиц (N=5915), 
обратившихся в учреждения социального обслужи-
вания (УСО) Ленинградской области за услугами, 
по адаптированному авторами тесту, шкале «Краткое 
исследование психического статуса» — Mini-Mental 
State Examination (MMSE) [11]. Цель — выявление 
значимых показателей для специалистов при опре-
делении доступности информации и объема нуждае-
мости взрослых лиц в дифференцированных услугах 
социального обслуживания в связи с регламентом на 
передачу медицинских данных.

На втором этапе в анкетировании участвовал пер-
сонал УСО (N=295) из пяти субъектов Российской 
Федерации (Мурманской области, Хабаровского 
края, Московской области, Башкортостана, Санкт-
Петербурга). На сайте Федерального ресурсного 
(информационно-методического) центра по форми-
рованию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сотрудники УСО 
заполняли разработанную авторами анкету из вось-
ми вопросов. Цель второго этапа: определить степень 
осведомленности персонала о способах упрощения и 
дублирования информации для инвалидов с наруше-
нием психических функций, сравнить дизайн и оце-
нить информационные материалы.

Обработка и статистический анализ данных по-
требностей персонала УСО проводились с исполь-
зованием программных пакетов для статистического 
анализа STATISTICA (версия 12). Для анализа таблиц 
сопряженности использовался хи-квадрат Пирсона.

На третьем этапе с целью просвещения сотрудни-
ков и волонтеров авторами проведены информаци-
онно-методические семинары онлайн на платформе 

дистанционного обучения (N=15610) и очно по месту 
работы слушателей (N=279).

На четвертом этапе разбор кейсов сотрудников, во-
лонтеров (N=279) осуществлялся в ходе проведения 
методических семинаров. Цель — повышение компе-
тенций персонала, моделирование дизайна коммуника-
тивной среды взаимодействия с лицами с нарушениями 
психических функций. Число выборки персонала в раз-
личных типах организаций проекта «Доступно — по-
нятно» (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область): 
в стационарном УСО — 132 участника, в центре содей-
ствия семейному воспитанию — 19 педагогов, в хосписе 
для детей и взрослых, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи — 20 участников, в инклюзив-
ном детском саду — 65 педагогов, детском травматоло-
гическом отделении реабилитационной организации 
— 5 участников, в госпитале ветеранов войн — 9 волон-
теров, в стоматологической поликлинике — 29 врачей.

Результаты

Оценка персоналом когнитивной доступности
информационных материалов для лиц
с нарушениями психических функций
В результате проведения первого этапа исследова-

ния, по итогам балльной оценки, авторами было со-
ставлено распределение по референтным возрастным 
группам доли лиц с учетом степени когнитивной со-
хранности (1 степень — 24—30 баллов, 2 степень — 11—
23 балла, 3 степень — 0—10 баллов). При этом самой 
многочисленной группой со второй степенью ког-
нитивной сохранности (что отражало снижение ког-
нитивных функций) была определена группа из лиц 
старше 75 лет (55,76% (N=1631)). Значительные ухуд-
шения когнитивных функций наблюдались в груп-
пе лиц 60—75-ти лет (2 степень — 45,52% (N=1103)), 
фактически утратившие когнитивные способности (3 
степень) составляли 7,3% опрошенных. Среди группы 
лиц 44—60-ти лет (N=435) соотношение нуждающих-
ся в социально-психологической помощи распределя-
лось в большем количестве с 3-й степенью — 10,12%, и в 
сопоставимом количестве, с установленной 2-й степе-
нью когнитивной сохранности — 46,20%. В возрастной 
группе обратившихся за социальным обслуживанием 
лиц до 44-х лет (N=132) соотношение распределялось 
следующим образом: 2 степень — 37,88%; 3 степень — 
12,12%. Поскольку сотрудники УСО на владеют меди-
цинской информацией об обратившихся, то востребо-
вано определение и моделирование уровня помощи, 
самостоятельности и ответственности при снижении 
когнитивных функций у большой группы лиц.

На втором этапе исследования при анкетировании 
персонала УСО из пяти субъектов Российской Феде-
рации на вопросы анкеты ответили 295 чел. (регионы 
в таблицах обозначены римскими цифрами для со-
хранения конфиденциальности). Хотя в одном реги-
оне подвыборка была недостаточна (N=20), и она не 
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включалась в статистическую обработку данных та-
блиц, комментарии респондентов все же были учтены 
при качественном описании результатов.

По данным выборки исследования, на вопрос о 
частоте имеющихся проблем при изложении инфор-
мационных материалов для инвалидов в понятном 
виде, чаще отвечали «редко», что представлено в чис-
ленном распределении в табл. 1, при этом была выяв-
лена статистически значимая разница между распре-
делениями ответов групп респондентов по регионам 
(χ 2 = 80,1241; df = 12; p≤0,001).

В вопросе о требованиях, заложенных в должност-
ной инструкции, большинство сотрудников всех орга-
низаций наиболее часто выбирали этические основы 
среди вариантов ответов, что представлено в табл. 2.

Среди отмеченных вариантов при множественном 
выборе специалистов статистически значимая разни-

ца между группами респондентов была обнаружена 
(χ 2 = 87,7958; df=9; p≤0,001).

Большинство работников ассоциировали понятие 
когнитивной доступности с языком с простыми грам-
матическими конструкциями и пиктограммами АДК: 
от 40% до 82% респондентов в 4-х регионах (выбор из 
вариантов ответов представлен в табл. 3).

Что касается распределения вариантов ответов спе-
циалистов, то была обнаружена статистически значи-
мая разница между распределением ответов групп ре-
спондентов по регионам (χ 2 =118,917; df=21; p ≤0,001).

На вопрос о проверке людьми с инвалидностью 
понятности материалов положительно ответили 88% 
опрошенных (83% (I), 96% (II), 83% (III), 85% (IV), 
подтвердив объективность информации.

Таким образом, в учреждениях регионов суще-
ствует различие по уровню осведомленности (наи-

Таблица 1
Субъективная оценка сотрудниками УСО частоты возникновения проблем 

доступности информационных материалов, % (N = 275)

Варианты ответов
Регион I
(n=42)

Регион II
(n=49)

Регион III
(n=52)

Регион IV
 (n=132)

Очень часто 0 6 7 6
Часто 15 6 26 23
Затрудняюсь ответить 27 4 24 30
Редко 33 71 33 25
Никогда не сталкивался 25 12 10 16

Примечание: УСО — учреждения социального обслуживания.

Таблица 2
Распределение доли ответов сотрудников УСО о требованиях к доступности 

коммуникации в должностной инструкции, % (N = 275)

Варианты ответов
Регион I
(n=42)

Регион II
(n=49)

Регион III
(n=52)

Регион IV
 (n=132)

Знать и применять этические основы общения с инвалидами 93 93 97 86
Знать и применять русский жестовый язык 10 13 10 38
Знать и применять язык с простыми грамматическими кон-
струкциями (ясный язык)

41 90 71 53

Знать и использовать визуальную поддержку, средства АДК 31 15 61 80
Примечание: УСО — учреждения социального обслуживания; АДК — альтернативная и дополнительная коммуникация.

Таблица 3
Распределение ответов сотрудников УСО по субъективному определению 

понятия «когнитивная доступность», % (N = 275)

Варианты ответов
Регион I
(n=42)

Регион II
(n=49)

Регион III
(n=52)

Регион IV
(n=132)

Понятность информации 79 31 73 63
Упрощение языка для понимания 60 16 53 50
Язык с простыми грамматическими конструкциями (ясный язык) 40 82 61 43
Картинки с подписями 43 80 69 53
Фотографии 29 37 33 35
Символы, стрелки для улучшения ориентации 38 80 67 56
Пиктограммы 29 16 49 49

Примечание: УСО — учреждения социального обслуживания.
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более обучены сотрудники регионов мегаполисов), 
аспектам информированности по этике и формаль-
ным понятиям, но она не критична в когнитивном 
компоненте деятельности. В то же время вопросы 
на конативный компонент деятельности (готовность 
действовать) вызвали затруднения у большинства 
респондентов, что косвенно указывает в том числе 
на недостаточное понимание особых потребностей 
в помощи при стойких психических нарушениях на 
уровне умеренной и тяжелой степени нарушений 
интеллекта. Так, при выяснении субъективного мне-
ния о причинах недостаточного использования пик-
тограмм и языка с простыми грамматическими кон-
струкциями 63% респондентов отметили отсутствие в 
учреждениях вспомогательных технических средств 
реабилитации. Для решения проблем 50% опрошен-
ных предложили обучать сотрудников, 79% — людей 
с инвалидностью.

В итоге полезность визуального дублирования 
и упрощения языка подтвердили 96% сотрудников, 
подчеркнув их роль в обеспечении удобства ориенти-
рования в учреждении, а также и в регуляции поведе-
ния людей с инвалидностью.

Исследование по моделированию когнитивной
доступности среды
На основе сбора примеров предоставленных ин-

формационных материалов и анализа коммуникатив-
ного пространства в учреждениях УСО, в том числе 
двух, принявших участие во 2-м этапе, были подго-
товлены и размещены в открытом доступе методи-
ческие рекомендации [13]. Проведены информаци-
онно-методические семинары онлайн на платформе 
дистанционного обучения (N=15610) с ответами на 
вопросы и с разъяснениями.

Для специалистов в области оценки доступности 
и понятности информации при коммуникации были 
сформулированы понятия:

— когнитивная сохранность — степень вклю-
ченности в различные виды повседневной деятель-
ности, отражающая функциональный процесс ак-
тивного взаимодействия человека с окружающей 
действительностью;

— когнитивная доступность — способность обе-
спечить разнообразными методами доступ к инфор-
мации для взаимодействия с лицами с различной 
степенью когнитивной сохранности. Эта функция 
дизайна в социальной сфере помогает, дополняет, 
поддерживает, облегчает восприятие информации.

В ходе проведения методических семинаров были 
проанализированы кейсы работников, волонтеров 
(N=279) по взаимодействию с лицами с нарушени-
ями психических функций в различных типах орга-
низаций. В практической части семинаров при мо-
делировании дизайна информации использовались 
разномодальные средства визуального дублирования 
и сокращение фраз с помощью опоры на ключевые 
слова; наглядные пособия; кубики с разноцветной 

символикой грамматических частей речи; отече-
ственные пиктограммы [1].

Сотрудники различных организаций апробировали 
подходы к коммуникации с людьми с инвалидностью, 
ориентируясь на уровни когнитивной доступности:

— первый: тексты из простых предложений по 
5—7 слов, дублированные изображениями (сюжет-
ные картины). Сообщения, алгоритмы в виде по-
следовательности необходимых игровых, трудовых, 
медицинских действий, самообслуживания, о про-
шедших и новых событиях. Новые термины, незнако-
мые слова, например, в инструкциях по пользованию 
бытовыми приборами, техническими средствами 
реабилитации, предлагается объяснить в отдельном 
предложении.

— второй: высказывания в виде простых предло-
жений до 5-ти слов с визуальным дублированием. 
Изображения соответствуют сюжету. Информация 
о знакомых явлениях, решении коммуникативных и 
бытовых проблем, расписание дня, о том, чтобы спла-
нировать или освоить что-то новое. Через известные 
элементы представляется новая информация.

— третий: информация предъявляется в объеме 
1—2-х слов (два — при выборе), обозначающих пред-
мет/субъект или действие. Визуализация может быть 
представлена фото, пиктограммами АДК с подписью 
крупным шрифтом без засечек, картинками с четки-
ми контурами без детализации. Информация, необ-
ходимая в быту и при гигиенических, медицинских 
процедурах: о простых предметах и действиях, их на-
правлениях в пространстве, об эмоциях, шкала боли.

Опрашиваемые сотрудники подтвердили, что 
тексты с первым уровнем доступности могут предъ-
являться лицам со второй степенью когнитивной 
сохранности, со вторым уровнем доступности — ли-
цам с третьей степенью когнитивной сохранности, 
обращающихся в комплексные центры социального 
обслуживания. Наиболее востребованы в стационар-
ных УСО для взаимодействия с детьми-инвалидами 
с нарушениями интеллекта (умеренной и глубокой 
умственной отсталостью) информационные мате-
риалы второго и третьего уровня доступности с ду-
блированием средствами АДК, поскольку только 5% 
воспитанников интерната могли читать. Работники 
центра содействия семейному воспитанию, в котором 
16 детей с ЗПР сопровождались в дошкольном воз-
расте дефектологом и логопедом, в школе обучаются 
чтению по адаптированным программам для обуча-
ющихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью, — 
эти работники выбрали первый уровень когнитивной 
доступности. Сотрудники хосписа для нуждающихся 
в паллиативной помощи; стоматологи, принимающие 
как детей с ЗПР, так и взрослых с инвалидностью, 
в том числе ветеранов боевых действий, проголосо-
вали за использование комплекта разноуровневых 
информационных материалов с АДК для решения 
задач: сбора жалоб обратившихся, планирования и 
предупреждающих алгоритмов перед лечением детей 
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с ЗПР и нарушением интеллекта, фотографий проб 
для определения мнения при подборе протезов паци-
ентам с отсутствием/неразборчивостью речи.

Обсуждение результатов

При развитии представленного комплексного 
междисциплинарного подхода к созданию доступной 
среды задачами сотрудников организаций социаль-
ной сферы являются преодоление коммуникативных 
барьеров у достаточно большой группы лиц, обраща-
ющихся за социальным обслуживанием (около 50%) 
и формирование индивидуальных коммуникативных 
доступных маршрутов для лиц с нарушениями пси-
хических функций. При этом трудности заключаются 
в том, что сотрудники организаций владеют разным 
объемом информации о подопечных, особенно об их 
уровне нарушений психических функций: не предус-
мотрено знание таких медицинских данных, особен-
но в центрах социального обслуживания. А в образо-
вательных и стационарных учреждениях для детей 
сотрудники могут косвенно судить о подопечных, 
исходя из рекомендаций адаптированных программ 
по нозологическим группам. Выявлена потребность 
сотрудников как в готовых наглядных материалах 
и текстах, так и в практических тренингах, инструк-
тировании при моделировании текстов по правилам 
упрощения. Одновременно важно соблюдение этики 
формулировок и стратегии поддержки самостоятель-
ности личности человека с инвалидностью при под-
готовке текстов. Для формирования универсальных 
подходов в сфере когнитивной доступности основ-
ным из механизмов развития системы доступной ком-
муникации является дифференциация потребности в 
преодолении барьеров восприятия и распознавания с 
учетом рекомендаций междисциплинарной команды 
специалистов [13]. Дифференциация уровня доступ-
ности и дублирования информации средствами АДК 
(например, шкала боли) для каждого учреждения с 
культурой определенной локус-подгруппы персона-
ла зависит от планируемых результатов професси-

онально выстроенного взаимодействия с широким 
кругом лиц.

Выводы

Ориентация на использование результатов диа-
гностики когнитивной сохранности позволяет не 
только определить потребности и объем нуждае-
мости лиц с нарушением психических функций, 
которые составляют до 50% обращающихся за со-
циальным обслуживанием, в получении социаль-
но-педагогической и социально-психологической 
помощи, но и соотносить уровни когнитивной до-
ступности информационной среды, определить объ-
ем текста, сложность изображений и количество зна-
ков АДК, соотнося потенциал при предоставлении 
услуг, ситуационной помощи, при сопровождении, 
образовании и психолого-педагогической абилита-
ции. Понятие когнитивной доступности большин-
ство работников ассоциируют с языком с простыми 
грамматическими конструкциями (ясным языком) 
и пиктограммами АДК.

Предложенные для повышения конативного ком-
понента деятельности рекомендации экспертов про-
екта «Доступно — понятно» по дизайну коммуни-
кативной среды позволят сотрудникам различных 
организаций социальной сферы (социального об-
служивания, медицинским, образовательным и реа-
билитационным) сформировать условия помощи и 
дублирования информации альтернативными и допол-
нительными средствами коммуникации, обеспечить 
большую степень самостоятельности при одновремен-
ном или преемственном оказании реабилитационных, 
социальных, образовательных и медицинских услуг 
лицам с ОВЗ и инвалидностью. Требуется дальней-
шая апробация технологий доступной коммуникации 
для «бесшовного взаимодействия» в различных типах 
организаций социальной инфраструктуры с учетом 
особенностей коммуникации с лицами с нарушениями 
психических функций различного возраста и запросов 
ближайшего окружения. 
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Актуальность и цель. Детей и подростков с расстройствами аутистического спектра (РАС) и тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития (ТМНР) сложно обучать навыку ожидания доступа к желаемому пред-
мету или видам деятельности вследствие дефицита навыков саморегуляции. Цель исследования — изучение 
эффективности применения процедуры формирования поведенческих реакций (шейпинга) для увеличения 
времени ожидания у подростков с диагнозами РАС и ТМНР.
Методы и методики. В настоящем исследовании с участием 5-ти подростков 11—12-ти лет с диагнозами РАС и 
ТМНР в естественной школьной среде применяли обучающую процедуру шейпинг авторов Э. Бонди и Л. Фрост. 
Воздействие проводили в течение 5-ти месяцев с перерывом на летние каникулы. Был выбран реверсивный ди-
зайн исследования (А-В-А-В). Сформированность навыка ожидания оценивали до начала и после окончания 
вмешательства с помощью протокола оценки девяти важнейших коммуникативных навыков (Э. Бонди).
Результаты. По итогам исследования, у всех участников наблюдалось увеличение времени ожидания желае-
мого предмета или деятельности. Средний прирост времени ожидания на первом этапе вмешательства соста-
вил от 8-ми до 32-х секунд, на втором этапе — от 11-ти до 36-ти c. Наибольший эффект наблюдался у участни-
ков с исходным временем ожидания выше среднего.
Выводы. Показано, что обучение навыку ожидания в естественных школьных условиях эффективно для под-
ростков с РАС и ТМНР, использующих систему PECS. Несмотря на снижение времени ожидания после пере-
рыва на летние каникулы, возобновление вмешательства позволило восстановить и улучшить ранее достиг-
нутые результаты. Индивидуальные различия в прогрессе участников могут быть связаны с особенностями 
их развития и исходным уровнем навыков коммуникации. Дальнейшее исследование планируется дополнить 
обучением родителей методам минимизации потерь навыка во время перерывов и приемам повышения эф-
фективности обучения в домашних условиях.
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Objective. Children and adolescents with autism spectrum disorders (ASD) and severe multiple developmental dis-
abilities (SMDD) often struggle to learn the skill of waiting for access to a desired item or activity due to deficits 
in self-regulation. The aim of this study is to assess the effectiveness of using the behavioral shaping procedure to 
increase waiting time in adolescents diagnosed with ASD and SMDD.
Methods. The study involved five adolescents aged 11—12 years with ASD and SMDD in a natural school environ-
ment. The shaping procedure developed by A. Bondy and L. Frost was implemented over five months, with a break 
for the summer holidays. A reversal research design (A-B-A-B) was used. The development of the waiting skill was 
assessed before and after the intervention using Bondy’s protocol for evaluating nine key communicative skills.
Results. All participants demonstrated increased waiting time for access to a desired item or activity. The average 
increase during the first phase of the intervention ranged from 8 to 32 seconds, and during the second phase — from 
11 to 36 seconds. The greatest effects were observed in participants with above-average baseline waiting times.
Conclusions. The study shows that teaching the waiting skill in natural school settings is effective for adolescents 
with ASD and SMDD using the PECS system. Although there was a reduction in waiting time following the summer 
break, resuming the intervention helped restore and enhance the previously achieved results. Individual differences in 
progress may be related to the participants’ developmental characteristics and initial levels of communication skills. 
Future research is planned to include parent training in methods for minimizing skill loss during breaks and enhanc-
ing the effectiveness of training in home environments.
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Введение

Увеличение случаев распространения множе-
ственных и сочетанных форм нарушений развития у 
детей в возрасте от 0 до 14-ти и до 18-ти лет отмече-
но специалистами разных стран и организаций [1; 2]. 
Наличие таких особенностей развития как тяжелые 
множественные нарушения (ТМНР), как правило, 
свидетельствуют о задержке развития базовых функ-
циональных навыков в раннем возрасте, что в даль-
нейшем приводит к снижению уровня адаптивного 
функционирования [3]. В подростковом возрасте 
такие проблемы становятся особенно актуальными, 
поскольку ведущая деятельность данного возрастно-
го периода — социальное взаимодействие [5]. Вместе 
с тем, подростковый возраст зачастую является воз-
растом манифестации психотической симптоматики, 
что может вызывать дополнительные трудности при 
дальнейшем формировании как базовых, так и ког-
нитивных навыков [4]. При том что для подростков 
с ТМНР семья остается основным звеном поддержки 
сформированных навыков [5; 14], важную роль в раз-
витии и укреплении этих навыков играет и образова-
тельная среда. Обучение детей и подростков с ТМНР 
в школьной среде должно основываться на работе по 
формированию адаптивных навыков [5].

Существуют данные, подтверждающие необходи-
мость внедрения целевых вмешательств в подрост-
ковом возрасте, особенно направленных на развитие 
функциональной коммуникации [11; 12; 14; 16]. Ме-
тодология Пирамидального подхода [12] акцентирует 
внимание на важности формирования базовых навы-
ков сотрудничества и выражения просьб как фунда-
мента для дальнейшего развития коммуникативных 
навыков [10]. Применение процедур альтернативной 
и дополнительной коммуникации (АДК) в работе с 
подростками показало положительные результаты в 
развитии ключевых навыков взаимодействия [2].

В российских нормативно-правовых и методи-
ческих документах, таких как федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт начального 
общего образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) [6] или Ме-
тодические рекомендации по использованию средств 
альтернативной и дополнительной коммуникации в 
процессе обучения и воспитания детей с ТМНР [9], 
коммуникативные и жизненные компетенции выде-
ляют в качестве приоритетных целей обучения детей 
с нарушениями развития. Перечень девяти основных 
коммуникативных навыков, формированию которых 
придается важное значение в Пирамидальном под-
ходе [10; 12], включает: навыки просьбы, согласия и 
отказа, просьбы о помощи и о перерыве [15], навык 

ожидания желаемого предмета или деятельности 
[14], выполнение простых инструкций, навыки пере-
ключения между различными видами деятельности и 
использования визуальных расписаний. Все перечис-
ленные навыки являются ключевыми составляющи-
ми жизненных компетенций для детей и подростков 
с нарушениями развития. Отсутствие одного или не-
скольких навыков часто становится причиной воз-
никновения различных форм проблемного поведе-
ния, снижения качества жизни учеников и их семей и 
трудностей обучения в среде сверстников.

Настоящее исследование направлено на изучение 
эффективности формирования навыка ожидания в 
естественных условиях школьной среды у подрост-
ков с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
и тяжелыми множественными нарушениями разви-
тия, использующих cистему альтернативной комму-
никации PECS.

Методы и методики

В исследовании приняли участие 5 подростков с 
РАС и ТМНР в возрасте 11—12-ти лет, обучающие-
ся в одном классе коррекционной школы. Речевые, 
коммуникативные и академические навыки участ-
ников были оценены как сформированные в разной 
степени. Все участники использовали для общения 
систему альтернативной коммуникации PECS в ее 
традиционной аналоговой версии или в электронной 
версии PECS Talk. PECS Talk — высокотехнологич-
ное средство АДК, создано разработчиками системы 
PECS, представляет собой программное приложение 
для электронного планшета. Благодаря доступу к би-
блиотеке PECS, состоящей из 3500 изображений, и 
голосовому озвучанию карточек, приложение PECS 
Talk можно настроить индивидуально в соответствии 
с потребностями ученика.

Эта система предоставляла подросткам возмож-
ности для более эффективной и разнообразной ком-
муникации, чем имеющиеся минимальные навыки 
вокальной речи (несмотря на продолжающуюся много-
летнюю работу по формированию речевых навыков).

Все родители предоставили информированные 
согласия на участие детей в исследовании и на про-
ведение вмешательства.

Обучение каждого участника проводится по инди-
видуальной программе в соответствии с рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии.

Общая информация о программе обучения и осо-
бенностях коммуникации каждого участника приве-
дена в табл. 1. Каждому участнику исследования был 
присвоен номер.

For citation: Popova O.A., Anisimova S.S., Dobrova O.N., Savenkova E.V. Developing of the Waiting Skill in Adolescents with 
Developmental Disorders Using the PECS Alternative Communication System. Autizm i narusheniya razvitiya = Autism and De-
velopmental Disorders, 2025. Vol. 23, no. 1. pp 48—58. DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2025230106 (In Russian, Abstract 
in English).
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Исследование проводили в течение пяти учебных 
месяцев во время занятий в коррекционной школе 
при методической поддержке АНО «Моя Планета», 
при этом был сделан перерыв на время летних ка-
никул. Все ученики посещали школу в учебные дни, 

по 4—5 уроков в день. В течение всего учебного дня 
каждого ученика сопровождал тьютор. Тьюторы по-
могали учащимся выполнять задания учителя как во 
время фронтальных занятий, так и во время индиви-
дуальной работы в классе, а также помогали в фор-

Таблица 1
Характеристика участников исследования на момент начала сбора данных

№ 
участника

Возраст на 
момент начала 
исследования

Диагноз и рекомендованная 
программа обучения

Форма 
коммуникации  

Уровень коммуникации

1 12 л. 5 мес. Программа обучения 8.3.
Диагнозы:
F 84.01 F 71.89 Органический аутизм с 
интеллектуальной недостаточностью 
умеренной степени.
G 93.4 Энцефалопатия неуточненная. 
Последствия перинатальной патологии 
ЦНС. Задержка психоречевого разви-
тия. Аутоподобное состояние. Гиперки-
нетическое расстройство поведения.
Интракраниальная венозная дисцир-
куляция. Повышенное внутричерепное 
давление

PECS Talk, 
электронная 
версия системы 
альтернативной 
коммуникации 
PECS

Может произносить от-
дельные слова.
Общается с помощью 
планшетного голос-гово-
рящего устройства PECS 
Talk. VI этап PECS — 
просьбы, комментирова-
ние, ответы на вопросы

2 11 л. 4 мес. Программа обучения 8.4.
Диагнозы:
F 84.11 Атипичный аутизм с выражен-
ным расстройством экспрессивной речи 
и интеллектуальной недостаточностью.
G 90.8 Другие расстройства вегетатив-
ной нервной системы. Соматоформная 
дисфункция вегетативной нервной 
системы

Аналоговая 
версия системы 
PECS

Свободно пользуется си-
стемой PECS для постро-
ения фраз. Произносит 
отдельные предложения из 
трех слов

3 11 л. Программа обучения 8.4.
Диагнозы:
F 80.1 Атипичный аутизм с умственной 
отсталостью. Анизокория. Астигматизм. 
Синдром венозной дисциркуляции

Аналоговая 
версия системы 
PECS. 
PECS Talk 

Просит любимые пред-
меты и блюда с помощью 
PECS, IV этап коммуни-
кации.
Вокальная речь отсутству-
ет

4 11 л. 1,5 мес. Программа обучения 9.2.
Диагнозы:
ЦНС - левосторонняя гемиатрофия 
мозга. Эпилепсия структурная в форме 
фокальных моторных пароксизмов с 
нарушением осознанности, в том числе 
фебрильно-ассоциированных, с била-
теральным распространением. ДЦП, 
хронический резидуальный период, 
двусторонний спастический нижний 
пирамидный парапарез, GMFCS 1. За-
держка психоречевого развития на фоне 
аутоподобного нарушения поведения

Аналоговая 
версия системы 
PECS.
Вокальная речь 
отсутствует

На момент начала экс-
перимента вокальная речь 
отсутствует. 
Просит желаемые предме-
ты с помощью
PECS, IV этап коммуни-
кации

5 11 л. 2 мес. Программа обучения 8.4.
Диагнозы:
F 84.11 Аутизм с умственной отстало-
стью.
Спастический тетрапарез, органическое 
поражение ЦНС, киста мозолистого 
тела, эпилепсия

PECS Talk, 
электронная 
версия системы 
альтернативной 
коммуникации 
PECS

Использует систему 
электронного варианта 
PECS Talk для просьб и 
комментирования (VI этап 
PECS). Понимает развер-
нутые инструкции.
Отвечает на вопросы, 
пользуясь системой ком-
муникации PECS Talk
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мировании бытовых и коммуникативных навыков 
на переменах, во время приема пищи и при переме-
щении по школе. Все тьюторы прошли обучение ме-
тодологическим основам и применению процедур в 
рамках Пирамидального подхода и получали ежене-
дельную методическую поддержку онлайн в формате 
обратной связи и рекомендаций в количестве 5-ти ча-
сов в неделю.

Основное внимание уделялось обучению мето-
дом альтернативной коммуникации PECS, обучению 
функциональным навыкам и жизненным компетен-
циям в рамках подхода Фрост Л. и Бонди Э. [10]. 
В расписание групповых занятий в школьном клас-
се были включены: обучение методу альтернативной 
коммуникации, математике, чтению, письму (базо-
вым графомоторным навыкам), предметам окружа-
ющий природный мир и окружающий социальный 
мир, музыке, физической культуре, проводились уро-
ки социально-бытового ориентирования и изобрази-
тельного искусства. 

До начала обучения была проведена диагностика 
сформированности девяти важнейших коммуника-
тивных навыков у всех учеников. Диагностику вы-
полняли тьюторы в ходе обычных школьных занятий 
(на уроках, переменах, во время режимных момен-
тов). Были собраны данные с использованием кри-
териев сформированности у подростков каждого из 
девяти навыков.

Ориентируясь на запрос семей, для обучения пе-
дагоги выбрали навык ожидания желаемого предмета 
как наиболее социально востребованный.

Особые условия. На момент начала эксперимен-
та наблюдались следующие трудности: подростки 
пытались захватывать предметы, проявляли беспо-
койство, кричали, плакали и проявляли другие виды 
нежелательного поведения, когда требовалось ждать 
в учебных и бытовых ситуациях.

Навыки оценивались с помощью инструмента 
оценки девяти важнейших коммуникативных навы-
ков. Полный контрольный список важнейших навы-
ков общения представлен в книге Бонди Э. и Фрост 
Л. «Руководство для педагогов PECS» [13]. В доступ-
ной графической форме данный инструмент диа-
гностики отражает уровень сформированности всех 
важнейших навыков коммуникации и дает возмож-
ность быстрой и эффективной передачи информации 
между членами команды. Чек-лист заполняется на 
каждого ученика с периодичностью один раз в месяц 
и помещается в индивидуальную папку успеваемости 
ребенка. Такой формат краткого визуального пред-
ставления данных удобен как при плановой ротации 
персонала, так и в случае необходимости замен в свя-
зи с болезнью, отпуском или отсутствием специали-
стов по другим причинам.

Поскольку работа началась в начале 4-й четверти 
учебного года, в связи с предстоящим перерывом на 
время летних каникул был выбран реверсивный ди-
зайн исследования (A-B-A-B):

— первая фаза исследования (Фон 1) — оценка 
фонового уровня навыка;

— вторая фаза (Воздействие 1) — формирование 
навыка ожидания в течение 2-х месяцев, прерывание 
вмешательства на летние каникулы;

— третья фаза (Фон 2) — оценка уровня навыка 
после перерыва;

— четвертая фаза (Воздействие 2) — продолжение ра-
боты над формированием навыка в течение 3-х месяцев.

Обучение навыку ожидания после того как ученик 
попросил о желаемом предмете проводили в соответ-
ствии с процедурой в течение школьного дня: во вре-
мя уроков, перемен и режимных моментов. Обучение 
проводили в ситуациях, когда участник спонтанно 
обращался с просьбой о предмете или о действии.

В результате диагностики текущего уровня навы-
ка для каждого ученика был определен промежуток 
времени, в течение которого он мог ожидать доступа 
к желаемому предмету, не проявляя беспокойства и 
проблемного поведения. В начале обучения первич-
ный интервал задержки был равен этому времени 
(индивидуально для каждого ученика).

Обучение проводилось следующим образом. Ис-
пользовалась визуальная подсказка — овальная кар-
точка красного цвета с напечатанным на ней сло-
вом «Жди». В ситуациях, когда ученик обращался с 
просьбой к учителю или тьютору (например, просил 
игрушку на перемене или еду в столовой), взрослый 
принимал его просьбу (кивал и произносил назва-
ние желаемого предмета). Затем взрослый озвучи-
вал инструкцию: «Подожди!» и передавал ученику 
карточку «Жди». Немедленно после этого взрослый 
включал беззвучный таймер на установленное время. 
Когда время ожидания истекало, взрослый обмени-
вал карточку на тот предмет, который просил ученик, 
и хвалил его.

Пробы проводились в течение всего школьного 
дня в разных местах школы и в разных естественных 
ситуациях ожидания. Если ученик ждал доступа к 
желаемому предмету в течение заданного интервала 
времени без проявлений проблемного поведения в 
течение трех последовательных проб, тьютор увели-
чивал интервал ожидания на 2 с в следующей пробе. 
При первых признаках беспокойства (или проблем-
ного поведения) было понятно, что интервал ожида-
ния слишком велик. В этом случае желаемый пред-
мет предоставляли ученику на меньшее время или 
в меньшем количестве, без похвалы или каких-либо 
иных комментариев относительно его поведения. 
При этом в следующей пробе на ожидание использо-
вался предыдущий интервал.

Тьюторы класса вносили данные о продолжитель-
ности ожидания и о поведении в специально раз-
работанные чек-листы. Затем данные размещали в 
программное приложение таблицы Excel, графики 
анализировали визуально. В течение дня проводили 
от 2-х до 6-ти проб, для анализа данных рассчитыва-
лось среднее значение в каждый учебный день.
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Результаты и обсуждение

Ниже представлены результаты учеников. Для 
каждого участника был составлен график замеров. 
На первом этапе исследования в фоновом режиме 
был проведен контрольный замер целевого вре-
мени ожидания всех участников (Фон 1). После 
определения целевого времени ожидания проводи-
лось обучение навыку ожидания (Воздействие 1). 
Работа начиналась после освоения участниками 
третьего или четвертого этапа PECS, когда ученик 
уже мог самостоятельно различать изображения 
и активно обращаться с просьбами о предметах и 
действиях.

Первый этап исследования продолжался до нача-
ла летних каникул. Начиная с 1 сентября, со всеми 
участниками исследование было продолжено. Для 
каждого участника был проведен контрольный за-
мер текущего времени ожидания (Фон 2). Актуаль-
ное время спокойного ожидания желаемого предмета 
или действия было определено как начальное время 

для следующего этапа исследования в школьной сре-
де (Воздействие 2).

На рис. 1 представлены результаты участника 1. 
На первом этапе исследования контрольные замеры 
(Фон 1) показали, что он может ждать получения же-
лаемого предмета в течение 30 с. В течение второго 
этапа среднее время ожидания увеличилось от 30 с 
до 40 с (увеличение времени относительно первого 
этапа воздействия составило 10 с). Оценка навыков у 
этого участника после летних каникул показала, что 
время ожидания увеличилось на 11 с относительно 
конца второго этапа обучения и продолжало увели-
чиваться, несмотря на отсутствие непосредственного 
обучения в ходе третьей фазы исследования (Фон 2). 
На четвертом этапе среднее время ожидания увели-
чилось с 54 с до 65 с. Таким образом, время ожидания 
увеличилось за первый период воздействия — на 8 с, 
за второй — на 11 с.

На рис. 2 представлены результаты участника 2. 
На первом этапе контрольные замеры (Фон 1) по-
казали, что участник может ждать получения желае-

Рис. 1. График изменения среднего времени спокойного ожидания желаемого предмета или действия (участник 1)

Рис. 2. График изменения среднего времени спокойного ожидания желаемого предмета или действия (участник 2)
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мого предмета в течение 2 с. В течение второго этапа 
воздействия среднее время ожидания увеличилось с 
2 с до 11 с (увеличение времени относительно перво-
го этапа воздействия составило 9 с). На третьем этапе 
(Фон 2), после летних каникул, контрольные замеры 
показали, что участник может ждать получения же-
лаемого предмета в течение 2 с (произошла потеря 
навыка). На четвертом этапе исследования среднее 
время ожидания увеличилось с 2 с до 16 с. Таким об-
разом, время ожидания участника 2 на первом этапе 
увеличилось на 9 с, на втором этапе — на 14 с.

На рис. 3 представлены результаты участника 3. 
На первом этапе исследования контрольные замеры 
(ФОН 1) показали, что участник может ждать полу-
чения желаемого предмета в течение 18 с. В течение 
второго этапа среднее время ожидания увеличилось 

от 18 с до 28 с (увеличение времени относительно 
первого этапа составило 10 с). На третьем этапе иссле-
дования (ФОН 2) контрольные замеры показали, что 
участник 3 может ждать получения желаемого пред-
мета в течение 10 с. На четвертом этапе среднее время 
ожидания увеличилось от 10 с до 23 с. Таким образом, 
время ожидания увеличилось за первый период воз-
действия — на 10 с, за второй период на — 13 с.

На рис. 4 представлены результаты участника 4. 
На первом этапе исследования контрольные замеры 
(Фон 1) показали, что участник может ждать полу-
чения желаемого предмета в течение 18 с. В течение 
второго этапа (Воздействие 1) среднее время ожида-
ния увеличилось от 18 с до 34 с (увеличение времени 
относительно первого этапа составило 16 с). На тре-
тьем этапе (Фон 2) контрольные замеры показали, 

Рис. 3. График изменения среднего времени спокойного ожидания желаемого предмета или действия (участник 3)

Рис. 4. График изменения среднего времени спокойного ожидания желаемого предмета или действия (участник 4)
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что участник может ждать желаемый предмет в те-
чение 15 с. На четвертом этапе исследования среднее 
время ожидания увеличилось с 15 с до 34 с. Таким 
образом, увеличение времени ожидания за первый 
период воздействия — 16 с, за второй — 19 с.

На рис. 5 представлены результаты участника 5. 
На первом этапе исследования контрольные замеры 
(Фон 1) показали, что участник может ждать полу-
чения желаемого предмета в течение 240 с. В течение 
второго этапа (Воздействие 2) среднее время ожида-
ния у участника увеличилось с 240 с до 272 с (увели-
чение времени относительно первого этапа составило 
32 с). На третьем этапе (Фон 2) контрольные заме-
ры показали, что участник может ожидать желаемый 
предмет в течение 200 с. На четвертом этапе среднее 
время ожидания увеличилось от 200 с до 236 с. Таким 
образом, увеличение времени ожидания за первый 
период воздействия — 32 с, за второй — 36 с.

Следует отметить, что в начале обучения навык 
ожидания находился у учеников на разном уровне 
развития: у некоторых участников он полностью от-
сутствовал, у некоторых был частично сформирован, 
но не достигал поставленного критерия. Эти разли-
чия связаны отчасти с особенностями учеников, от-
части — с историей их обучения и уровнем развития 
навыков коммуникации и сотрудничества. Исследо-
вание было начато в конце учебного года, после того 
как все участники освоили III или IV уровень аль-
тернативной коммуникации PECS. После освоения 
III уровня ученик умеет различать изображения на 
карточках, что дает ему возможность спонтанно про-
сить с их помощью желаемые предметы и виды дея-
тельности. Обучение таким навыкам как ожидание 
предмета, просьба о перерыве и просьба о помощи на 
более ранних этапах освоения альтернативной ком-
муникации нецелесообразно, поскольку ученик не 
может выделять соответствующие карточки среди 
других изображений. Важно подчеркнуть, что в со-
ответствии с рекомендациями авторов Пирамидаль-

ного подхода [10], формирование навыка спокойного 
ожидания после просьбы никогда не проводится в 
формате дискретных проб, например, в течение деся-
ти сессий подряд.

В ходе исследования обучение навыку ожидания 
проводилось исключительно в естественной среде 
в жизненных ситуациях ожидания в разные перио-
ды школьного дня. Обучение чередовалось с други-
ми видами деятельности. Результаты, достигнутые 
на втором этапе работы (Воздействие 2), у разных 
участников отличались, что может быть связано с 
их индивидуальными особенностями: разными диа-
гнозами, разным уровнем развития и скоростью фор-
мирования навыков. Тем не менее, применение про-
цедуры обучения в школьных условиях позволило 
улучшить или начать формировать у всех участников 
навык спокойного ожидания желаемого предмета по-
сле просьбы о нем в течение некоторого времени, без 
проявлений проблемного поведения и без потери мо-
тивации к получению предмета. 

Минимальные регулярные перерывы в тренинге 
(выходные и праздничные дни, пропуски по болезни) 
не приводили к снижению или утрате навыка. Регу-
лярная ротация персонала (каждый участник приоб-
ретал опыт взаимодействия с разными тьюторами) 
также не оказывала влияния на формирование навыка. 
После длительного перерыва в исследовании (летние 
каникулы) при проведении третьего этапа (Фон 2), у 
всех участников кроме участника 1 было выявлено су-
щественное снижение времени спокойного ожидания. 
У участника 5 снижение было наименьшим — на 35% 
(от 272 с в конце второго этапа до 200 с в начале тре-
тьего этапа), у участника 4 — на 55% (от 34 с до 15 с), 
у участника 3 — на 64% (от 28 с до 10 с). У участника 2 
навык ожидания был полностью потерян.

На этапе Фон 2 у всех участников, кроме первого, 
время спокойного ожидания было ниже, чем на этапе 
Фон 1. Вероятно, это может быть связано с тем, что 
этап Фон 1 был начат в конце учебного года, когда у 

Рис. 5. График изменения среднего времени спокойного ожидания желаемого предмета или действия (участник 5)
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всех участников уже было сформировано учебное по-
ведение и отлажено сотрудничество с персоналом, а 
также ученики адаптировались к школьным рутинам 
и распорядку дня в школе.

Несмотря на существенное снижение времени спо-
койного ожидания желаемого предмета после летних 
каникул, возобновление работы над навыком ожида-
ния позволило достичь увеличения времени спокой-
ного ожидания относительно этапа Фон 2, равного или 
чуть большего, чем увеличение времени в конце этапа 
Воздействие 1 по отношению к этапу Фон 1.

Хотя педагоги наблюдали снижение среднего вре-
мени ожидания после летних каникул, можно сделать 
вывод о том, что результаты этапов Воздействие 1 и 
Воздействие 2 демонстрируют эффективность при-
менения процедуры формирования навыка ожида-
ния в школьных условиях. Более высокие результаты 
первого участника вероятно связаны с существенно 
лучшим развитием речевых навыков и девяти важ-
нейших навыков коммуникации по сравнению с дру-
гими участниками исследования. 

Выводы

По итогам исследования можно сделать вывод о 
том, что обучение в школьных условиях подростков 
с ТМНР и РАС, использующих систему PECS, по-
зволяет сформировать у учеников навык спокой-
ного ожидания желаемого предмета или действия 
после просьбы о них при проведении обучающих 
процедур в те моменты учебного дня, когда у учени-

ков присутствует естественная мотивация к получе-
нию предмета.

Протяженностью в несколько дней, краткие, пере-
рывы в обучении не влияют на продолжительность 
спокойного ожидания желаемого предмета или дей-
ствия: визуальный анализ графиков позволяет увидеть 
отсутствие влияния смены персонала и перерывов на 
выходные на результаты формирования навыка. Дли-
тельный перерыв в обучении без запланированных 
процедур поддержания навыка приводит к существен-
ному уменьшению времени спокойного ожидания.

Как величина снижения времени ожидания после 
перерыва в обучении, так и скорость восстановле-
ния ранее достигнутого времени у разных учеников 
различаются и вероятно зависят не только от инди-
видуальных особенностей ученика, но также от теку-
щего уровня навыков сотрудничества со взрослыми 
и сформированности учебного поведения в процессе 
обучения.

Исследование будет продолжено в прежнем фор-
мате обучения: в естественных условиях в школьной 
среде. Для того чтобы минимизировать потерю на-
выков во время перерывов в обучении и увеличить 
эффективность обучения, предполагается также про-
ведение исследования в домашних условиях. Плани-
руется, что до начала обучения родители всех участ-
ников с их согласия пройдут обучение применению 
процедур формирования навыка спокойного ожида-
ния в различных жизненных ситуациях и обучение 
сбору данных. Будет проведена оценка влияния тако-
го комплексного воздействия на скорость формиро-
вания навыка ожидания. 
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Формирование функций коммуникации с помощью 
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Актуальность и цель. Обучение способам общения средствами альтернативной и дополнительной коммуни-
кации (АДК) на основе вспомогательной языковой стимуляции (методики моделирования) все более вос-
требовано в практике специалистов, работающих с людьми, имеющими тяжелые множественные нарушения 
развития (ТМНР). При моделировании партнер по общению в повседневных ситуациях использует символы 
из средства АДК для комментирования ими своей речи и явлений, вещей, мотивационных для ребенка. В рус-
скоязычных источниках нет пока убедительной доказательной базы эффективности метода языковой стиму-
ляции на российской выборке. Исследуется эффективность методики моделирования в работе по развитию 
функций коммуникации у ребенка с ТМНР, использующего коммуникативную книгу с таблицами.
Методы и методики. Представлен результат 1,5-годового вмешательства на основе вспомогательной языковой 
стимуляции у ребенка с ТМНР 8-ми лет с двигательными и интеллектуальными нарушениями, сложностя-
ми саморегуляции, внимания, ограниченным пониманием речи и серьезными трудностями в коммуникации. 
В качестве основных методик использовались: моделирование, иерархия подсказки «от меньшего к больше-
му». В коммуникативной книге ребенка использовались символы систем PCS (основная) и «Макатон». Ре-
зультаты диагностики представлены с помощью инструмента «Матрица коммуникации».
Результаты. Применение естественного подхода к обучению общению с помощью методики моделирования 
привело к положительной динамике в развитии таких функций коммуникации как комментирование, запрос 
информации (вопросы «кто», «что»), способность делиться информацией и чувствами, выражать мнение, от-
каз, частично соблюдать социальный этикет (приветствовать и прощаться). Освоенные навыки позволили 
ребенку общаться более полноценно (выйти за рамки просьбы, выбора и ответа на вопрос) и более активно 
участвовать в социальных контекстах. Полученные результаты дают возможность утверждать, что модели-
рование может стать одной из перспективных методик для развития полноценного общения у пользователей 
АДК с ТМНР.
Выводы. Отмечается, что на практике стратегия моделирования и иерархия подсказки «от меньшего к боль-
шему» органично сочетаются и могут повышать общую эффективность вмешательства.

Ключевые слова: альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК), вспомогательная языковая сти-
муляция, функции коммуникации, моделирование, коммуникативные таблицы, коммуникативные книги, 
«Матрица коммуникации», подсказка «от меньшего к большему»
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Введение

Для обучения общению с помощью средств аль-
тернативной и дополнительной коммуникации 
(АДК) используют два основных подхода — поведен-
ческий (на основе прикладного анализа поведения) и 
социокультурный [17; 22]

Поведенческие методы основаны на модели опе-
рантного обуславливания, которую сформулировал 
Б.Ф. Скиннер: если последствие подкрепляет поведе-
ние человека, то вероятность того, что поведение по-
вторится, становится выше [19]. Наиболее популярная 
методика в поведенческом подходе — коммуникатив-
ная система обмена изображениями PECS [4; 5].

Система PECS и другие широко используются в 
разных странах и в России и получают подтверж-

дения эффективности в работе по улучшению ком-
муникации у людей с особенностями развития [17; 
20; 23]. Но с точки зрения функций коммуникации 
(причин, по которым происходит общение), эффек-
ты применения поведенческих практик показывают 
возможности развития только ограниченного спек-
тра коммуникативных функций, так как основной 
акцент делается на обучение навыку просьбы [7; 
10; 13; 15; 18]. Помимо просьбы, на более высоких 
этапах освоения системы PECS ребенок может на-
учиться комментировать, отвечать на вопросы и со-
ставлять простые предложения («я хочу…» что-то, 
«я вижу…» что-то и т.п.), но это не охватывает пол-
ный спектр причин, по которым люди общаются в 
повседневной жизни, и не помогает ребенку освоить 
более широкий репертуар фраз, научиться гибкости 
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и умению применять их в разных жизненных ситу-
ациях [1].

Поведенческий подход — один из часто использу-
емых коррекционных методов, но он может и не быть 
инструментом выбора для большой части пользова-
телей АДК, поскольку при выборе стратегии вмеша-
тельства педагоги ориентируются на индивидуаль-
ные особенности человека [1; 2]. Следует придавать 
важное значение и другому подходу к развитию речи 
и коммуникации с помощью средств АДК — социо-
культурному [21; 22]. Согласно этому подходу, разви-
тие коммуникации у ребенка с особенностями и у ней-
ротипичного происходит похожим образом: ребенок 
мягко и ненавязчиво погружается в языковую среду, 
слышит по многу раз разные слова и видит, как они 
используются (сотни раз) взрослыми в разных ситуа-
циях для обозначения его намерений, со временем ре-
бенок научается общаться самостоятельно [8; 22]. Как 
и от обычного ребенка при изучении языка, от ребен-
ка, использующего АДК (или будущего пользователя 
АДК), не обязательно требуется немедленно имитиро-
вать или использовать смоделированное понятие.

В условиях для работы по развитию коммуни-
кации у нейротипичного ребенка и у ребенка с осо-
бенностями имеется отличие — это языковая среда. 
Обычный ребенок слышит речь и обучается говорить 
вербально, и языковая среда соответствует его воз-
можностям, в то время как ребенок с особенностя-
ми развития может иметь серьезные трудности при 
понимании и использовании речи. В таком случае 
языковая среда и процесс обучения должны быть 
соответствующими, например, основываться на ис-
пользовании окружающими графических символов. 
Не стоит ожидать, что человек, которому нужна АДК, 
поймет, как использовать свое средство АДК, не видя, 
как другие используют его для общения [8; 22].

Регулярное моделирование может обеспечить та-
кую языковую среду, в которой ребенок будет учить-
ся понимать значения разных символов и видеть, как 
они используются в разных ситуациях, впоследствии 
обучаясь общаться самостоятельно [8; 22].  

Следует отметить: в социокультурной теории ак-
тивно используется понятие «зона ближайшего раз-
вития» (ЗБР) — расстояние между уровнем актуаль-
ного развития ребенка, определяемого с помощью 
задач, решаемых им самостоятельно, и уровнем воз-
можного развития, определяемого с помощью задач, 
решаемых под руководством взрослых [21]. Понятие 
ЗБР органично сочетается со стратегией моделиро-
вания: взрослые моделируют языковые понятия и 
структуры, находящиеся чуть выше уровня имею-
щихся у ребенка навыков коммуникации [22].

Подход к обучению на основе вспомогательной 
языковой стимуляции (методики моделирования) 
все более широко используется в разных странах, 
признан одной из доказательных практик уже зна-
чительное время, в частности, ассоциацией ASHA 
(American Speech-Language-Hearing Association) [6; 

22], и активно начинает использоваться в России 
(в центрах «Пространство общения» в Москве и в 
Социальной школе «Каритас» в Санкт-Петербурге).

В настоящее время подход на основе языковой 
стимуляции получает подтверждения эффективно-
сти и демонстрирует все больше перспектив в раз-
витии коммуникации у пользователей АДК разного 
возраста с различными диагнозами [22].

В исследованиях появляются упоминания о том, 
что дети и подростки с особенностями развития, в 
том числе дети с ТМНР, с расстройствами аутисти-
ческого спектра и с другими нарушениями развития 
могут обучаться не только навыку просьбы, но и дру-
гим функциям общения, например, комментирова-
нию, умению задавать вопросы [11; 14; 16].

Подход на основе языковой стимуляции все бо-
лее активно используется в эмпирической практи-
ке специалистов. В предлагаемой работе в формате 
кейс-стади исследовалась эффективность языковой 
стимуляции при развитии функций коммуникации у 
ребенка с ТМНР, использующего коммуникативную 
книгу с таблицами как средство АДК.

Методы

Вспомогательная языковая стимуляция, или мо-
делирование, — это методика, которая предполагает, 
что партнер по общению сопровождает свою устную 
речь указанием на символы в средстве АДК в разных 
естественных повседневных ситуациях, что помогает 
пользователю АДК (или потенциальному пользова-
телю) понять значения разных символов и научиться 
их использовать в различных естественных жизнен-
ных контекстах [8].

Начало применения методики моделирования с 
конкретным ребенком предполагает, что партнер по 
общению начинает использовать символы и коммен-
тировать ими важные (мотивационные) для ребенка 
вещи, выражаемые им желания и потребности, которые 
педагог может понять по невербальным сигналам. На-
пример, ребенок демонстрирует поведение, по которо-
му мы можем предположить, что он хочет продолжить 
деятельность, и в этот момент комментируем: «Ты хо-
чешь еще», — указывая на символ «еще». Когда ребенок 
много раз увидит символ «еще» в ситуациях, когда он 
хочет что-то продолжить, — он поймет значение этого 
слова, и как его можно использовать, чтобы сообщить 
о своем желании продолжить в разных ситуациях. Это 
могут быть очень разные символы, обозначающие как 
существительные, так и глаголы, местоимения, вопро-
сы и другие. В начале работы моделируются не все сло-
ва, а выделяются ключевые понятия, которые исполь-
зуются в разных жизненных контекстах.

Продолжая расширять словарь символов ребенка, 
мы планируем моделирование новых символов — тех, 
которые могут использоваться для разных функций 
коммуникации. Если ребенок научился просить разные 
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необходимые вещи, далее нужно вводить (моделиро-
вать) символы и для других функций коммуникации. 
Помимо просьбы, ребенку важно научиться: отвечать на 
вопросы, выбирать, рассказывать, спрашивать, делиться 
своим мнением/чувствами, отказываться, соглашаться, 
использовать социальные слова, шутить и пр.

Когда ребенок научится общаться с помощью од-
носложных высказываний, можно начать моделиро-
вать разные фразы, показывая, как символы, которые 
он уже знает, можно соединять между собой и полу-
чать новые смыслы.

Если ребенок уже освоил разные двусоставные 
предложения, то моделирование поможет ему научить-
ся общаться еще более сложными фразами — из 3-х, 4-х 
символов и более. Моделируя, мы используем комби-
нации символов так, чтобы ребенок мог видеть и изу-
чать новые фразы и новые комбинации символов в них.

Для моделирования можно использовать как само 
средство АДК, которым владеет ребенок (таблицу, 
коммуникативную книгу), так и отдельное специ-
ально созданное для моделирования средство (по-
хожее или идентичное средству АДК, которое уже 
использует ребенок), начиная от простой доски с не-
сколькими начальными символами до сложной ком-
муникативной книги с базовым словарем и дополни-
тельными страницами на разные темы.

Выбор подходящего варианта для моделирования 
зависит от конкретной задачи (или задач), актуаль-
ных на данный момент. Например, если мы модели-
руем для нескольких участников (в группе) во время 

занятия «круг», то мы можем использовать большую 
настенную доску с символами, которую будет видно 
всем участникам (рис. 1).

Можно сочетать разные средства АДК, использо-
вать для моделирования наиболее подходящее в за-
висимости от ситуации, что позволяет моделировать 
чаще и создавать богатую языковую среду для ребенка.

В дополнение к моделированию полезно использо-
вать иерархию подсказки «от меньшего к большему» 
или «least-to-most» (которая включает такие подсказ-
ки как средовая, выжидательная пауза, невербальная, 
открытый вопрос, указание на средство АДК, модели-
рование, тактильную и физическую помощь), что по-
вышает эффективность вмешательства. В сочетании 
они дают лучший результат, так как не всегда при «чи-
стом моделировании» ребенок начинает сам пользо-
ваться средством АДК: иногда его следует побудить к 
применению этих моделей [3; 8; 9; 12; 22].

Кейс
О ребенке: мальчик А., 8-ми лет (на момент начала 

работы — 7 лет), ТМНР, моторные навыки соответ-
ствуют 3-му уровню по классификации глобальных 
моторных функций (GMFCS), имеется нарушение 
сенсорной интеграции, интеллектуальная недоста-
точность.

От родителей было получено информированное 
согласие на проведение работы с ребенком.

Запрос семьи: улучшить поведение и саморегуля-
цию ребенка (снизить количество острых эмоцио-

Рис. 1. Большая настенная коммуникативная доска для моделирования в классе 
(использованы системы символов: PCS1 и «Макатон»2)

1 Права принадлежат Tobii Dynavox, Mayer Johnson.
2 Права принадлежат британскому благотворительному фонду The Makaton Charity, в России Макатон представляет РБОО Центр 

лечебной педагогики «Особое детство».
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нальных реакций), повысить способность к взаимо-
пониманию в повседневной жизни.

Результаты первичного обследования:
— большие сложности с пониманием речи,
— большие сложности с саморегуляцией (трудно 

ждать, справляться с разными ситуациями и своими 
эмоциями),

— значительные трудности с вниманием (мало 
времени сосредоточен на разных видах деятельности, 
часто переключается с одной на другую, демонстри-
рует полевое поведение),

— часто плачет, если что-то не понимает, или не 
получает желаемое, или получает с незначительной 
задержкой,

— есть особенности зрения (трудно фокусировать 
внимание фронтально, — это занимает время и тре-
бует усилий; лучше фокусирует внимание в верхней 
половине поля зрения),

— имеется небольшой опыт применения АДК 
(PECS): научился отрывать карточку, но часто не дает 
ее в руки, а выбрасывает. В коммуникативной книге 
содержатся только символы, актуальные на занятии со 
специалистом, не применимые в повседневной жизни.

Для диагностики уровня коммуникативного 
развития и навыков коммуникации использовался 
инструмент «Матрица коммуникации», который 
позволяет определить, на каком из 7-ми уровней 
развития коммуникации находятся навыки обще-
ния ребенка в рамках 4-х основных мотивов обще-
ния (отказ, получение желаемого, социальное взаи-
модействие, информация).

В результате заполнения опросника мы получи-
ли коммуникативный профиль А. (рис. 2), в котором 
видно, что на момент начала работы:

— в основном в общении А. пользуется нестан-
дартными способами (например, отталкивает неже-
лаемое или уходит, трогает за руку взрослого, машет 
рукой и т.п.),

— в некоторых ситуациях А. пользуется указа-
тельным жестом: может попросить предмет, который 
находится в поле зрения, выбрать из предметов, по-
просить еще или продолжить деятельность, указывая 
на предмет или на взрослого,

— в некоторых ситуациях (на занятии со специ-
алистом) А. использует конкретные символы (фо-
тографии) игрушек для выражения просьбы и для 
выбора.

На основе результатов диагностики были сформу-
лированы первые цели (пример одной из первых це-
лей представлен в таблице (период сентябрь 2023 г. — 
ноябрь 2023 г.).

Цели работы на протяжении полутора лет уточ-
нялись и дополнялись, оценка результатов и поста-
новка новых целей проводились с шагом раз в три 
месяца. Примеры целей и результаты их достижения 
представлены в таблице.

Ход работы
Занятия проводились в домашних условиях два 

раза в неделю по 60 мин. в формате свободной игры.
Важно отметить, что мама мальчика проявляла 

большое стремление к сотрудничеству, присутство-

Рис. 2. Коммуникативный профиль А. по Матрице коммуникации, сентябрь 2023 г.
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вала на занятиях и поддерживала формируемые на-
выки в повседневной жизни.

Ребенку был предложен другой способ доступа к 
символам — указание пальцем на символ — и другой 
формат организации словаря — в виде коммуника-
тивных таблиц, в которых символы расположены 
логически (страница базовых слов, категорий и та-
блицы участия). В коммуникативной книге имеются 
элементы навигации (закладки), используется цве-
товое кодирование (окрашивание фона символа для 
разных типов символов).

Ребенку был предложен начальный словарь, со-
стоящий из символов его любимых игр и занятий и 
из символов нескольких базовых слов («еще», «все», 
«другое»), который пополнялся по мере освоения. На 
данный момент в словаре ребенка есть как перифери-
ческий словарь (конкретные существительные), так и 
широкий набор базовых слов (тех слов, которые чаще 
всего употребляются в нашей речи, — например, гла-
голы, местоимения, прилагательные, вопроситель-
ные слова и т.п.). И именно базовые слова позволяют 
ребенку осваивать разные функции коммуникации.

Стоит отметить, что помимо наличия базовых 
слов, словарь ребенка ориентирован на его интересы, 
на близких людей, знакомые ему места и повседнев-
ные действия, что является критически важным при 
введении средства альтернативной коммуникации. 

При планировании наращивания словаря в первую 
очередь учитывались мотивационные для ребенка 
темы, так как наличие мотивации играет большую 
роль в освоении ребенком языка.

Используемые методы и стратегии
Для обучения понимаю и использованию сим-

волов применялись: методика моделирования, ие-
рархия подсказки «от меньшего к большему» (least-
to-most), применялся диагностический инструмент 
«Матрица коммуникации». Из-за трудностей пере-
носа «моделей» на свое средство АДК и проблем у 
ребенка с концентрацией внимания в работе с А. ис-
пользовалось прямое моделирование в его коммуни-
кативной книге.

Особое внимание было уделено обучению мамы 
практике моделирования.

Результаты

1. Ребенок научился понимать значения разных 
абстрактных символов и частей речи и имеет на дан-
ный момент в словаре 175 символов (44 глагола; 95 су-
ществительных; 2 местоимения; 2 вопроса; 4 наречия; 
10 символов для социальных ситуаций и комменти-
рования; 3 символа эмоций; 11 символов с фотогра-
фиями людей; 5 символов для управления ситуацией: 

Таблица
Примеры целей из программы вмешательства

Период Проблема Цель Результат
Сентябрь 2023 г. — 
ноябрь 2023 г.

Мама не понимает, чего 
А. хочет, находясь дома 
или в свободное время 
(в этом случае пользует-
ся методом «перебора»). 
Когда мама не понимает 
с первых двух попыток, 
А. может заплакать и 
долго не успокаивается

Минимум три раза в день дома (в 
свободное время) А. просит, что 
хочет (игрушку или действие), 
указывая пальцем на символ 
в коммуникативной книге с 
таблицами (9 символов на 
странице: 3 страницы с символами 
игр, домашних занятий), 
например, указывает на символы 
«вертолет», «качаться на мяче»

Достигнуто в полной мере: А. ис-
пользует большой репертуар просьб 
об играх, игрушках и занятиях в 
домашней обстановке в свободное 
время.
Использует для просьбы некоторые 
фразы, состоящие из слов: 
«включить» + «вертолет», «еще» + 
«вертолет»

Декабрь 2023 г. — 
февраль 2024 г.

А. трудно справляться 
с эмоциями, он 
может интенсивно 
реагировать и долго не 
успокаивается

В 90% случаев в ситуациях, когда 
А. испытывает эмоциональное 
напряжение (волнуется, 
расстроен), он сообщает об этом 
взрослому, указывая на символ 
эмоции в своей коммуникативной 
книге

Достигнуто: А. может сообщить, 
помимо названия чувства, некоторые 
причины, по которым он переживает 
(например, «волноваться» + 
«слышно», — когда беспокоят какие-
то звуки), и может попросить о том, 
что его может успокоить (например, 
когда расстроен, часто просит спеть 
ему песню, что помогает справиться с 
эмоциями)

Август 2024 г. — 
октябрь 2024 г.

А. не здоровается и не 
прощается

При встрече в 90% случаев 
самостоятельно указывает 
на символ «привет» в своей 
коммуникативной книге

Достигнуто частично — в 30% 
случаев А. здоровается по своей 
инициативе, в 30% случаев 
здоровается с подсказкой (указание 
рукой на область с социальными 
символами), в остальных случаях 
со значительной подсказкой 
(используется моделирование)
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«еще», «другое», «да», «нет», «конец»), которые собра-
ны в коммуникативную книгу с таблицами.

2. Ребенок общается фразами, которые могут со-
стоять из 2-х, 3-х, 4-х, а в ряде случаев из 5-ти сим-
волов. Репертуар фраз достаточно разнообразный и 
может использоваться гибко в разных ситуациях и с 
разными людьми.

3. Ребенок хорошо ориентируется в собственной 
коммуникативной книге и может составлять слож-
ные сообщения очень быстро, используя в одной фра-
зе символы с разных разворотов книги.

4. Через полтора года занятий по развитию ком-
муникации на основе методики моделирования ком-
муникативный профиль А. по «Матрице коммуника-
ции» выглядит следующим образом (рис. 3).

Видно, что ребенок:
— перешел на уровень абстрактных символов и ак-

тивно ими пользуется,
— укрепил навыки просьбы и выбора и расширил 

репертуар ситуаций, в которых он может это делать 
(и просьба, и выбор часто выражаются фразой),

— научился спонтанному комментированию в раз-
ных ситуациях («отлично», «ура» и т.п.),

— научился называнию предметов и событий,
— научился задавать вопросы («кто», «что») и со-

единять их с другими словами, уточняя вопрос,
— отвечает на вопросы типа да/нет,
— привлекает внимание к чему-либо или к кому-

либо, используя, например, символ «смотри»,
— научился использовать социальные слова адек-

ватно ситуации («привет», «пока»),

— активно пользуется фразами из абстрактных 
символов в разных ситуациях (для просьбы, выбора, 
комментирования, вопроса, привлечения внимания).

Ограничения в работе. «Матрица коммуникации» 
как методика оценки недостаточно отражает все по-
лученные навыки общения, так как не охватывает все 
возможные функции коммуникации (а только часть), 
поэтому следует отметить отдельно, что ребенок до-
полнительно научился:

— выражать свое мнение (например, фразой «не 
нравится + печенье»),

— называть свои эмоции и делиться этим с дру-
гими людьми (например, может сообщить, что рад, 
расстроен или волнуется) и способам саморегуляции 
(может попросить что-либо у взрослого, что может 
помочь ему успокоиться),

— рассказывать о прошедших событиях, исполь-
зуя фразы,

— иногда А. шутит, используя необычные сочета-
ния символов.

Следует отметить, что навык рассказа о прошлых 
событиях проявляется нестабильно и требует от пар-
тнера по общению высокой осведомленности о про-
изошедших недавно событиях, без которых непонят-
но, когда А. сообщает что-либо, что он хочет сейчас, 
а когда сообщает о событии, которое уже произошло. 
Для того чтобы разграничить эти ситуации, требуется 
в дальнейшем вводить символы для обозначения вре-
мени, — это может стать задачей на ближайшем этапе.

Косвенным образом развитие навыков комму-
никации позитивно повлияло также и на развитие 

Рис. 3. Коммуникативный профиль А. по Матрице коммуникации на декабрь 2024 г.
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саморегуляции поведения, на снижение количества 
моментов эмоциональной дисрегуляции, улучши-
ло внимание (включенность и осознанность), навык 
ожидания, повысило адаптацию ребенка в социуме.

В представленном случае мы видим, что модели-
рование оказалось эффективной методикой для об-
учения ребенка общению с помощью средства АДК 
и значительно повлияло на развитие коммуникации 
и на ослабление эмоциональных и поведенческих 
трудностей.

Результаты обучения показывают, что пользова-
тель АДК с ТМНР за полтора года вмешательства 
освоил такие функции коммуникации как просьба, 
выбор, отказ, привлечение внимания, навыки со-
циального этикета (приветствие и прощание), не-
которые навыки запроса информации (задавание 
вопросов «кто?» и «что?»), способность делиться ин-
формацией (о прошлом, о своих мнениях и чувствах). 
А. освоил навык ответа на вопрос («что ты хочешь», 
«да/нет»), называние и комментирование, которые 

позволяют ему участвовать в социальных ситуациях 
более широко и общаться по более широкому спек-
тру причин после смены подхода с поведенческого 
на естественный подход на основе вспомогательной 
языковой стимуляции.

Практические результаты, полученные вслед-
ствие проведенной работы, показывают, что вспомо-
гательная языковая стимуляция (моделирование) 
может стать перспективным направлением в работе 
с лицами с ТМНР, основой для дальнейших иссле-
дований и увеличения эмпирической базы, для полу-
чения более убедительных доказательств эффектив-
ности обучения общению с помощью средств АДК на 
основе моделирования.

Несомненно, требуется разработка диагностиче-
ского инструмента, который может оценить функции 
коммуникации у более продвинутых пользователей 
АДК, когда «Матрица коммуникации» уже не охва-
тывает весь спектр демонстрируемых ребенком ком-
муникативных навыков. 
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Актуальность и цель. Исследований, посвященных развитию коммуникации и адаптивного поведения, у него-
ворящих детей с выраженными интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушения-
ми развития (ТМНР), крайне мало. Особенный интерес представляет группа детей, которым, помимо устной 
речи, может быть недоступно также 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, использующиеся 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.

Ключевые слова: тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР), умственная отсталость, выражен-
ные интеллектуальные нарушения, досимвольная коммуникация, альтернативная и дополнительная комму-
никация (АДК), коррекция дезадаптивного поведения, «Матрица коммуникации»
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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 быть то, что ребенок мо-
жет видеть 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 с 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 спосо-
бом, расширяя репертуар действий 
и движений. Например, пытается 
размахивать руками и ногами, ка-
чаться из стороны в 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 области 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 области 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 (руку, шею)

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

Нестандартное 
общение

Хочет получить внимание 
взрослого или выразить свою 
привязанность к нему 

Ребенок смотрит в сторону 
взрослого, вокализирует, прибли-
жается, 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 
обучении в дальнейшем более слож-
ные формы 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



73

Ветрова М.А., Ветров А.О., Озерова В.А. (2025)
Возможности досимвольной коммуникации при коррекции...
Аутизм и нарушения развития, 2025. 23(1), 68—76.

Vetrova M.A., Vetrov A.O., Ozerova V.A. (2025)
Opportunities of Pre-Symbolic Communication in Correcting...

Autism and Developmental Disorders, 2025. 23(1), 68—76.

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 дезадаптивного. 
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Всероссийский фестиваль #ЛюдиКакЛюди
30 марта — 6 апреля 2025 г.

Ежегодный Всероссийский фестиваль #ЛюдиКа-
кЛюди проходит с 2017 года в Москве и в настоящее 
время уже более чем в 70-ти регионах России. Цель 
фестиваля — построить общество без барьеров для 
людей с расстройствами аутистического спектра, где 
равные возможности для всех позволяют раскрыть 
уникальность каждого человека. Фестиваль прово-
дится в рамках Всероссийской недели распростране-
ния информации об аутизме и объединяет на своих 
площадках людей из разных сфер: медицинских и со-
циальных специалистов, педагогов, представителей 
некоммерческих организаций, бизнеса и власти, се-
мей, воспитывающих детей с РАС, и просто неравно-
душных к проблемам людей с аутизмом сограждан. 
Это одно из крупнейших инклюзивных событий в 
России.

В 2025 году фестиваль проходит при поддержке 
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в бу-
дущее».

Организаторы фестиваля — содружество не-
коммерческих и бюджетных организаций, среди 
которых Региональная общественная организация 
помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра «Контакт», Федеральный ресурсный центр 
по организации комплексного сопровождения детей 
с РАС ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет», Благотво-
рительный фонд «Искусство быть рядом», Центр 
лечебной педагогики «Особое детство», ГБУЗ «На-
учно-практический центр психического здоровья 
детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента 
здравоохранения г. Москвы, ГБУ Москвы «Город-
ской психолого-педагогический центр Департамента 
образования и науки города Москвы», Музей-запо-
ведник «Царицыно», Российский национальный ис-
следовательский медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова Минздрава России, Российская госу-
дарственная детская библиотека, проект поддержки 
людей в спектре аутизма «Autistic city».

На главной площадке фестиваля в Музее-заповед-
нике «Царицыно», как всегда, проводится большой 
праздничный день, также традиционный семейный 
день будет проведен в Российской государственной 
детской библиотеке (РГДБ). Фестиваль — праздник 
для всех!

Все подробности и программу фестиваля читайте 
на сайте: https://2april.ru/

Итоги фестиваля будут опубликованы на сайте 
фестиваля, в следующем номере журнала и на сайтах 
организаторов.

Источник: https://2april.ru/

V Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Ценность каждого»
14—15 апреля 2025 г.

Ежегодно конференция «Ценность каждого» 
объединяет тысячи участников, сотни организаций, 
которые оказывают помощь детям и взрослым с осо-
бенностями развития.

В конференции 2024 года участвовали более 
10 000 человек из всех регионов РФ и 10 стран, более 
100 экспертов.

Тема конференции 2025 года — «Преодоление ис-
ключенности».

В ходе дискуссий будут затронуты вопросы:
— проблема включенности детей и взрослых с 

психическими нарушениями в жизнь общества;
— паллиативная помощь;
— социальная занятость;
— медицинская и социальная помощь при нали-

чии психиатрических диагнозов;
— инклюзия в культуре и спорте.
Конференция пройдет в гибридном формате: 

очно в Москве (место уточняется) и онлайн — в виде 
трансляции на странице сообщества «Центра лечеб-
ной педагогики» ВКонтакте.

Организаторы конференции: Министерство тру-
да и социальной защиты Российской Федерации; 
Альянс профессиональных организаций, поддержи-
вающих детей и взрослых с психическими наруше-
ниями «Ценность каждого»; РБОО «Центр лечебной 
педагогики «Особое детство», Благотворительный 
образовательный фонд «Мархамат».

Генеральный партнер конференции — Благотво-
рительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Открыта регистрация!

Источник:
https://ccp.org.ru/konferentsiya-tsennost-

kazhdogo-2025


