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занятия, направленные на развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, 
общей и мелкой моторики, импрессивной и экспрессивной речи; 

– занятия должны усложняться постепенно. Начинать надо всегда с самого 
простого, приятного для ребенка; 

– нужно многократно повторять пройденное и на занятиях, и в быту для за-
крепления необходимого навыка или знания; 

– необходимо использовать принцип наглядности в обучении с последую-
щим переносом зрительного образа (восприятия) в словесную форму (слуховое 
восприятие); 

– на недопустимые нормы поведения взрослый должен реагировать адекват-
но. В случае пассивного отказа ребенка заниматься, педагог должен пытаться 
произвести вместе с ребенком совместные действия. В ситуации агрессивной 
реакции, при которой ребенок может нанести вред себе или взрослому, необхо-
димо взять ребенка за руки и ожидать окончания приступа. 

– надо установить систему поощрения ребенка. Например, можно поощрять 
его каким-либо лакомством в конце занятия или после выполнения какого-либо 
сложного задания. Однако в случае отказа от выполнения задания данную 
практику не использовать. 

Важно знать, что при создании благоприятных условий для обучения, аути-
стистичный ребенок может освоить ранее недоступные способы коммуникации 
с другими. Занятия помогут стать ему более адаптированным в быту, овладеть 
некоторыми учебными приемами. Воспитанник будет становиться более 
направленным на социальную жизнь, становиться менее отгороженным от ми-
ра. Даже если первые попытки начать обучение такого ребенка не увенчались 
успехом, необходимо продолжать действия в этом направлении, и тогда резуль-
тат в любом случае будет положительным. 
Этапы коррекционной работы. 
1. Установление контакта с ребенком. Вызывать и поддерживать желание 

ребенка находиться рядом с педагогом и действовать совместно с ним. Для это-
го нужно стараться организовать ситуацию общения так, чтобы она была для 
ребенка комфортной, подкреплялась приятными впечатлениями и не требовала 
недоступных для него способов взаимодействия. Сначала ребенок должен по-
лучить опыт комфортного общения, и только потом, добившись привязанности, 
создав некоторый кредит доверия, мы можем постепенно развивать более 
сложные способы взаимодействия. 

2. Развите первичных учебных и коммуникативных навыков. Занятия за столом 
с мозаикой, бусами, картинками, пазлами и т.д. коммуникативный навык выраба-
тывается с фиксации взгляда на картинке, которую педагог держит на уровне сво-
их губ. Затем фиксация на картинке заменяется взглядом «глаза в глаза». Речевые 
инструкции на данном этапе минимальны: «Возьми», «Положи». 

3. Работа над указательным жестом и жестами «да», «нет». Педагог задает 
вопросы: «Ты разложил картинки?», «Ты убрал пазлы?» Если ребенок не кива-
ет головой, то необходимо слегка надавить своей ладонью на его затылок, по-
буждая к действию. Добавляем инструкцию «Покажи» для отработки указа-
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тельного жеста. Для этого самостоятельно или с помощью ребенок устанавли-
вает палец на нужной картинке или игрушке [2]. 

4. Обучение пониманию речи, выполнение инструкций. Ребенок должен 
научиться выполнять простые инструкции типа: «Дай» и «Покажи» для обуче-
ния понимания названий предметов. Далее идет этап формирования навыков, 
касающихся понимания действий. Постепенно вводятся инструкции к простым 
движениям: «Встань», «Подними», «Иди сюда». 

5. Формирование навыков экспрессивной речи. На этом этапе происходит 
обучение навыку подражания артикуляционным движениям и звукам. Ребенок 
должен научиться повторять за взрослым движения в ответ на инструкцию: 
«Делай так» или «Повторяй за мной». 

Описанные этапы обучения предваряют следующие стадии коррекционной 
работы с детьми с РДА и являются важной ступенью в формировании комму-
никативных способностей. 

Литература 
1. Башина В.М. Ранний детский аутизм / В.М.Башина // Исцеление: Альма-

нах. – М., 1993. – С. 154 – 165. 
2. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: Методические разработки / 

Л.Г.Нуриева. – М.: Теревинф, 2003. – 160 с. 
 
Особенности логопедической работы по развитию речевой коммуникации 

у детей с расстройством аутистического спектра 
Features of speech therapy work on the development of speech communication 

in children with ASD 
Диярова И.В., Нигматуллина И.А. (Казань) 

Diyarova I.V., Nigmatullina I.A. 
 

Исследование выполнено в рамках Федеральной инновационной площадки при 
Министерстве просвещения РФ по реализации проекта «Разработка и реали-
зация адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-
разования детей с расстройством аутистического спектра». 

 
Аннотация  
В статье описаны теоретические представления о расстройствах аутистического 
спектра (РАС) и развитии речи при РАС. Выделены особенности развития де-
тей с РАС, которые необходимо учитывать в коррекционно-логопедической ра-
боте по развитию речевой коммуникации. Рассмотрены основные методы раз-
вития речевой коммуникации, направления коррекционно-логопедической ра-
боты и условия ее реализации с учетом особых образовательных потребностей 
детей с РАС. 
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, РАС, аутизм, речевая 
коммуникация, коррекционно-логопедическая работа. 

 
Актуальность. Актуальность данного исследования обусловлена с одной 

стороны реализацией, стоящей перед обществом на современном этапе разви-
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тия задачи обеспечения права на образование и создания с этой целью специ-
альных условий для развития и социальной адаптации детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). С другой стороны, развитием их речевых ком-
муникативных способностей, как условия их успешной интеграции в сферу 
дошкольного и школьного образования.  

Коммуникативно-речевое развитие является наиболее важным способом по-
лучения информации о внешнем мире, фактором и условием формирования 
личности ребёнка, его нормального психического развития, успешной адапта-
ции в обществе. 

Изучением коммуникативного речевого развития в нашей стране занимались 
К.С. Лебединская, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, С.А. Моро-
зов, Т.И. Морозова, А.В. Хаустов, Л.Г. Нуриева и другие. Недостаточно разра-
ботанными являются вопросы разработки программ коррекционно-
логопедической работы по развитию речевой коммуникации, при построении 
которых необходимо учитывать полиморфность расстройств при аутизме, соче-
тание его с другими заболеваниями, особенности сенсорного восприятия, дли-
тельные сроки адаптационного периода. Поскольку аутизм является всепрони-
кающим расстройством, которое проявляется в аномальном развитии всех об-
ластей психики, у ребенка нарушается эмоциональная и интеллектуальная сфе-
ра, сенсорное и моторное развитие, память, внимание и речь [9]. Основными 
признаками аутизма являются нарушение общения и социального взаимодей-
ствия. В рамках проведенных современных исследований были выявлены раз-
нообразные проявления аутизма, включающие как полный спектр нарушений, 
так и неполный, и расширены границы классического клинического синдрома. 
Л. Винг и Д. Гоулд, исследовавшие в 1979 году распространенность аутизма, 
ввели термин «нарушения аутистического спектра», включающий различные 
его проявления и типы [16]. В Международной классификации болезней (МКБ-
10) такие расстройства определены, как общие расстройства психического раз-
вития, характеризующиеся качественными отклонениями в социальных взаи-
модействиях и коммуникации, а также ограниченным, стереотипным, повторя-
ющимся комплексом интересов и действий. Данные отклонения являются об-
щей характерной чертой деятельности человека во всех ситуациях [4]. 

В отечественной науке О.С. Никольской, в зависимости от форм проявления 
компенсаторной защиты и тяжести проявления аутизма, выделены четыре груп-
пы детей с разными типами адаптивного поведения, для которых характерны: 
полная отрешённость от происходящего, активное отвержение, захваченность 
аутистическими интересами, трудность организации общения и взаимодействия. 
В основу данной классификации положена трёхкомпонентная модель аутизма, 
включающая различные возможности ребёнка в коммуникативном, речевом и 
интеллектуальном развитии, во взаимодействии с близкими людьми [9, 14]. 

Для детей первой группы характерен речевой мутизм, но редкие слова и корот-
кие фразы в состоянии аффекта позволяют судить о некотором понимании речи. 

Для детей второй группы характерны эхолалии, набор коротких стереотип-
ных фраз, повышенное внимание к аффективной стороне речи, стихосложение, 
словотворчество. Речь скандированная, с жесткой интонацией. Коммуникатив-



192 

ная сторона речи отсутствует, но ребенок может взять руку взрослого и подве-
сти к нужному предмету. 

Дети третьей группы обладают развернутой фразовой речью, рассуждают на 
любимую тему, но не способны к диалогу и не слушают собеседника. Речь сма-
занная, торопливая, нечеткая, интонация не соответствует смыслу произноси-
мого текста. Коммуникативная сторона речи развита слабо. 

В речи детей четвертой группы могут присутствовать эхолалии, часто от-
сроченные во времени. Речь тихая, нечеткая. Пересказ текстов затруднен. Ребе-
нок выражает просьбы и общается с помощью речи [9]. 

В традиционных направлениях дефектологии коррекционная работа строит-
ся на общении с ребенком. При РАС обучение ребёнка осложняется не только 
различной степенью нарушений коммуникации, но и отсутствием потребности 
в ней [1]. Другой особенностью РАС, влияющей на весь ход коррекционной ра-
боты, является исключительная полиморфность клинической картины аутизма, 
которая в большой степени определяется самим дизонтогенетическим меха-
низмом при детском аутизме: одни психические функции развиваются задер-
жано, другие ускоренно. Например, у детей одного возраста с аутизмом коэф-
фициент интеллекта может варьироваться от 20 до 150, в речевом развитии 
можно встретить как мутизм, так и опережение возрастных норм [1]. 

Следующей особенностью, влияющей на коррекционную работу, является зна-
чительное количество коморбидных расстройств при РАС. У детей с аутизмом с 
высокой частотой встречаются и другие расстройства: умственная отсталость, 
детский церебральный паралич, синдром дефицита внимания и гиперактивности, 
генетически обусловленные болезни, эпилептиформный синдром, тяжелые нару-
шения речи. Перечисленные расстройства и аутизм возникают независимо друг от 
друга. Поэтому оказывается необходимым одновременно с коррекцией аутистиче-
ских проявлений использовать методы коррекции других расстройств [8]. 

Кроме того, динамика РАС может быть не только эволютивной, но и сопро-
вождаться периодами регресса. По этим причинам сложным является долго-
срочное планирование образовательного процесса. Ведущую роль приобретает 
текущее планирование, опирающееся на диагностику в ходе коррекционной ра-
боты. Результаты образовательной работы должны рассматриваться как ориен-
тир, а не как обязательный результат и контрольный показатель [6]. 

Трудности в обучении детей с РАС связаны с особенностями восприятия 
ими информации. У детей с аутизмом обнаруживаются следующие нарушения 
сенсорной сферы: трудности в распознании главной и побочной информации; 
фрагментированное восприятие; трудности объединения информации разных 
модальностей; трудности восприятия информации в соответствии с контекстом 
ситуации; различная степень (гипо-, гипер-) чувствительности к отдельным 
ощущениям (свет, звук, прикосновения); трудность в установлении глазного 
контакта; снижение интереса к направлению взгляда другого человека [2, 10, 13]. 
Качественные различия сенсорного восприятия детей с РАС вызваны их индиви-
дуальными аутистическими особенностями. Следует всегда учитывать, что воз-
действие, подходящее для одного ребёнка с аутизмом, для другого может быть 
вредным и болезненным. Педагоги, работающие с аутичными детьми, должны 
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уметь распознавать сенсорные особенности ребёнка, чтобы правильно организо-
вать окружающую обстановку, выбрать подходящие методы работы [2]. 

Задача формирования коммуникативной функции речи, развития её понимания 
и способности к общению для детей с РАС приобретает первостепенную важность 
в построении коррекционной программы. Коррекция прочих речевых нарушений 
должна начинаться по мере формирования коммуникативной функции речи [5]. 

Следует принимать во внимание, что адаптационный период работы с ре-
бёнком с РАС, необходимый для установления контакта, может длиться не-
сколько месяцев и требовать присутствия на занятиях родителей ребёнка [12]. 

Система психолого-педагогической коррекции по обучению ребёнка с РАС 
навыкам речевой коммуникации может включать следующие направления [14]. 

1. Формирование основных коммуникативных функций: формирование уме-
ния выражать просьбы; формирование навыков выражать социальную ответ-
ную реакцию; формирование навыка запроса информации. 

2. Формирование социально-эмоциональных навыков: навыков адекватного 
выражения эмоций и сообщения о своих чувствах; формирование навыков со-
циального поведения. 

3. Формирование диалоговых навыков: вербальных (умение инициировать и 
завершить диалог, разъяснить ситуацию, поддержать диалог) и невербальных 
(разговаривать лицом к собеседнику, соблюдать дистанцию, регулировать го-
лос, дать высказаться собеседнику) [14]. 

Выбор методического подхода для развития речевой коммуникации осу-
ществляется по мере становления клинической картины РАС, но такие решения 
можно принимать чаще всего не ранее трёх лет. Выбор может быть в пользу 
различных развивающих подходов. Подходами, направленными на нормализа-
цию аффективной сферы, являются эмоционально-смысловой подход О.С. Ни-
кольской с соавторами и подход ДИР (DIR) с методом Floortime («время на по-
лу») С. Гринспена. Задачами данных подходов является вовлечение ребёнка в 
эмоционально-значимые отношения [11]. К поведенческим подходам относятся 
АВА-терапия И. Ловааса, ТЕАССН Е. Шоплера, система обмена изображения-
ми PECS, Денверская модель раннего старта. Поведенческие подходы направ-
лены на устранение трудностей развития и социальной адаптации, создание 
специальной среды для человека с аутизмом. Оптимальным будет являться со-
четание в работе как эмоционально-ориентированных, так и поведенческих 
подходов [6,7]. 

Обучение детей с РАС возможно только с учетом их особых образователь-
ных потребностей, обусловливающих создание специальных образовательных 
условий. Выделим условия, необходимые для успешной работы по развитию 
речевой коммуникации у детей с РАС. 

1. Необходимо создать четко организованное упорядоченное рабочее про-
странство, визуальную временную структуру занятий, обеспечивающих пред-
сказуемость событий. 

2. Необходимо создать мотивирующую комфортную среду, выражающуюся 
в эмоциональном контакте с педагогом, толерантном и доброжелательном от-
ношении, предупреждении ситуаций, вызывающих сенсорную перегрузку, до-
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полнительное поощрение и подкрепление. Для лучшей результативности при 
работе с детьми с РАС используются подсказки. 

3. При обучении детей с РАС необходимо упрощать способы преставления 
учебного материала и инструкции по выполнению заданий. Распространенны-
ми способами упрощения инструкций являются: разбивка на части, замена пик-
тограммами, наглядная демонстрация действиями. 

4. Учебные задачи необходимо дробить на отдельные последовательные ша-
ги (блоки). Это связано с более низким у детей с РАС темпом и продуктивно-
стью усвоения нового учебного материала. Каждый блок отделяется от другого 
небольшим интервалом или перерывом. Эта пауза необходима для обработки 
информации. 

6. Для детей с РАС важно обобщение (генерализация) полученных знаний в 
повседневной жизни. Педагогам и родителям необходимо выработать единое 
понимание и стратегию обучения ребёнка, осознавать и преодолевать все труд-
ности, которые возникают в процессе обучения [3,15]. 

Таким образом, анализ современных исследований показал, что для постро-
ения эффективной коррекционно-логопедической работы по развитию речевой 
коммуникации необходимо учитывать: варианты развития детей с РАС и соот-
ветствующие им уровни речевого развития; длительность адаптационного пе-
риода работы по развитию коммуникации с ребенком с РАС; полиморфность 
клинической картины аутизма; коморбидные расстройства при РАС; сочетание 
периодов развития и регресса, осложняющих планирование сроков работы; 
особенности сенсорного восприятия у детей с РАС; сочетание в работе различ-
ных методов формирования речевой коммуникации; особые образовательные 
потребности и соответствующие им особые образовательные условия. 
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