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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Эта книга посвящена всем детям, которые имеют труд-
ности коммуникации или по разным причинам лишены 
возможности говорить. На протяжение 18 лет мы, авторы 
книги: психолог высшей категории Баева Д. В. и логопед 
высшей категории Малышева Т. В., работаем в Центре ре-
абилитации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, и наш опыт работы показывает, что проблемы с 
общением есть у большинства ребятишек. Это дети с рас-
стройством аутистического спектра, с множественными на-
рушениями в развитии, с разными формами церебрального 
паралича, с трудностями освоения речи и языка. Некоторые 
дети не способны говорить, сколько бы их ни обучали. Для 
них альтернативная коммуникация будет основной формой 
общения. У других детей могут быть менее серьезные нару-
шения речи. Они могут нуждаться в альтернативной форме 
коммуникации только в тот период, пока учатся говорить, 
либо использовать ее для того, чтобы дополнять свою речь 
и делать ее понятнее для окружающих людей. Таким об-
разом, альтернативная и дополнительная коммуникация 
является заменой или дополнением устной речи. В книге 
будет сделан акцент на детях с аутизмом, так как наш опыт 
по освоению детьми коммуникативной книги «Подари мне 
радость общения!» приобретен в большей степени в работе 
с детьми этой категории. Созданная нами коммуникатив-
ная книга с графическими символами явилась эффектив-
ным средством развития у детей с расстройством аутисти-
ческого спектра навыков функциональной коммуникации и 
языка в целом. Улучшение способности ребенка выражать 
себя и понимать других имеет огромное значение для его 
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благополучия, так как дает возможность осваивать социаль-
ные и практические навыки.  Мы присоединяемся к словам 
Дэниела Вебстера, американского политического деятеля, 
который писал: «Если бы меня лишили всех моих способ-
ностей за исключением одной-единственной, я предпочел 
бы сохранить коммуникативную способность, потому что с 
ее помощью быстро вернул бы себе все остальные».

В работе с детьми в спектре аутизма методы и приемы 
классического коррекционного, логопедического подхода 
не работают. Поэтому возникла необходимость в разработ-
ке и внедрении нетрадиционных методов, направленных на 
формирование практических, полезных навыков общения, 
которые ребенок сможет применять в различных жизнен-
ных ситуациях. В пособии «Подари мне радость общения!» 
мы представляем наш опыт работы по использованию гра-
фических символов — средств альтернативной и дополни-
тельной коммуникации, которые помогают детям:

● сообщать о своих потребностях самостоятельно понятным 
для них способом;

● отказываться социально приемлемым способом;

● принимать отказ;

● делать выбор предпочитаемой еды, игры, одежды и др.;

● соблюдать очередность и выстраивать цепочки взаимо-
действия/простой диалог для игр, совместных дел, заказа 
в кафе и т. п.

Сегодня информация о средствах альтернативной и до-
полнительной коммуникации широко распространяется. 
Многие средства альтернативной и дополнительной комму-
никации активно используются в программах абилитации и 
реабилитации детей с особыми коммуникативными потреб-
ностями, например жесты, графические символы, предме-
ты-символы; коммуникаторы — устройства генерации речи. 
Наш опыт работы показывает, что графические символы, 
расположенные в коммуникативной книге в определенном 
порядке — это доступная для ребенка с аутизмом форма 
языка, которая обеспечивает детей средствами выражения 
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себя и понимания коммуникации других, дает возможность 
общаться и развивать языковые навыки, повышает актив-
ность и участие детей в социальном взаимодействии. Та-
ким образом, дети в спектре аутизма развивают свои язы-
ковые навыки с помощью графических символов, которые 
представлены фотографиями, рисунками, пиктограммами, 
картинками-словами, картинками-фразами. Для многих 
из них понимание визуальной информации, запоминание 
определенной структуры, шаблонов является сильной сто-
роной, тем ресурсом, на который мы в коммуникативной 
книге и опираемся.

Начиная работу по формированию и развитию ком-
муникации и языка, необходимо знать, каким образом 
дети начинают лучше понимать других людей и общаться 
с ними, как формируется арсенал средств, используемый 
ими для коммуникации с другими людьми.   Мы, безуслов-
но, понимаем, что язык и речь — это основа нашей комму-
никации. Однако, общаясь с другими людьми, мы передаем 
информацию не только при помощи слов, но и при помощи 
невербальных форм коммуникации, которые облегчают как 
понимание, так и выражение мыслей. Причем невербаль-
ные средства коммуникации в процессе общения начинают 
развертываться раньше, чем люди начинают говорить друг 
с другом.  Наиболее распространенная форма невербальной 
коммуникации у детей с аутизмом — крики, истерики, уход 
в укромное место, самоагрессия, использование последова-
тельности действий. Например, ребенок берет взрослого за 
руку, подводит к чему-нибудь и рукой взрослого показыва-
ет, что он хочет. Иногда дети с аутизмом используют место-
положение в качестве коммуникации. Например, прячутся 
под стол. Все эти действия можно интерпретировать как 
коммуникативные сигналы. Важно понимать, что у детей с 
аутизмом гораздо меньше нейротипичных форм поведения, 
на которых строится ранняя коммуникация между детьми 
и взрослыми, поэтому их родителям трудно добиться кон-
такта с ребенком. Часто дети в спектре аутизма выглядят 
незаинтересованными, не реагируют, когда им предлага-
ют поиграть или за ними ухаживают, не любят, когда их 
обнимают. В младенчестве им обычно не нравится, когда 
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их берут на руки, и они не прижимаются к человеку, кото-
рый держит их на руках, как обычно делают другие дети. 
Некоторые дети с аутизмом бросают только беглый взгляд 
на лицо человека, с которым общаются, другие вниматель-
но разглядывают лицо с близкого расстояния. Мы пони-
маем, что при аутизме нарушения в развитии коммуника-
ции и языка принимают очень разные формы. Это могут 
быть дети, которые живут в своем собственном мире, они 
не идут на контакт, не используют речь и плохо понимают 
язык. Другие — так называемые пассивные дети — идут на 
контакт, но при нашем активном вмешательстве. Зачастую 
они не говорят, потому что не понимают, для чего им нужна 
речь. Часть детей — вербальные дети, они идут на контакт, 
но их коммуникация необычна, они используют речевые 
стереотипии, т. е. повторяют заученные слова и фразы вне 
контекста; редко инициируют контакт с другими людьми; 
много говорят по теме, которая им интересна, не принимая 
в расчет слушателя, не умеют строить диалог.

Какими бы разными ни были дети, их всех объединяет 
одно: они хотят общаться и не знают, как сообщить о сво-
их потребностях и желаниях. Детям не хватает коммуника-
тивных и языковых средств для выражения своих желаний, 
дети испытывают трудности в понимании и использова-
нии языка. Исследования детей с аутизмом, проведенные в 
Центре нейрокогнитивных исследований, показывают, что 
их мозг плохо реагирует на те стимулы, которые находят-
ся за пределами текущего канала внимания. «Это означает, 
что любое общение, которое связано с абсолютно непред-
сказуемыми реакциями собеседника, очень неустойчивая 
внешняя среда, требующая распределение переключения 
внимания сразу к многим каналам — одно из сложнейших 
испытаний в их жизни», — комментирует результаты обсле-
дования детей с РАС Татьяна Строганова, профессор, доктор 
биологических наук, директор МЭГ — Центра.

Колоссальная роль принадлежит родителям и другим 
членам семьи ребенка, которым мы как специалисты по-
могаем установить контакт с ребенком, учим улавливать 
коммуникативные сигналы ребенка и отвечать на них и от-
вечать на них. Мы стараемся дать каждой семье такую под-
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держку, которая будет соответствовать тому состоянию, в 
котором находится ребенок.

Для всех детей, нуждающихся в альтернативной и/или 
дополнительной коммуникации, важно, чтобы программа 
обучения началась как можно раньше. Наиболее важный ар-
гумент в пользу раннего начала обучения состоит в том, что 
существует сенситивный период освоения языка. Это отно-
сится и к альтернативной и к дополнительной коммуникации. 
Обучение и опыт определяют развитие нейронных структур 
в головном мозге, и постепенно с возрастом становится все 
труднее изменить установившиеся между нейронами связи. 
Если язык не освоен во время сенситивного периода, позже 
его будет все труднее и труднее выучить (Elman, 1996).

Исследования строения и развития человеческого моз-
га, проводимые за последние пятьдесят лет, подтвердили, 
что мозг маленького ребенка обладает необыкновенной 
пластичностью. В 2017 году ЮНИСЕФ — международная 
организация, действующая под эгидой ООН — создала ин-
формационную кампанию Early Moments Matter («Ранние 
моменты имеют значение»), призванную показать, что 
именно первые 1000 дней жизни ребенка оказывают влия-
ние на всю его дальнейшую жизнь.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что в первые годы жизни 
нейроны в головном мозге ребенка образуют новые связи 
с огромной скоростью — 700–1000 новых соединений в се-
кунду. Такой скорости они никогда больше в течение жизни 
не достигают. А за поведение, общение, движение, познание 
отвечают не сами нейроны мозга, а именно их взаимосвязи. 
И выстраиваются, образуются они в процессе взаимодей-
ствия с другими людьми. Эмпирическим путем мы пришли 
к выводу, что дети, осваивающие средства альтернативной 
и дополнительной коммуникации до трех лет, показывают 
самые лучшие результаты. Использование альтернативной 
и дополнительной коммуникации поддерживает речевое 
развитие детей, помогает вступать в коммуникацию и луч-
ше справляться с трудностями в длительный период станов-
ления речи. Многие дети со временем осваивают речь, и их 
потребность в использовании средств альтернативной и до-
полнительной коммуникации исчезает.





ÃËÀÂÀ 1

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ, 
ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ÎÁÓ×ÀÒÜ 

ÐÅÁÅÍÊÀ ÎÁÙÅÍÈÞ 
ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÎÉ ÊÍÈÃÅ
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1.1. ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÀß 
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ

Коммуникативная компетентность — это готовность и 
умение планировать и осуществлять эффективные коммуни-
кативные действия с использованием имеющихся внутрен-
них и внешних ресурсов (Жуков Ю. М., 2003). Одним из таких 
внешних ресурсов для людей с особыми коммуникативными 
потребностями могут быть средства альтернативной и допол-
нительной коммуникации. Light, McNaughton (2014) рассма-
тривают следующие составляющие коммуникативной компе-
тентности, позволяющие сделать коммуникацию эффектив-
ной: функциональность и адекватность коммуникации, доста-
точное количество знаний, навыков и установок по четырем 
доменам: лингвистическая компетентность, операциональная 
компетентность, социальная компетентность и стратегиче-
ская компетентность. Рассмотрим их более подробно.

Функциональная коммуникация

Функциональный подход предполагает обучение тем 
навыкам, которые оцениваются человеком с комплексными 
коммуникативными потребностями и его окружением как 
необходимые и функциональные для реальной, повседнев-
ной жизни, включая способность выражать потребности и 
желания, обмениваться информацией, поддерживать и раз-
вивать близкие отношения и следовать общепринятым со-
циальным нормам (этикет).

Для того, чтобы вступить в коммуникацию, необходи-
мо, чтобы было с кем говорить, о чем говорить и причина 
для начала коммуникации. Функциональными задачами 
коммуникации могут быть следующие:

● инициирование: запрос о чем-либо, начало взаимодей-
ствия («Можно мне...», «Давай сделаем это вместе»);

● продолжение: использование специфического словаря для 
того, чтобы взаимодействие продолжалось («еще», «в са-
мом деле?», «угу»);
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● завершение («готово», «до свидания», «увидимся»);

● восстановление: вопрос «Что?», повторение сообщения 
или использование сообщений, которые показывают на 
наличие непонимания, препятствий в коммуникации («Вы 
поняли, что я хотел сказать?», «Я не понял вас», «Я не рас-
слышал, что ты сказал»);

● просьба: «можно мне», «я хочу…», «я очень голоден»;

● отрицание/отказ: «НЕТ», «я не хочу»;

● ведение диалога: ответы на вопросы, умение задавать вопро-
сы, реплики в ответ на реплики собеседника, соответствую-
щие теме разговора, ожидание своей очереди говорить;

● социальный этикет: приветствия, прощания и др. (пожа-
луйста, спасибо, как дела?) в зависимости от возраста, ста-
туса, отношений с коммуникативным партнером;

● социальная близость (улыбки, зрительный контакт, объ-
ятия, рукопожатия).

Адекватность коммуникации

Адекватность коммуникации предполагает достижение 
уровня развития коммуникативных навыков, соответствующе-
го требованиям тех условий, в которых находится человек с ком-
плексными коммуникативными потребностями, его окружению 
и его коммуникативным целям. Это означает, что нет идеально-
го уровня развития коммуникативных навыков для всех, мы не 
должны стремиться сделать из ребенка мастера коммуникации, 
его коммуникативные навыки должны быть функциональ-
ны в тех условиях, с которыми он сталкивается каждый день, 
и помогать ему реализовывать его актуальные потребности.

Достаточное количество знаний, 
навыков и установок

Соответствие функционирования, требующегося для 
достижения коммуникативной компетентности, основыва-
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ется на достаточном количестве знаний, навыков и устано-
вок по четырем взаимосвязанным доменам:

● лингвистическая компетенция: достаточное владение язы-
ком своей социальной группы (семья, общество), включая 
навыки как в области понимания речи, так и, по возмож-
ности, навыки экспрессивной речи;

● операциональная компетенция: владение навыками, обе-
спечивающими техническую возможность использования 
средств альтернативной и дополнительной коммуникации 
(например, навык указывать глазами, пользоваться язы-
ком жестов, пользоваться указательным жестом, пользо-
ваться отдельными карточками, коммуникативной кни-
гой, пользоваться приложением для планшета и т. п.);

● социальная компетенция: умение использовать средства 
альтернативной и дополнительной коммуникации для до-
стижения своих функциональных целей. Для этого необхо-
димо понимать, о чем, с кем, когда, где и каким образом 
можно и нужно общаться;

● стратегическая компетенция: люди, использующие сред-
ства альтернативной и дополнительной коммуникации, 
могут иметь слабые лингвистические, операциональные 
или социальные компетенции. Для таких случаев у них 
должны быть стратегии, позволяющие им преодолеть эти 
ограничения (например, на обложке коммуникативной 
книги может быть написан примерно такой текст: «Здрав-
ствуйте, меня зовут Саша, я не умею говорить, но я могу 
с вами общаться с помощью этой книги»). Ребенок, кото-
рому сложно инициировать коммуникацию и ориентиро-
ваться в социальных ситуациях, может иметь шаблон-рас-
писание с перечнем действий для определенных ситуаций: 
например, подойти к продавцу, сказать: «Дайте, пожалуй-
ста, шоколадку», отдать деньги, сказать: «Спасибо» и т. п.).

Чем лучше развита коммуникативная компетентность 
человека, тем лучше удовлетворяются его потребности: фи-
зические (личное общение необходимо для нашего хоро-



шего самочувствия), социальные (удовольствие, привязан-
ность, бегство, включенность, расслабление и контроль), 
практические (попросить, сообщить и т. п.), потребность в 
идентичности (понять и выразить себя), а также самая пер-
вая потребность: потребность в общении ради общения (об-
щение — это интересное и прекрасное занятие, приносящее 
удовольствие) — если она реализуется, то реализуются и все 
остальные потребности (Хьюетт Д., 2018).

Петровская Л. М. пишет: «Человек всегда дан в кон-
такте с другим — партнером реальным, воображаемым, вы-
бранным, навязанным и т. д. С этой точки зрения трудно 
переоценить вклад компетентного, полноценного общения 
в качество человеческой жизни, в судьбу в целом (Петров-
ская, 1996). Аналогичным образом высказывается и Марк 
Барбер (2018): «У человека, имеющего сложности в этой 
области, коммуникация — единственная важная вещь, ко-
торой надо обучиться. Без нее у человека не может быть ка-
чественной жизни».
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1.2. ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÎÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÎÍÒÎÃÅÍÅÇÅ

Ус воение ребенком род ного языка происходит в стро-
го определенной законо мерности и ха ракте ризуется ря-
дом черт, общих для всех детей. Речь возни кает при нали-
чии определенных био ло гических пред посылок и прежде 
всего нормаль ного созревания и функ циониро вания цен-
тральной нервной системы. Од нако речь является также 
важней шей социальной функцией, она возни кает только 
при усло вии общения ре бенка со взрослым. Идея социаль-
ной де терминированности развития речи ребенка была обо-
снована Л. С. Выгот ским и получила подтверждение и раз-
витие в трудах П. Я Гальперина, А. В. Запо рожца, А. А. Леон-
тьева, А. Р. Лу рия, Д. Б. Эльконина и др. «Речь есть прежде 
всего средство социального общения, средство высказыва-
ния и понимания» (Выготский Л. С.). Решающим услови-
ем становления коммуникативной деятельности ребенка яв-
ляется его взаимодействие со взрослыми, отношение к нему 
взрослых как к личности, учет ими уровня развития коммуни-
кативной потребности, достигнутого ребенком на конкретном 
этапе развития. Таким образом, овладение уникальной чело-
веческой способностью — речевым общением — происходит 
благодаря тесному эмоциональному контакту и совместной 
деятельности со взрослыми (Выготский Л. С., Гвоздев А. Н., 
Жинкин Н. И., Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Лепская Н. И., 
Лисина М. И., Цейтлин С. Н. и др.).

Выдающийся детский психолог Лисина М. И. выделила 
этапы онтогенеза общения, которые были названы «форма-
ми общения». В таблице 1 представлены основные формы 
общения со взрослыми у детей от рождения до 7 лет.



19

Таблица 1

№ Формы 
общения

Примерная дата появ-
ления в онтогенезе.
Место общения в си-
стеме жизнедеятель-
ности ребенка

Содержание 
потребности в 
общении

Ведущий мотив в 
общении

Основные 
средства 
общения

1

Ситуатив-
но-лич-
ностная 
(непосред-
ственно 
эмоцио-
нальная)

1–6 мес.
Общение с близкими 
взрослыми обеспе-
чивает выживание 
ребенка и удовлетво-
рение всех его первич-
ных потребностей

Потребность в 
доброжелатель-
ном внимании 
взрослого

Личностный: 
взрослый как ла-
сковый доброжела-
тель; центральный 
объект познания и 
деятельности; ис-
точник активной 
ласки и внимания, 
не связанный с 
действиями ре-
бенка

Экспрес-
сивно-ми-
мические
операции

2

Ситуатив-
но-деловая 
(предмет-
но-дей-
ственная)

3 мес.–2 года
Общение развер-
тывается в ходе со-
вместной со взрослым 
ведущей предметной 
деятельности и ее об-
служивает

Потребность в 
доброжелатель-
ном внимании и 
сотрудничестве

Деловой: взрослый 
как партнер по 
игре, помощник, 
организатор и 
участник совмест-
ной предметной 
деятельности

Предмет-
но-дей-
ственные 
операции

3

Внеситуа-
тивно-по-
знаватель-
ная

3–4 года
Общение разверты-
вается на фоне со-
вместной со взрослым 
и самостоятельной 
деятельности ребенка 
по ознакомлению с 
физическим миром и 
ее обслуживает

Потребность в 
доброжелатель-
ном внимании, 
сотрудничестве 
и уважении

Познавательный: 
взрослый как ис-
точник познания 
о внеситуативных 
объектах, партнер 
по обсуждению 
причин и связей в 
физическом мире

Речевые 
операции

4
Внеситуа-
тивно-лич-
ностная

5–7 лет
Общение развертыва-
ется на фоне теорети-
ческого и практиче-
ского познания ребен-
ком социального мира 
и протекает в форме 
самостоятельных эпи-
зодов

Потребность в 
доброжелатель-
ном внимании, 
сотрудничестве, 
уважении при 
ведущей роли 
стремления к 
сопереживанию 
и взаимопони-
манию

Личностный: 
взрослый как лич-
ность, обладающая 
знаниями, умени-
ями и социально-
нравственными 
нормами

Речевые 
операции
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Необходимо понимать, какую форму общения форми-
ровать у ребенка «здесь и сейчас». Успешность практиче-
ского овладения ребенком коммуникативными навыками 
тесно связана с его ведущей потребностью, мотивом в обще-
нии и развитием форм общения с окружающими. Наиболее 
значимыми средствами общения в младенчестве, раннем и 
дошкольном возрасте являются следующие основные катего-
рии, выделяемые М. И. Лисиной: экспрессивно-мимические, 
предметно-действенные и речевые. В онтогенезе экспрессив-
но-мимические средства коммуникации появляются очень 
рано, в конце второго месяца жизни: у ребенка появляется 
«комплекс оживления»; улыбка, приобретающая к этому 
возрасту статус «социального жеста»; вокализации, выра-
жение лица, а также направление взгляда на взрослого пар-
тнера коммуникации с призывом вступить с ним (ребенком) 
в контакт. В течение первого года жизни экспрессивно-ми-
мические средства являются основными в общении со взрос-
лыми. Исходя из этого, на первых этапах работы с ребенком 
в спектре аутизма мы устанавливаем контакт и взаимодей-
ствие с ним при помощи экспрессивно-мимических средств 
общения — улыбки, взгляда, мимики, выразительных дви-
жений рук и тела. Мы определяем, какие предметно-дей-
ственные средства общения использует ребенок — прибли-
жение, удаление, вручение предметов, протягивание взрос-
лому различных вещей, притягивание и отталкивание от 
себя взрослого; позы, выражающие протест, желание укло-
ниться от контактов со взрослыми или, наоборот, стрем-
ление прижаться к нему, быть взятым на руки. Эти формы 
общения дают нам основу, на которой мы выстраиваем по 
кирпичикам коммуникацию (альтернативную и дополни-
тельную коммуникацию, речевую).

ÏÐÈÌÅÐ: Àëñó, 3 ãîäà, ðàññòðîéñòâî àóòèñòè÷åñêîãî 

ñïåêòðà (âñå èìåíà äåòåé â ïðèìåðàõ èçìåíåíû).

Àëñó âîäèëè â ðàçëè÷íûå öåíòðû è äåòñêèé ñàä, âåç-

äå îíà îòêàçûâàëàñü îò çàíÿòèé è êîíòàêòà ñ ïåäàãîãàìè 

(êðè÷àëà, ëåæàëà íà ïîëó, óáåãàëà). Â íàøåì öåíòðå êàð-



òèíà áûëà ïîõîæàÿ. Ìû çíàëè, ÷òî äåâî÷êà ñïîñîáíà ê 

ïðåäìåòíîé äåÿòåëüíîñòè: â êàáèíåòå îíà áðàëà èíòåðå-

ñóþùèå åå èãðóøêè (ðåçàëà äåðåâÿííûå îâîùè, êàòàëà 

êîëÿñêó), íî îòêàçûâàëàñü îò ëþáîé ñîâìåñòíîé äåÿòåëü-

íîñòè ñ ïåäàãîãîì. Íåñêîëüêî çàíÿòèé ìû íàáëþäàëè çà 

ïîâåäåíèåì äåâî÷êè â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ (â êàáèíåòå 

ñ èãðóøêàìè â ïðèñóòñòâèè ìàìû, â ñåíñîðíîé êîìíà-

òå, â êîìíàòå ñåíñîðíîé èíòåãðàöèè). Ìû çàìåòèëè, ÷òî 

îáùèì äëÿ âñåõ ñèòóàöèé ÿâëÿëîñü ñëåäóþùåå: âðåìÿ 

îò âðåìåíè (âèäèìî, êîãäà íàñòóïàåò ñåíñîðíàÿ ïåðå-

ãðóçêà, âîçíèêàåò òðåâîãà) äåâî÷êà ïîäõîäèò ê ìàìå è 

îáíèìàåò åå — ïðèæèìàåòñÿ ê íåé. Êîãäà ìàìà ñ äåâî÷-

êîé ïðèøëè íà î÷åðåäíîå çàíÿòèå, ïåäàãîã ïîäîøëà ê 

äåâî÷êå, ïðèñåëà ïåðåä íåé, ÷òîáû ëèöî ïåäàãîãà áûëî 

íà óðîâíå ãëàç ðåáåíêà. Äåâî÷êà óçíàëà ïåäàãîãà, íå 

ïðîÿâèëà îòêàçà îò òàêîãî êîíòàêòà, íî è íå âûðàæàëà 

ÿâíûõ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Ïåäàãîã âçÿëà äåâî÷êó íà 

ðóêè è ïîíåñëà åå íà âòîðîé ýòàæ â êàáèíåò äëÿ çàíÿòèé, 

äåâî÷êà îòêàçà íå âûðàæàëà. Ñ ýòîãî äíÿ äåâî÷êà çàíè-

ìàëàñü ñèäÿ íà êîëåíÿõ ó ïåäàãîãà, êîòîðûé âûñòóïàë â 

ðîëè ôèçè÷åñêîãî ïîìîùíèêà, ñëåäîâàëà ðàñïèñàíèþ 

çàíÿòèÿ, âêëþ÷àëàñü â ïðåäëàãàåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè 

(ïàëü÷èêîâàÿ ãèìíàñòèêà, èãðà íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðó-

ìåíòàõ, ðèñîâàíèå è ò. ä.), ñíà÷àëà ðóêà-â-ðóêå, ïîòîì 

ïåäàãîãó íóæíî áûëî òîëüêî äåðæàòü ñâîþ ðóêó ïîâåðõ 

ðóêè Àëñó, íå êàñàÿñü åå. Ïîñëå êóðñà çàíÿòèé äåâî÷êà 

óñïåøíî àäàïòèðîâàëàñü â ãðóïïå èç 10 äåòåé (ïðèõîäè-

ëà íà 3 ÷àñà), âêëþ÷àëàñü â ðåæèìíûå ìîìåíòû, ãðóïïî-

âûå è èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ.

В приведенном примере педагоги пытались установить 
контакт с девочкой на уровне ситуативно-деловой формы 
общения, но девочка бурно отказывалась от любого взаимо-
действия. Прорыв случился благодаря тому, что мы отошли 
на шаг назад, на уровень ситуативно-личностной формы 
общения, который был актуален для Алсу и который необ-
ходимо было пройти, прежде чем перейти к ситуативно-де-
ловому общению (непосредственно занятиям).
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1.3. ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅ×ÅÂÎÉ 
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ Â ÎÍÒÎÃÅÍÅÇÅ

Работая над созданием коммуникативных книг, мы 
брали за основу многочисленные и разнообразные исследо-
вания отечественных ученых, опирающихся на социальную 
теорию Л. С. Выготского, теорию деятельности А. Н. Леон-
тьева и теорию речевой деятельности А. А. Леонтьева.

Таким образом, мы выделили основные этапы работы 
по коммуникативной книге в соответствии с онтогенезом 
речевой коммуникации (таблица 2).

Таблица 2

Основные этапы работы по коммуникативной книге в 
соответствии с онтогенезом речевой коммуникации 

1-й ЭТАП

Цель 1-го этапа: актуализация мотива коммуникации (для чего, 
с какой целью ребенок будет общаться) — коммуникативного намере-
ния, определение наиболее предпочитаемого предмета, еды, активно-
сти для ребенка, что нравится и что не нравится ребенку. Какая самая 
любимая игрушка ребенка? Какая любимая еда ребенка? От каких фи-
зических движений ребенок получает удовольствие?

Желание получить конкретный предпочитаемой предмет/актив-
ность формирует у ребенка коммуникативное намерение — готовность 
к коммуникативным действиям, к речепорождению.
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2-й ЭТАП

Цель 2-го этапа: формирование смыслового содержания.
На этом этапе ребенок уже знает, что он хочет («о чем он хочет 

попросить»), но не знает, как попросить. Поэтому на этом этапе мы 
часто наблюдаем у детей проблемное поведение: истерику, агрессию, 
самоагрессию и пр.

У ребенка на 2-м этапе уже есть смысл коммуникации, а 
конкретных слов и синтаксических структур еще нет. Коммуникативная 
книга дает ребенку визуальную опору (графические символы), что 
помогает ему сформировать первые языковые компоненты будущего 
высказывания, начинает работать механизм перевода смысла на 
язык значений. Для многих детей, особенно детей с расстройством 
аутистического спектра, образы — это их первый язык, а слова — 
второй язык.

Второй этап включает 3 стадии развития языка и 
речи.

1-я стадия: 1 картинка — 1 слово.
Ребенок учится просить желаемое с помощью указывания на 

картинку — сначала это одно ключевое слово. Например, ребенок 
хочет конфету — он указывает на картинку, на которой изображена 
конфета (сначала ему может быть необходима физическая поддержка 
взрослого, затем он указывает на картинку самостоятельно).

2-я стадия: 3 картинки — 3 слова.
Очень быстро мы переходим к простой фразе из 3 слов, 

например «Я хочу конфету» — ребенок последовательно указывает 
на соответствующие картинки. Картинки в книге расположены всегда 
на одном месте, и ребенок быстро запоминает, как построить свое 
сообщение для того, чтобы попросить желаемое. Так формируется 
синтаксическая структура языка. Очень часто на этой стадии дети 
начинают использовать речь — появляется вербальная коммуникация.

3-я стадия: распространенная фраза.
Предложение распространяется предпочитаемыми свойствами 

предметов. Например, «Я хочу вкусную, сладкую конфету», «Я хочу 
желтый пластилин», «Я не хочу горячий суп».



3-й ЭТАП

Цель: формирование диалога.
Коммуникативная книга для указывания помогает «высказаться» 

с помощью визуальных опор, как бы «выводящих наружу» структуру 
будущей фразы.

Примеры диалогов

Ребенок: — Я хочу играть на планшете.
Взрослый: — Сейчас играть на планшете всё (закончили). Сейчас 

гулять.
Ребенок: — Я хочу есть картошку, котлету.
Взрослый: — Котлеты нет, сейчас — есть картошку, мясо.
Мясо вкусное.
Ребенок.: — Я хочу есть картошку, мясо вкусное. 
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