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Аннотация. Расстройства аутисти-

ческого спектра (РАС) вариативны и 

в большинстве случаев отягощены 

речевыми нарушениями. Во всем 

мире признается главенство педаго-

гической коррекции при снижении 

выраженности аутистических прояв-

лений. Специализированным педаго-

гом по коррекции речевых наруше-

ний в рамках психолого-педагогиче-

ского сопровождения в государствен-

ном образовательном учреждении 

является учитель-логопед. Анализи-

руются речевые диагностические 

классификации, в рамках которых 

работают профильные специалисты в 

настоящее время в России. Делается 

акцент на проблематике использова-

ния общего недоразвития речи (ОНР) 

в структуре психолого-педагогиче-

ской классификации Р. Е. Левиной. 

Приводится информация о подтвер-

Abstract. Autism spectrum disorders 

(ASD) are variable and in most cases are 

complicated by speech disorders. The 

primacy of pedagogical rehabilitation in 

reducing the severity of autistic manifes-

tations is recognized worldwide. 

A teacher-logopedist is a specialized 

pedagogue for rehabilitation of speech 

disorders within the framework of psy-

cho-pedagogical support in a state edu-

cation institution. The article analyzes 

speech diagnostic classifications within 

which profile specialists currently work 

in Russia. The emphasis is placed on the 

problems of using general speech un-

derdevelopment (ONR) in the structure 

of R. E. Levina's psycho-pedagogical 

classification. Information is provided 

on research-confirmed difficulties in 

using communication tools by persons 

with ASD. The author suggests a unique 

modified logopedic examination, taking 
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жденных исследованиями трудностях 

в применении средств общения у 

людей с РАС. Предлагается авторское 

модифицированное логопедическое 

обследование, учитывающее специ-

фические нарушения при РАС: дефи-

циты в области социализации, ком-

муникации и их влияние на формиро-

вание и развитие вербальной функ-

ции. Рассматриваются нарушения 

прагматического языка и их диагно-

стика в структуре логопедического 

обследования. Приведены индикато-

ры понимания речи, социального 

контекста, критерии навыка исполь-

зования детьми с РАС в общении 

социальной лексики разного уровня 

сложности. Предложено авторское 

определение термина «социальная 

лексика», отражающее субъективную 

оценку говорящего и способность 

анализа им социальных связей. Пред-

ставлена структура лексической сис-

темы детей младшего школьного воз-

раста с расстройствами аутистическо-

го спектра, отягощенными задержкой 

психического развития или умствен-

ной отсталостью. Данные получены в 

результате применения модифициро-

ванной версии логопедического об-

следования. Делается вывод о важно-

сти учета особенностей вербально-

коммуникативного поведения детей с 

РАС в различных условиях среды, 

разграничении функциональной и 

нефункциональной речи в общем 

объеме вербальной продукции. Кон-

статируется необходимость переноса 

сформированных вербальных навы-

ков у детей с РАС из учебной среды в 

иную социальную. Изложенный ма-

териал основан на многолетнем прак-

тическом логопедическом опыте ав-

тора, полученном в Федеральном 

ресурсном центре по организации 

into account specific disorders in ASD: 

deficits in the field of socialization, 

communication and their impact on the 

formation and development of verbal 

function. The study considers disorders 

of pragmatic language and their diagnos-

tics in the structure of logopedic exami-

nation. The research also identifies the 

indicators of speech comprehension, 

describes the social context and the cri-

teria for evaluation of the skill of using 

social vocabulary of different levels of 

complexity by children with ASD in 

communication. The author defines the 

term “social vocabulary”, reflecting the 

speaker's subjective evaluation and their 

ability to analyze social connections. 

The article describes the structure of the 

lexical system of primary school chil-

dren with autism spectrum disorders, 

complicated by disorder of psychologi-

cal development or intellectual disabil-

ity. The data were obtained as a result of 

using a modified version of logopedic 

examination. The study makes a conclu-

sion about the importance of taking into 

account the peculiarities of verbal-

communicative behavior of children 

with ASD under various environmental 

conditions and about the differentiation 

between functional and non-functional 

speech in the total volume of verbal 

production. Another conclusion is about 

the necessity to transfer the formed ver-

bal skills in children with ASD from the 

educational environment into a social 

one. The presented material is based on 

the author's long-term practical 

logopedic experience at the Federal 

Resource Center for the Organization of 

Comprehensive support for Children 

with ASD (FRC MGPPU). 
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комплексного сопровождения детей с 

РАС (ФРЦ МГППУ). 
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Расстройства аутистического 

спектра (РАС) за последние годы 

во всем мире диагностируются со 

стремительной прогрессией [15]. 

Специфическими (ядерными) 

критериями при постановке дан-

ного диагноза являются наруше-

ния в области социализации, 

коммуникации, демонстрация 

стереотипных форм поведения. 

Все три симптома должны про-

явиться обязательно в раннем 

детском возрасте и оказать суще-

ственное влияние на формирова-

ние адаптивных систем функцио-

нирования ребенка
1
. Частотными 

коморбидными нарушениями при 

РАС являются речевые и интел-

лектуальные дефициты, тревож-

ные расстройства, иные психиче-

ские состояния [12]. Расстройства 

аутистического спектра вариа-

 
1 МКБ-11 (Международная клас-

сификация болезней 11 пересмотра). 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en/# 

/http%3A%2F%2Fid.who.int%2Ficd%

2Fentity%2F437815624; DSM-5. https:// 

www.psychiatry.org/psychiatrists/practice

/dsm 
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тивны. В частности, в Пояснени-

ях к МКБ-11 (в настоящее время 

в РФ внедрение данного класси-

фикатора приостановлено) под-

черкивается, что все люди с РАС 

имеют нарушения прагматиче-

ского языка (понимание и ис-

пользование языка в социальном 

контексте). МКБ-11 конкретизи-

рует различные степени наруше-

ния именно функционального 

языка, в том числе и при отяго-

щении его часто сопутствующи-

ми интеллектуальными наруше-

ниями [1; 2]
1
. 

В последние годы учеными и 

наукоориентированными практи-

ками накоплен большой объем 

данных об особенностях речевого 

развития ребенка с РАС. Для кор-

рекционных педагогов актуальны 

вопросы, являются ли речевые и 

коммуникативные нарушения при 

РАС обратимыми, поддающимися 

нивелированию и какие методы 

диагностики и коррекции наиболее 

эффективны [3; 14]. 

Традиционно профильными 

специалистами по коррекции рече-

вых нарушений являются логопе-

ды, учителя-логопеды. В системе 

Министерства просвещения РФ 

учителя-логопеды используют пси-

холого-педагогическую классифи-

кацию, разработанную Р. Е. Леви-

ной. Данная классификация при-

меняется при обследовании речи 

детей без умственной отсталости, 

но допускается ее использование 

при наличии задержки психиче-

ского развития [5; 10]. Однако 

речевые нарушения при РАС 

профильные специалисты соот-

носят с клиникой ОНР (общее 

недоразвитие речи), которое на-

ходится в рамках психолого-

педагогической классификации в 

группе нарушений средств обще-

ния, соответственно исключается 

из группы нарушений в примене-

нии средств общения (рис. 1). 

При диагностике речевых на-

рушений у детей с умственной 

отсталостью применяются оце-

ночные критерии, разработанные 

Р. И. Лалаевой: системные нару-

шения речи легкой, средней, тяже-

лой степени [8]. Известный совет-

ский логопед проводил исследова-

ния речи детей с легкой степенью 

умственной отсталости. Дети 

с умеренной умственной отстало-

стью в прошлом веке считались 

необучаемыми. В XXI веке зако-

нодательство РФ гарантирует 

право на обучение всем лицам 

с ОВЗ без исключения
2
. Индикаторы 

 

 
1 См. также: МКБ-11 (Международ-

ная классификация болезней 11 пере-

смотра). https://icd.who.int/browse11/l-

m/en/#/http%3A%2F%2Fid.who.int%2

Ficd%2Fentity%2F437815624 

 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». https://obrnadzor.gov. 

ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-

zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-

obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf 
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ФФН  ОНР  ЗАИКАНИЕ 

Рис. 1. Психолого-педагогическая классификация [11] 

критериев речевого нарушения 

при умственной отсталости в на-

стоящее время определяются 

субъективно, классифицирование 

опирается на современные дан-

ные научных исследований в об-

ласти логопедии [6]. 

При этом коммуникативные, 

речевые дефициты у детей с РАС 

являются определяемыми начи-

ная с младенческого возраста и 

сохраняются на протяжении всей 

жизни в разной степени выра-

женности [4]. Трудности в при-

менении средств общения у детей 

и взрослых с РАС констатируют-

ся учеными во всем мире
1
. В ча-

стности, в 2020 г. было опубли-

ковано исследование ученых из 

Англии и Австралии «Отчет об 

исследовании. Мнения аутичных 

взрослых о своих коммуникатив-

ных навыках и потребностях» 

[14]. Ученые поставили цель в 

процессе научного эксперимента 

выяснить, какие речевые и ком-

муникативные трудности испы-

тывают люди с аутизмом во 

взрослом возрасте, в том числе 

после получения логопедической 

помощи в детском возрасте. 

В исследовании приняли участие 

18 взрослых (12 мужчин и 6 жен-

щин) с диагнозом «синдром Ас-

пергера» в возрасте от 19 до 52 лет. 

По результатам исследования 

были сделаны следующие выво-

ды: коммуникативные трудности, 

связанные с аутизмом, сохраня-

ются во взрослом возрасте и мо-

гут оказывать существенное влия-

ние на повседневное функциони-

рование. Все участники исследо-

вания констатировали коммуника-

тивные трудности в таких облас-

тях, как инициирование разгово-

ра, понимание абстрактного язы-

ка и чтение языка тела. Участни-

ки сообщили, «что могут освоить 

 
1 DSM-5. https://www.psychiatry. 

org/psychiatrists/practice/dsm 
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навыки общения, но испытывают 

трудности с их применением и 

обобщением». Ученые зафикси-

ровали и в дальнейшем процити-

ровали в публикации высказыва-

ния участников эксперимента 

(людей с РАС): 

● Инициация разговора: 

«Мне не нравится делать пер-

вый шаг… если это кто-то, кого я 

не очень хорошо знаю, я всегда 

буду ждать, что он сделает пер-

вый шаг». 

● Развитие инициативы: 

«Я могу сказать „привет“, или 

„как дела“, довольно уверенно, 

но потом я рассыпаюсь». 

● Понимание шуток: 

«Мне трудно понять шутки, и 

я не могу понять, шутят ли люди 

или говорят серьезно». 

● Препятствия при общении: 

«Это может быть что-то такое 

безобидное, как тикающие часы 

или кондиционер. В зависимости 

от того, сколько у меня энергии, 

это может быть самое громкое, 

что есть в комнате» [14]. 

Трудности в применении средств 

общения у детей с РАС диагно-

стируются коррекционными спе-

циалистами не только в процессе 

коммуникации, но и при переносе 

(генерализации) сформированных 

вербальных навыков в различные 

иные условия среды. В частно-

сти, ребенок с РАС может демон-

стрировать учебное вербальное 

поведение: отвечать на вопросы 

педагога, читать, писать под дик-

товку, но при этом не иметь на-

выка спонтанной просьбы, не 

уметь выражать свои эмоции, 

мысли вербально [1; 2; 3]. 

 

 МОДИФИЦИРОВАННОЕ 
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Рис. 2. Структура модифицированного логопедического обследования 

речеязыковой деятельности детей с РАС 
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В рамках исследования функ-

ционального базиса речи детей с 

РАС автором разработано моди-

фицированное логопедическое 

обследование, включающее до-

полнительно к классической ре-

чевой диагностике [7; 8; 9; 10] два 

специфических блока: вербально-

коммуникативное поведение и 

прагматический язык (рис. 2). Учет 

вербально-коммуникативного по-

ведения ребенка с РАС предпола-

гает диагностику речеязыковой 

деятельности. Анализ нарушений 

на прагматическом уровне позво-

ляет диагностировать трудности 

функционального применения 

языка (речи) в процессе социаль-

ного взаимодействия. 

Апробация модифицирован-

ного логопедического обследова-

ния проходила в 2019/2020 г. 

в Федеральном ресурсном центре 

по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС 

(ФРЦ МГППУ). В апробации 

участвовали младшие школьники 

7–12 лет с РАС, обучающиеся по 

АООП 8.2; 8.3; 8.4 (РАС и ЗПР, 

РАС и умственная отсталость). 

При обследовании речевых на-

рушений у детей с выраженной 

умственной отсталостью исполь-

зовались элементы данного об-

следования. 

С 2020 г. данное модифици-

рованное логопедическое обсле-

дование применяется автором на 

постоянной основе как доказав-

шее свою эффективность. В на-

стоящее время анализ вербально-

коммуникативного поведения и 

особенностей понимания соци-

ального контекста общения детей 

с РАС является обязательным для 

всех учителей-логопедов ФРЦ 

МГППУ в структуре логопедиче-

ской диагностики обучающихся 

при разработке коррекционных 

программ. 

Диагностика речевых нару-

шений (речеязыковой деятельно-

сти) осуществляется в процессе 

модифицированного логопедиче-

ского обследования. 

Общая информация: логопе-

дическое обследование состоит 

из 12 разделов и подразделов. 

Цель обследования: инстру-

мент предназначен для использо-

вания в рамках логопедической 

диагностики речевых нарушений 

у детей с РАС и дальнейшей раз-

работки коррекционно-логопеди-

ческой программы. 

Время на выполнение обсле-

дования: 4 логопедических заня-

тия длительностью 35–40 минут. 

Объект измерения: речеязыко-

вая деятельность детей 6–12 лет 

с расстройствами аутистического 

спектра (РАС). 

Реализация обследования: в 

процессе игровой и учебной дея-

тельности ребенка с РАС.  

Критерии оценивания вербаль-

ных, имитационных навыков: 

0 — навык не сформирован 

или реализуется социально не-

приемлемым способом; 
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1 — навык реализуется с пол-

ной подсказкой; 

2 — навык реализуется час-

тично (с незначительной под-

сказкой); 

3 — навык реализуется само-

стоятельно нестабильно и/или 

при определенных условиях; 

4 — навык сформирован и ге-

нерализован (различные условия 

среды). 

Психофизиологические про-

цессы, состояния, патологические 

процессы, иные нарушения (зву-

копроизношение, слоговая струк-

тура, просодика, речевой негати-

визм и т. д.) оцениваются также 

по четырехбалльной шкале с 

применением соответствующих 

данной специфике качественных 

критериев оценивания. 

Таблица 1. Структура модифицированного логопедического 

обследования 

РАЗДЕЛЫ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЫ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗАДАЧИ 

1. Установление со-
трудничества 

(сбор предваритель-

ной информации в 
процессе игровой, 

коммуникативной 

деятельности) 

1. Коммуникация в про-
цессе игровой деятельности 

(наличие коммуникативных 

барьеров) 
2. Приоритетный способ 

коммуникации (речь, жес-

ты, альтернативная комму-
никация) 

3. Наличие неконтроли-
руемой вокальной продук-

ции (вокальные тики, вока-

лизации, вербальные ауто-
стимуляции, эхолалии) 

4. Особенности речеязы-

ковой деятельности (застре-
вание на одной теме, «сло-

весный салат», речь вне 

контекста, речевой негати-
визм, клишированная речь) 

5. Атрибутивные знания 

о себе 

6. Глазной контакт 

1. Выявить мотивационные 
стимулы и предпочтения, 

особенности развития игровой 

деятельности 
2. Констатировать наличие 

сенсорных особенностей вос-

приятия (гипо-/ гиперчувстви-
тельность), наличие тревожно-

сти, коммуникативных барье-
ров в процессе коммуникации 

ребенка с РАС в новой среде 

3. Определить наличие в 
репертуаре ребенка вербаль-

ных, невербальных навыков 

4. Выявить возможные не-
нормативные проявления рече-

языковой деятельности 

5. Констатировать особен-
ности глазного контакта. 

6. Определить способность 

идентифицировать себя (имя, 

фамилия, пол, возраст) 

2. Моторная имитация 1. Моторная имитация 

2. Эхо-навыки (звуки, 

слоги, серии слогов) 
3. Обследование артику-

ляционного аппарата 

4. Обследование речевого 
дыхания 

1. Определить имитацион-

ные возможности ребенка, 

навык совместного внимания, 
работы по образцу, качество 

выполнения действий 

2. Выявить состояние и на-
рушения работы речедвига-

тельного аппарата 
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Продолжение таблицы 1 

РАЗДЕЛЫ ПОДРАЗДЕЛЫ ЗАДАЧИ 

2. Моторная имитация 
(окончание) 

 3. Определить тип речевого 
дыхания 

3. Звукопроизношение 1. Свистящие звуки 

2. Шипящие звуки 

3. Сонорные звуки 
4. Другие звуки 

1. Выявить нарушения про-

изношения звуков (изолиро-

ванно и в слове) 

4. Обследование про-

содических и темпо-
ритмических характе-

ристик речи 

1. Обследование тембра, 

высоты, силы, громкости 
звучащей речи 

2. Обследование плавно-

сти, скорости звучащей 
речи 

3. Обследование воспри-

ятия ритма 
 

1. Выявить особенности 

просодических, темпо-
ритмических характеристик 

речи ребенка с РАС 

2. Выявление способности 
чувствовать интонацию во-

просительного, повествова-

тельного, восклицательного 
предложения 

3. Выявить навык интерпре-

тировать интонацию голоса 
другого человека 

5. Произнесение слов 

различной слоговой 
структуры 

1. Слова, 1–14 класс по 

Марковой 
2. Слова в структуре сло-

восочетания 

3. Слова в структуре 
предложения 

1. Выявить нарушения сло-

говой структуры слов при 
различном уровне сложности 

и объеме речевой продукции 

6. Фонематические 

процессы 

1. Физический слух 

2. Фонематический слух 

3. Фонематический анализ 
4. Фонематический синтез 

5. Обследование речеслу-

ховой памяти — объема 
воспринимаемой речи (в ко-

личестве слов, предложе-

ний) 
 

1. Определить способность 

дифференцировать речевые и 

неречевые звуки 
2. Выявить трудности при 

восприятии звуков, слогов, 

слов, сходных по звучанию, 
близких по способу образова-

ния и артикуляции в различ-

ных условиях среды 
3. Установить способность ана-

лизировать звуковой состав слова 

4. Определить навык выде-
лять ударный слог в слове 

5. Определить объем и ско-
рость обработки речевой про-

дукции 

7. Словарь 1. Существительные 

2. Глаголы 
3. Прилагательные 

4. Местоимения 

5. Числительные 
6. Обобщающие катего-

рии 

1. Выявить знание слов раз-

личных частей речи (по лекси-
ческим темам)  
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Продолжение таблицы 1 

РАЗДЕЛЫ ПОДРАЗДЕЛЫ ЗАДАЧИ 

7. Словарь 
(окончание) 

7. Синонимы 
8. Антонимы 

9. Многозначные слова 

 

8. Грамматика 1. Понимание морфосин-

таксических конструкций 
различной сложности 

2. Продуцирование мор-

фосинтаксических конст-
рукций различной сложно-

сти 

3. Анализ понимания 
грамматических категорий в 

тексте 
4. Анализ грамматиче-

ского оформления собст-

венной речи на уровне тек-
ста  

1. Выявить уровень сфор-

мированности грамматических 
компетенций 

9. Связная речь 1. Описание простой кар-

тинки 

2. Рассказ по сюжетной 
картинке 

3. Рассказ по серии кар-

тинок 
4. Пересказ текста 

5. Пересказ фрагмента 

видеоматериала (динамиче-
ское восприятие материала) 

1. Выявить способность 

связно описать словами сюжет 

различной сложности  
2. Выявить способность ло-

гически и структурно изло-

жить информацию, различную 
по объему и сложности 

3. Выявить навык установ-

ления причинно-следственных 
связей, формулирования вы-

водов, умозаключений 

10. Понимание речи 
(беседа, тестовые  

задания) 

 

1. Особенности понима-
ния обращенной речи (объ-

ем, сложность) 

2. Понимание различных 
типов вопросов (вариативных 

вопросных конструкций) 

3. Понимание неполных 
предложений, требующих 

учета контекста, темы об-

щения 
4. Понимание модально-

сти в речи, тексте 

5. Общее представление 
об интеллектуальных и 

вербальных способностях 

ребенка (кругозор) 

1. Выявить уровень пони-
мания речи с учетом грамма-

тического и стилистического 

оформления 
2. Выявить трудности по-

нимания речи с учетом специ-

фических особенностей, ко-
морбидных нарушений при 

аутизме 

11. Прагматический 

язык  

1. Понимание социально-

го контекста общения 

2. Социально-эмоциональ-
ный интеллект 

1. Выявить трудности по-

нимания бытового контекста 

общения 
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Окончание таблицы 1 

РАЗДЕЛЫ ПОДРАЗДЕЛЫ ЗАДАЧИ 

11. Прагматический 
язык  

(окончание) 

3. Понимание и исполь-
зование в речи нейтральной 

лексики* 

4. Понимание и исполь-
зование в речи социальной 

(частотной) лексики** 

5. Понимание и исполь-
зование в речи социально-

эмоциональной лексики*** 

6. Понимание и исполь-
зование в речи духовно-

нравственной лексики**** 

7. Понимание и исполь-
зование в речи разговорной 

лексики (разговорной ре-

чи) ***** 
8. Понимание и исполь-

зование в речи специальной 

лексики****** 
9. Понимание и исполь-

зование в речи иной сти-

листически окрашенной 
лексики (научной, офици-

альной, художественной 

и т. д.) ******* 

10. Понимание и проду-

цирование речи с перенос-

ным, скрытым смыслом 
11. Социально-коммуни-

кативный диалог 

12. Навык ведения диалога 

2. Выявить трудности по-
нимания смысла слов, отра-

жающих вариации взаимоот-

ношений людей в социальном 
контексте 

3. Выявить знание правил и 

норм социально-вербального 
поведения в обществе 

4. Выявить навык соотнесе-

ния эмоций с контекстом си-
туации 

5. Выявить уровень разви-

тия социально-эмоциональ-
ного интеллекта 

6. Выявить навык установ-

ления причинно-следственных 
связей 

7. Выявить трудности по-

нимания речи с переносным 
смыслом (шутки, метафоры, 

ложь, сарказм, ирония) 

8. Выявить трудности по-
нимания разговорной лексики 

(просторечные слова, сленг) 

9. Выявить трудности пони-

мания иной стилевой лексики 

10. Выявить трудности ини-

циирования и поддержания 
диалога 

12. Вербально-

коммуникативное 

поведение 
 

1. Невербальная комму-

никация 

2. Спонтанная речь в раз-
личных условиях среды 

(с учетом генерализации на-

выков) 
3. Нефункциональная речь 

(эхолалии, вокальные ауто-

стимуляции, цитирование 
стихов, текстов, словесный 

салат, речь вне контекста 

и т. д.) 
 

1. Выявить ведущую сенсор-

ную модальность в процессе 

взаимодействия с социумом 
2. Выявить ведущую форму 

вербально-коммуникативного по-

ведения детей с РАС в различных 
условиях среды 

3. Выявить наличие сформи-

рованных вербально-коммуника-
тивных навыков 

4. Выявить трудности генерали-

зации имеющихся вербально-ком-
муникативных навыков в различ-

ных условиях социальной среды 

5. Разграничить функциональную 
и нефункциональную речь, опреде-

лить объем и превалирование 
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Прим. к табл. 1 

⃰  Нейтральная лексика — является основой речеязыковой системы. К ней 

относятся слова, называющие конкретные предметы, абстрактные понятия, 

признаки, действия, состояния, количество. Не имеет экспрессивно-

эмоциональной окраски.  

Пример: дом, книга, сидеть, рисовать и т. д. 

** Социальная лексика (базовая) — согласно толковому словарю 

Д. Н. Ушакова (Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. — М. : «Аде-

лант», 2014), слова, связанные с жизнью людей в обществе, их отношениями в 

обществе или к обществу. Слова не только называют явления действительно-

сти, но и обозначают субъективную оценку говорящего, его отношение к про-

исходящему [1; 2]. 

Пример: подарок, друг, помогать, жалеть, хороший/плохой поступок и т. д. 

*** Сложная (комбинированная) социальная лексика — социально-

эмоциональная лексика, т. е. слова, включающие несколько состояний, при-

знаков, эмоциональных состояний одновременно. Говорящий вкладывает 

в слово более тонкий смысл. 

Пример: стыд (человек понимает, что поступает неправильно, и соотносит 

с оценкой окружающих), утешать (менее частотное слово — человек и жале-

ет, и говорит, и может обнять), воспитанный/невоспитанный (поступает не 

только хорошо или плохо, но и основывается на правилах поведения в обще-

стве), вина (осознание не только того, что поступил плохо, но ответственности 

за содеянное). 

**** Духовно-нравственная лексика (высокоуровневая) — слова, отра-

жающие традиционные духовно-нравственные, моральные, культурные цен-

ности, принятые в обществе. 

Пример: патриот, нравственный/безнравственный, сочувствие, совесть и т. д. 

***** Лексика разговорного стиля речи — разговорные и просторечные 

слова, фразеологизмы, жаргон, сленг, мат и т. д. 

Пример: валяться (лежать), «греть уши» (подслушивать) и т. д. 

****** Специальная лексика — это слова и словосочетания, употребляе-

мые в различных специальных областях человеческой деятельности: науке, в 

технической и строительной отраслях, сельском хозяйстве, производстве 

и т. д. Включает термины, понятия, определения. Характеризует кругозор ре-

бенка с РАС, его «специнтересы» и увлечения. 

******* Иная стилистически окрашенная лексика — слова, относящиеся 

преимущественно к официально-деловому, художественному, публицистиче-

скому стилю. 

Примечание: дети с РАС могут говорить, используя стиль речи, не свойст-

венный их возрасту и уровню интеллекта. Данная речь является клиширован-

ной, речью «по образцу». Дети копируют стиль речи их любимых героев или 

включают в свою спонтанную речь фразы-клише из просмотренных ими ранее 

фильмов в ситуациях со сходным контекстом. Например, со слов родителя, 

ребенок с РАС восьми лет встретил отца фразой: «Дорогой мой отец, пройдем-

те отобедать в гостиную». 
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Ниже приводятся индикаторы 

к специфическим подразделам 

модифицированного логопедиче-

ского обследования: «вербально-

коммуникативное поведение» и 

«прагматический язык». Раздел 

«понимание речи» анализируется 

с учетом сенсорных особенно-

стей детей с РАС, их склонности 

к стереотипному восприятию 

информации. 

Таблица 2. Приложение к структуре модифицированного 

логопедического обследования (индикаторы навыков разделов 

№ 10;11; 12) 

Подразделы 

модифицированного 

логопедического обследования 

Индикаторы 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ 

Критерии объема понимания 

обращенной речи 
 

1. Понимание только с опорой на визуальные сти-

мулы (контекстно) 
2. Частичное понимание речи, с ориентиром на 

знакомые слова во фразе 

3. Понимание речи в объеме короткого предложе-
ния 

4. Понимание речи в объеме сложного предложе-

ния 
5. Понимание речи в объеме текста: серии связных 

предложений 

Понимание различных типов 
вопросов 

1. Понимает только частотные вопросы 
2. Понимает вариативно сформулированные во-

просы (Зачем? /Для чего?) 

Понимание «неполных» во-

просных конструкций, требую-
щих осмысления контекста 

(разговорная речь) 

1. Понимание вопроса, соотносимого с осуществ-

ляемой деятельностью («Что смотришь?») 
2. Понимание вопроса в контексте беседы, ситуа-

ции общения («Сколько тебе сейчас?» (лет)) 

3. Понимание смысла вопроса и ответ с учетом 
приоритетной в данной ситуации информации («Где 

живешь?» Приоритетный ответ: «В Химках», но не 

«в России») 

Понимание лингвистической 

модальности в речи и тексте 

1. Понимание частотных междометий (соотнесе-

ние с контрастными эмоциональными состояниями: 

удивление, страх, неожиданность, боль, восторг 
и т. д.) 

2. Понимание модальности в предложениях с сою-

зами, частицами, с лексическим повтором, с междо-
метиями («Ах, как я рада, рада»!) 

3. Понимание модальности, выражаемой ввод-

ными словами (модальными глаголами, наклонени-
ем): 

– слова, выражающие одобрение, неодобрение, опа-

сение, удивление (например: к счастью, к сожалению, 
оказывается); 
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Продолжение таблицы 2 

Подразделы Индикаторы 

Понимание лингвистической 
модальности в речи и тексте 

(окончание) 

– слова, выражающие соответствие ожиданию (ко-
нечно, естественно, разумеется, действительно, 

в самом деле); 

– слова, выражающие оценку достоверности ин-
формации (безусловно, наверно, думается, без со-

мнения, вероятно, очевидно, должно быть, возмож-

но, скорее всего, может быть, кажется) [Русская 
корпусная грамматика. http://rusgram.ru/] 

4. Вводные обороты (например: я думаю, я счи-

таю и т. д.) 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

Понимание социального кон-

текста 

1. Бытовой контекст: обобщение 1–3 корреляци-

онных связей, относящихся к одному человеку, 

предмету, явлению (девочка, расческа, волосы. Кон-
текст: девочка расчесывает волосы) 

2. Простой социальный контекст: обобщение 2–5 кор-

реляционных связей — взаимоотношений между 
людьми (мальчик, девочка, букет цветов. Контекст: 

мальчик дарит девочке цветы) 

3. Сложный социальный контекст: обобщение, вы-
вод, предположение, множественные рандомные 

связи — взаимодействие группы лиц (мальчик 

с грустным выражением лица играет один с машинкой, 
рядом радостные дети играют вместе в футбол. Кон-

текст: мальчик грустит, потому что играет один) 

4. Социальный контекст, предполагающий учет 
культурных традиций, нравственных, этических, 

моральных правил и ценностей (автобус, мальчик 

сидит, дедушка стоит. Контекст: мальчик не усту-
пает место пожилому человеку) 

5. Социальный контекст с вербальной оценкой по-

ведения, деятельности, как своей, так и других людей, 
с учетом социальных норм и правил поведения (маль-

чик открывает дверь, рядом девочка с большой ко-

робкой в руках. Контекст: мальчик поступает хорошо, 
потому что помогает девочке открыть дверь) 

Социальный интеллект 1. Способность членить контекстную информа-

цию, выделяя главное и приоритетное, вторичное и 
зависимое 

2. Понимание перспективы и намерений других 

людей в рамках социального опыта 
3. Моделирование будущего (планирование соци-

альной деятельности в будущем) 

4. Формулирование суждений, умозаключений, 
основанных на социальных правилах, этических и 

нравственных, культурных, традиционных критериях 

взаимоотношений людей в обществе (плохо «свали-
вать» вину на другого человека) 
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Продолжение таблицы 2 
Подразделы Индикаторы 

Эмоциональный интеллект 1. Мимика — навык интерпретировать выражение 
лица другого человека 

2. Пантомимика — способность считывать тело-

движения другого человека 
3. Навык понимания и называния своего эмоцио-

нального состояния 

4. Навык интерпретировать эмоциональное со-
стояние другого человека 

5. Навык анализа причин эмоционального состоя-

ния как своего, так и другого человека 

Социально-коммуникативный 
диалог 

1. Простой диалог — вопросно-ответная деятель-
ность, инициируемая взрослым (ребенок отвечает) 

2. Сложный диалог (ребенок сам может иницииро-
вать диалог, «меняясь ходами» со взрослым, а также 

задавать вопросы и комментировать, высказывать 

суждения, умозаключения, высказывать сомнения, 
давать оценку по теме обсуждения) 

Навык ведения диалога 1. Понимание базовых правил вербального пове-

дения: модель «говорящий — слушающий» 

2. Навык задавать вопросы по существу (исключа-
ется аутостимулятивное поведение «задавать вопро-

сы») 

3. Навык отвечать на вопросы (отсутствие игнори-
рования) 

4. Навык поддерживать диалог, многократно отве-

чая на вопросы или задавая их, не перебивая комму-
никативного партнера 

5. Навык поддерживать тему разговора, не пере-

ключаясь на другую 

ВЕРБАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Ведущая сенсорная модаль-

ность 

1. Визуальная 

2. Аудиальная 

3. Кинестетическая 

Ведущая форма вербального 

поведения по Б. Скинеру [13]* 

1. Слова 

2. Жесты 

3. Карточки PECS или звуковые девайсы 
4. Письменная речь 

Вербально-коммуникативное 

(спонтанная речь/ учебное вер-

бальное) поведение  

1. Использует указательный жест 

2. Просит желаемое словом 

3. Имитирует движения, действия (включая с 

предметами) 

4. Повторяет за взрослым слова, фразы 
5. Высказывает согласие, несогласие словом 

да/нет 

6. Наименовывает предметы, действия 
7. Выполняет простые вербальные инструкции 

контекстно 
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Продолжение таблицы 2 

Подразделы Индикаторы 

Вербально-коммуникативное 
(спонтанная речь/ учебное вер-

бальное) поведение  

(продолжение) 

8. Выполняет вербальные инструкции, просьбы 
внеконтекстно 

9. Различает слова на слух и соотносит с предме-

тами (картинкой), действиями 
10. Обобщает слова по категориям 

11. Называет функцию, признак предмета 

12. Понимает простые сообщения 
13. Понимает конкретные и абстрактные понятия 

14. Наименовывает понятия, абстрактные состоя-

ния 
15. Отвечает на частотные вопросы однословно 

16. Отвечает на частотные вопросы простой фра-

зой 
17. Обращается с просьбой о желаемом или моти-

вационной деятельности фразой (уточнение инфор-

мации) 
18. Обращается с просьбой о желаемом или моти-

вационной деятельности фразой, дополняя вежливым 

обращением (называние взрослого по имени, со сло-
вом «пожалуйста») 

19. В процессе коммуникации в речи использует 

местоимение «я» 
20. Комментирует свои действия, увиденное (при-

влечение внимания для получения социального по-

ощрения) 

21. Комментирует действия других людей 

22. Комментирует свою личную (приватную) ин-

формацию (эмоции, планы, прошедшие события, 
мечты и т. д.) 

23. Задает вопросы о желаемом, мотивационном 

стимуле 
24. Задает вопросы о предоставлении разнообраз-

ной информации 

25. Описывает простую картинку серией предло-
жений 

26. Описывает сюжетную картинку 

27. Обобщает информацию, формулируя простой 
вывод 

28. Пересказывает текст, события по памяти 

29. В речи использует сложное предложение 

30. В процессе коммуникации грамматически 

оформляет речь 
31. Понимает сложные сообщения 

32. Продуцирует как ответные, так и инициатив-

ные сообщения в процессе коммуникации 
33. Продуцирует развернутые высказывания раз-

личной синтаксической (грамматической) сложности 

по теме диалога 
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Окончание таблицы 2 

Подразделы Индикаторы 

Вербально-коммуникативное 
(спонтанная речь/ учебное вер-

бальное) поведение  

(окончание) 

34. Использует в речи междометия, модальные 
частицы, слова, наклонение (например, «сделал бы», 

«наверное», «обязательно», «ох») для уточнения 

информации 
35. Анализирует контекст — множественные связи 

(стимулы) с учетом личных состояний (отношения, 

установок) и дает вербальное определение, оценку 
(например, «хороший», «воспитанный») 

36. Формулирует суждения, умозаключения 

37. Влияет посредством речи на поведение другого 
человека (убеждает, сообщает дополнительную ин-

формацию, влияющую на реакцию коммуникативно-

го партнера) 
38. Использует различную интонацию для лучшей 

передачи смысла, своего отношения к сообщению 

39. Использует фразеологизмы, метафоры в спон-
танной речи (включая комментирование личных 

состояний, например, «туплю») 

40. Использует в речи шутки, юмор, иронию, сар-
казм 

41. Прочитывает слова** 

42. Использует написанные слова (печатание на 
компьютере) для получения информации или пере-

дачи сообщения 

43. Пишет текст, формулируя, передавая свои 

мысли 

44. Выбирает средства общения, прогнозируя 

ожидания от социального взаимодействия 
45. Взаимодействует вербально с учетом социаль-

ных правил и норм, принятых в обществе 

Нефункциональная речь  
(непродуктивная речь) 

1. Преобладает над функциональной, продуктив-
ной речью (ребенок не контролирует нефункцио-

нальную речь или использует ее аутостимулятивно) 

2. Присутствует в значительном объеме (ребенок 
прекращает нефункциональную речь только по тре-

бованию взрослого) 

3. В незначительном объеме (ребенок может кон-
тролировать себя и использует нефункциональную 

речь только во время стресса или расслабления) 

Вербально-коммуникативное 
поведение — генерализация 

1. Навык реализуется только в структурированной 
среде со знакомыми людьми 

2. Навык реализуется в структурированной среде 

со знакомыми и новыми людьми 
3. Навык реализуется в неструктурированной сре-

де со знакомыми людьми 

4. Навык реализуется в неструктурированной сре-
де с незнакомыми людьми, группой лиц 
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Прим. к табл. 2 

* Информация в данном разделе является обобщающей, так как в начале 

обследования (раздел «установление сотрудничества») она может быть непол-

ной. Например, ребенок с РАС в начале диагностики будет использовать жес-

ты, а в процессе установления сотрудничества — речь. 

** Пункты 41–43 не являются диагностикой письменной речи (это само-

стоятельное логопедическое обследование), а лишь отражают различные опе-

ранты вербального поведения ребенка с РАС, которые могут служить «опо-

рой» при формировании вербальных навыков в процессе коррекции. 

Анализ лексической структу-

ры позволяет оценить уровень 

понимания ребенком с РАС со-

циального контекста общения и 

сформированность прагматиче-

ского языка, а также выявить де-

фициты и иные специфические и 

языковые трудности. 

Системный анализ речеязыко-

вой деятельности позволяет выде-

лить структуру лексики, исполь-

зуемой детьми с РАС непосредст-

венно в процессе вербальной ком-

муникации и социального взаимо-

действия, понимание ими правил и 

норм, принятых в социуме. 

В процессе модифицированно-

го логопедического обследования 

93 детей 7–12 лет с РАС, обучав-

шихся в ФРЦ МГППУ (из них 

43 ребенка с РАС и ЗПР, 50 детей с 

РАС и УО), были выявлены сле-

дующие взаимосвязанные компо-

ненты лексической системы (схе-

матически изображены на рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Схема структуры лексики, используемой детьми с РАС  

в процессе социального взаимодействия 
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В частности, дети с РАС и 

выраженной умственной отстало-

стью не имели навыка ведения 

диалога, они не понимали, что на 

вопросы нужно отвечать, соот-

ветственно сами вопросы не за-

давали. Их речь состояла из слов 

нейтральной лексики, относя-

щихся к бытовому словарю. 

Спонтанные вербальные реакции 

были лишь в рамках мотиваци-

онных предпочтений. Дети де-

монстрировали выраженный ре-

чевой негативизм и нефункцио-

нальные, предположительно ау-

тостимулятивные вокальные ре-

акции. 

Дети с РАС и легкой умствен-

ной отсталостью (УО) демонст-

рировали вариативность в сфор-

мированности грамматической 

системы языка. Однако в речи 

использовали также преимущест-

венно нейтральную, конкретную 

лексику. При наличии «сверхин-

тересов» обучающиеся с РАС и 

легкой умственной отсталостью 

могли использовать специальную 

лексику. Дети данной группы 

активно замещали продуцирова-

ние грамматически оформленной 

речи клишированными конструк-

циями. Также диагностировались 

возможности применения в речи 

слов разговорной лексики без 

понимания норм ее использова-

ния в конкретных ситуациях 

(школа/дом). Дети могли под-

держивать диалог, но сами его не 

инициировали. Исключение со-

ставили ситуации при выражен-

ной тревожности — когда дети 

задают один и тот же вопрос, 

чтобы успокоить себя. Дети по-

нимали простой бытовой, соци-

альный контекст только на осно-

ве опыта и обучения. Использо-

вали в речи частотные базовые 

слова социальной лексики: «по-

дарок», «друг». Связная речь, в 

частности рассказ по картинке и 

пересказ по памяти, у детей дан-

ной группы не были сформиро-

ваны. Объем нефункциональной 

речи у данных детей также пре-

вышал объем продуктивной 

(функциональной). 

Дети с РАС ЗПР, но погра-

ничной с умственной отстало-

стью демонстрировали выражен-

ную асинхронию развития — 

некоторые навыки были прибли-

жены к возрастным нормативным 

параметрам (моторная имитация, 

звукопроизношение, навык чте-

ния, счета, визуальное воспри-

ятие, память, бытовые навыки), 

некоторые значительно ниже 

(речь, мышление). Дети имели 

хороший навык ведения коммуни-

кативно-бытового диалога с вер-

ным грамматическим оформлени-

ем. Однако при усложнении зада-

чи — правильно сформулировать 

мысль, грамматически верно ее 

оформить, правильно передать 

смысл сообщения — диагности-

ровались выраженные дефициты. 

Их речь представляла вариант 

«словесного салата» или сходную 
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с шизофазиями вербальную про-

дукцию. Дети достаточно вариа-

тивно использовали лексические 

средства при описании (прилага-

тельные, наречия, междометия). 

Однако применение данных слов, 

стилистическое оформление речи 

было обусловлено подражанием 

какому-либо «герою» из Ютюба. 

Дети использовали слова, обо-

значающие эмоции, но не пони-

мали различия в оттенках эмо-

ций, а также причин эмоциональ-

ного состояния, поведения чело-

века. Понимание социального 

контекста было только при види-

мых условиях взаимодействия 

участников процесса. Предполо-

жения о последующих, выте-

кающих из контекста причинно-

следственных связях дети сделать 

не могли. Они делали простые 

выводы, только основанные на 

социальном опыте или после 

научения. Например: «Нельзя 

есть много конфет, будет болеть 

живот». Нефункциональную речь 

(предположительно аутостимуля-

тивную) дети могли контролиро-

вать по просьбе взрослого. 

Дети с РАС и ЗПР (незначи-

тельная задержка в развитии) 

демонстрировали различную ре-

чевую активность, но имели хо-

роший навык понимания речи. При 

вариативном владении граммати-

ческими компетенциями — от 

верного грамматического оформ-

ления речи на уровне текста до 

некоторых трудностей в склоне-

нии слов по падежам, наблюда-

лось использование сложных 

предлогов, возвратных место-

имений. Дети формулировали 

суждения, могли объяснить 

смысл абстрактного слова 

«стыд». Со слов восьмилетней 

девочки с РАС и ЗПР, «стыд — 

это когда ты описался, а все ви-

дят». При этом смысл слова «со-

весть» (духовно-нравственная 

лексика) девочка объяснить не 

смогла. Дети делали предполо-

жения и понимали сложный со-

циальный контекст в рамках их 

социального опыта, но демонст-

рировали некоторую незрелость, 

наивность суждения. Навык рас-

сказа также имел специфические 

особенности. Дети не удерживали 

линию повествования, часто пе-

реключались на другую тему, 

преимущественно в рамках их 

«специнтересов». Также многие 

дети не понимали некоторых 

правил ведения диалога, не со-

блюдали «личные границы» со-

беседника (трогали, просили об-

няться). Понимание подтекста, 

иронии, перспектив поведения 

других людей, невидимых при-

чин их эмоционального поведе-

ния также были не сформирова-

ны. При этом использовали в ре-

чи частотные метафоры, просто-

речные слова. Нефункциональ-

ную речь дети могли контроли-

ровать в некоторых случаях са-

мостоятельно и понимали, что 

«говорить нужно правильно». 
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Подробные количественно-ка-

чественные данные результатов 

исследования будут опубликованы 

автором в последующих работах. 

Согласно авторскому опреде-

лению, «социальная лексика» — 

это слова, понятия, отражающие 

субъективную оценку говорящего 

на основе понимания им (ребен-

ком с РАС) социального контек-

ста общения, осуществляемого в 

процессе анализа различных свя-

зей, взаимоотношений между 

людьми, иными объектами живой 

природы, с учетом правил и норм 

поведения, принятых в обществе. 

Семантическая составляющая 

«социального слова» в обяза-

тельном порядке включает взаи-

мосвязь с каким-либо правилом, 

нормой, принятой в обществе. 

Например, слово «долг» включа-

ет соответствие правилу, что что-

то обязательно нужно отдать. По 

смыслу данное слово может от-

носиться и к уровню духовно-

нравственной лексики, если бу-

дет взаимосвязано с прилагатель-

ным «гражданский» или выраже-

но словосочетанием «долг Роди-

не». Слово с противоположным 

значением «подарок» подразуме-

вает правило, что его не нужно 

возвращать, но предполагает вы-

ражение симпатии дарителем. 

При анализе слова «хорошо» или 

«хороший» важно учитывать, 

какой смысл заключен в выска-

зывании. При оценке качества 

действия, состояния («хороший 

сок», «хорошо завязал бант») 

слово не будет считаться «соци-

альным» (в рамках данного опре-

деления), но при оценке дейст-

вия, поступка с учетом правила 

поведения в обществе будет 

(«хороший поступок»). Слова 

социальной лексики образуются в 

результате анализа различных 

многочисленных связей (множе-

ственный контроль) и сочетаются 

с личностной (приватной) оцен-

кой человека, основанной на его 

понимании и соответственно 

принятии им социальных правил 

общества. Социально-языковые 

компетенции важны для лучшей 

социализации детей с РАС в об-

ществе. 

Навык понимания контекста 

взаимосвязан с интеллектом (ана-

лиз множественных связей одно-

временно), но аутистические со-

стояния могут усугубить данный 

процесс. В рамках исследования 

дети с РАС и легкой УО давали в 

речи оценочную характеристику 

другому человеку на основе ана-

лиза различных его поступков 

только словом «плохой/хоро-

ший». Дети с РАС и ЗПР (погра-

ничный вариант) могли понять и 

использовать слова «воспитан-

ный/невоспитанный». Дети с РАС 

и ЗПР могли ближе к концу обу-

чения в начальной школе понять 

смысл слова «нравственный/без-

нравственный». 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА  

(ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ) 

1-й уровень 

Невербальный 

(отсутствие 

функционального 

языка) 

2-й уровень 

Номинативный 

3-й уровень 

Формальный 

(констатирующий) 

4-й уровень 

Формально-

социальный 

5-й уровень 

Социально-

формальный 

Рис. 4. Уровни нарушений функционального языка  

(функциональной речи) у детей с РАС 

 

Анализ нефункциональной 

речи детей с РАС и ее разграни-

чение с продуктивной речью, 

учет особенностей вербально-

коммуникативного поведения 

позволил сформулировать и ка-

чественно описать уровни нару-

шений функционального языка 

(рис. 4). Функциональный язык — 

речеязыковая деятельность, осу-

ществляемая для социальной 

коммуникации и взаимного соци-

ального взаимодействия детей 

с РАС [2]. 

Структура функционального 

языка также состоит их трех бло-

ков: речеязыковая система родно-

го языка, прагматический язык, 

вербально-коммуникативное по-

ведение. 

Основные характеристики 

уровней нарушений 

функционального языка 

(функциональной речи) 

1 уровень — доязыковой 

(невербальный). Отсутствие 

функционального языка (речи). 

Основные характеристики 

уровня. Вербальное поведение 

рефлекторное, ограниченное и 

только после научения (трени-

ровки). Ребенок практически не 

соотносит слово с предметом, 

действием, а воспринимает зна-

комое слово как сигнал к возник-

новению конкретной частотной 

ситуации. Характеризуется непо-

ниманием того, что речь можно 

использовать для коммуникации 

или вербальная коммуникация 

реализуется детьми с РАС соци-

ально неприемлемым способом. 

Понимание обращенной речи 

отсутствует или доступно в объ-

еме слога, слова, частотной инст-

рукции из одного-двух коротких 

слов в рамках бытового контек-

ста, с обязательной визуальной 

опорой на натуральный предмет. 

Собственная вокальная продук-

ция — эхолаличное произнесение 

слогов, коротких слов (в некото-

рых случаях текстов, цитат). 

2 уровень — номинативный 

(наименовывающий). 

Основные характеристики 

уровня. Характеризуется отсутст-

вием фразовой речи, способно-

стью наименования предметов, 

действий, но неиспользованием 

данных знаний в собственной 

речи. Спонтанно дети говорят 
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однословно и преимущественно в 

рамках просьбы. Дети не задают 

вопросы, а сообщают однословно 

или используя клише (штамп) о 

своих потребностях, интересах, 

желаемом. Понимание контекста 

общения снижено и обусловлено 

знакомой бытовой, учебной, со-

циальной (метро, больница, мага-

зин и т. д.) структурированной, 

предсказуемой средой. Понима-

ние обращенной речи находится 

на уровне нескольких знакомых 

слов, в рамках контекста, с опо-

рой на визуальные подсказки или 

на социальный опыт. Возможно 

понимание в незначительном 

объеме базовой, частотной соци-

альной лексики («плохо — хоро-

шо») и соотнесение данных поня-

тий со своим поведением. Выра-

женные трудности генерализации 

вербальных навыков. Учебный 

стереотип поведения преобладает 

над спонтанной речью для ком-

муникации — ребенок в кабинете 

логопеда говорит по инструкции 

простой фразой, вне учебной сре-

ды данный навык не использует. 

Вербальная спонтанная комму-

никация, как правило, только 

с ограниченным кругом близких, 

хорошо знакомых людей. 

3 уровень — формальный 

(констатирующий). 

Основные характеристики 

уровня. Характеризуется простым 

аграмматичным предложением. 

Буквальность при выборе слов. 

Телеграфный стиль. В структуре 

фразы появляются простые пред-

логи, используемые часто с ошиб-

ками, попытки согласования при-

лагательных, местоимений, чис-

лительных с существительным, 

а также существительного с гла-

голом. Формируется навык сло-

воизменения, преимущественно 

существительных по падежам и 

числам. Становление простого 

коммуникативно-бытового диа-

лога (вопросно-ответная деятель-

ность), где инициатором диалога 

еще остается взрослый. Первые 

попытки поддержать диалог 

(Взрослый: «Перестань кричать». 

Ребенок: «Хорошо» или «Я мол-

чу»). Дети еще не формулируют 

грамматически правильные во-

просные конструкции, но уже 

могут использовать вопроситель-

ную интонацию и пытаются ком-

бинировать слова в вопроситель-

ном предложении: «Папа забе-

рет?» (Когда пойду домой?). Дети 

активно сообщают, констатируют 

свои потребности, переживания, 

мысли, состояния: «Я плохой», 

а также комментируют действия 

других людей. Преимущественно 

нейтральная лексика, в незначи-

тельном объеме базовая социаль-

ная лексика в рамках практиче-

ского социального опыта («пода-

рок»). В речи детей появляются 

слова разговорного стиля, ис-

пользуемые в семье. Также при 

наличии мотивационной деятель-

ности и увлечении чем-либо ис-

пользуются слова специальной 
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лексики — например, «доменная 

печь», «лобзик» и т. д. Возможно 

неосознанное использование час-

тотных междометий, как вариант 

подражания вербальному поведе-

нию членов семьи. Понимание 

обращенной речи возможно вне 

контекста, опирается на корот-

кую частотную фразу, соотнесен-

ную с практическим опытом ре-

бенка («поедем на дачу»). Гене-

рализация сформированных на-

выков в иных условиях среды 

сохраняется на низком уровне. 

Коммуникативное общение также 

преимущественно только в струк-

турированной среде, но в некото-

рых случаях доступна коммуни-

кация с новыми людьми. 

4 уровень — формально-

социальный. 
Основные характеристики 

уровня. Сложное предложение. 

Остаются трудности грамматиче-

ского оформления фразы при 

увеличении объема предложения, 

а также при утомлении, стрессе 

(снижении контроля). В речи 

присутствуют ошибки выбора 

правильного по смыслу слова при 

формулировании предложения. 

Дети используют сложную (ком-

бинированную) социально-эмо-

циональную лексику (многоком-

понентные слова — «утешение»). 

Уровень характеризуется нача-

лом понимания детьми возмож-

ности вариативного словесного 

обозначения («люблю — с любо-

вью»). Признаки модальности 

при формулировании конструк-

ций, выражающих отношение го-

ворящего к содержанию его вы-

сказывания: использование на-

клонения, продуцирование конст-

рукций с вводными словами. 

Прямой порядок слов в предло-

жении сохраняется, но появляют-

ся конструкции с инверсивной 

последовательностью, «непол-

ные» грамматические конструк-

ции в ситуативном диалоге. Ак-

тивное использование разговор-

ного стиля речи. Ребенок может 

делать несложные выводы, спо-

собен вести и поддерживать про-

стой социальный диалог. Соци-

альный опыт, появление «спец-

интересов» отражается в расши-

рении кругозора и использовании 

слов специальной лексики из 

разных областей науки, произ-

водства. Понимание речи про-

должает зависеть от визуальных 

опор, знакомого контекста или 

социального опыта. Однако вне-

контекстная речь доступна на 

уровне уже нескольких предло-

жений, небольшого текста. Ребе-

нок способен при недопонимании 

некоторых слов обобщить ин-

формацию, «домысливать». При де-

фиците информации дети грамма-

тически правильно задают вопро-

сы, переспрашивают, уточняют. 

Изложение последовательной, 

логической информации затруд-

нено и сводится к перечислению 

действий, событий с нарушением 

их последовательности. Сохра-
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няются трудности в понимании и 

следовании правилам вербально-

го поведения в обществе (напри-

мер, соблюдении личных гра-

ниц). Генерализация сформиро-

ванных навыков в иные условия 

среды может происходить само-

стоятельно, т. е. без дополни-

тельного обучения. Коммуника-

тивное общение также становит-

ся доступным в неструктуриро-

ванной среде, но преимущест-

венно со знакомыми людьми. 

5 уровень — социально-

формальный. 
Основные характеристики 

уровня. Гибкая, приближенная к 

нормативной речь на уровне 

связного высказывания. Ребенок 

способен вести беседу, рассуж-

дать, убеждать. Может использо-

вать высокоуровневую духовно-

нравственную лексику («нравст-

венный/безнравственный», «со-

весть»), но не всегда правильно 

понимает смысл слова. Речь 

представлена различными стиля-

ми с преобладанием разговорно-

го. Доступно понимание художе-

ственного стиля, но при увлечен-

ности каким-либо словом или 

фразой («игра словами») может 

часто использовать их неуместно 

при социальном общении. Ак-

тивное использование модальных 

средств: частиц, междометий, 

вводных оборотов, слов с суф-

фиксальным способом выраже-

ния субъективной оценки, а так-

же эмоциональности, вырази-

тельности. Ребенок активно ис-

пользует наклонение глагола: 

повелительное, изъявительное, 

условное. Грамматически верное 

оформление речи сохраняется на 

уровне текста. Активно продуци-

руются различные грамматиче-

ские конструкции, которые не 

только передают основную ин-

формацию, но и уточняют, воз-

действуя на собеседника: «У ме-

ня есть классная машинка. Сей-

час покажу!» Развитое критиче-

ское мышление позволяет вы-

явить несоответствие, проблема-

тику, конфликт в сюжете текста. 

Восприятие речи в комфортной 

среде не нуждается в визуальных 

опорах и поддерживается круго-

зором, социальным опытом ре-

бенка. Доступно понимание ин-

тонации, смыслового ударения. 

Ребенок сам может активно ис-

пользовать просодику речи для 

воздействия на другого человека. 

Сохраняются трудности в про-

граммировании объемного, струк-

турного текста. Остаются некото-

рые сложности в понимании со-

циального контекста, подтекста, 

юмора, шуток, некоторых слов 

разговорной речи, сленга. Замет-

но выражена недостаточность 

понимания и, как следствие, опи-

сания причин эмоционального 

состояния других людей. Дефи-

циты в формулировании сложных 

логических выводов, суждений, 

поддержании диалога с группой 

новых (незнакомых) лиц. Могут 
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сохраняться коммуникативные 

барьеры и сложности в примене-

ния сформированных вербальных 

навыков в новой социальной среде. 

Подробное описание уровней 

представлено автором в работе 

«Систематизация нарушений 

функционального языка у детей с 

расстройствами аутистического 

спектра» [2]. 

В настоящее время изучение 

функционального языка (функ-

циональной речи) у детей с РАС 

продолжается. Профили уровней 

с количественными критериями 

оценивания будут представлены 

автором в следующей работе. 

Заключение 

Нарушения речи у детей с 

РАС разнообразны. Учет специ-

фических особенностей при аутиз-

ме в процессе логопедического 

обследования влияет на уровень 

качества разработки коррекцион-

но-логопедической программы. 

Важным направлением коррек-

ционной работы является генера-

лизация сформированных навы-

ков при их переносе из структу-

рированной среды логопедиче-

ского кабинета в неструктуриро-

ванную, соответственно непред-

сказуемую, социальную. 
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