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Общение значительной части детей с особенностями психофизи-
ческого развития (ОПФР) сводится к малодифференцированным и 
социально неприемлемым коммуникативным сигналам, интерпрета-
ция которых возможна в рамках конкретных ситуаций и только при 
условии тщательного наблюдения со стороны окружающих [1]. Это 
затрудняет социальную адаптацию и интеграцию детей с ОПФР в 
общество нормально развивающихся людей, ухудшает их качество 
жизни. В то же время преодоление коммуникативных трудностей воз-
можно в результате дифференцированного, индивидуального, поша-
гового обучения использованию средств поддерживающей и альтер-
нативной коммуникации (ААС), которая определяется как «различные 
виды педагогической и терапевтической помощи, оказываемой лицам 
с отсутствием или значительными ограничениями устной речи, с целью 
оптимизации их коммуникативных возможностей» [2, с. 9]. ААС ис-
пользует целый спектр невербальных средств, таких как телодвиже-
ния, жесты, мимика, контакт глаз, реальные предметы, их части и ми-
ниатюрные копии, технические средства коммуникации и др. 

Для того чтобы определить стратегию невербальной коммуни-
кации с безречевым ребенком, следует выявить уровень его комму-
никативного развития в процессе проведения комплексного медико-
психолого-педагогического обследования, включающего в с е б я 

специальную, функциональную и экологическую диагностику. Спе-
циальная диагностика указывает на виды дисфункций у ребенка и 
причины их возникновения, дает подробную информацию о нейро-
анатомических условиях функционирования организма (зрение, слух, 
работа мозга). К этому виду можно отнести медицинскую (неврологи-
ческую, окулистическую, аудиологическую и др.), а также логопедиче-
скую и психологическую диагностику. Функциональная диагностика 
изучает актуальный уровень и зону ближайшего развития ребенка в 
коммуникативной, познавательной и моторной сферах. Э к о л о г и ч е с к а я 

диагностика определяет, в каких условиях живет ребенок, в каком 
окружении находится, удовлетворяет ли актуальный уровень комму-
никации его самого, его родителей, братьев и сестер и других людей, 
а также будет ли и в какой степени кто-нибудь из окружения ребенка 
участвовать в обучении использованию невербальных средств ком-
муникации. 
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На наш взгляд, более пристального внимания заслуживает об-
следование понимания речи (импрессивной речи), а также ее комму-
никативного использования (экспрессивной речи). Для этого в пер-
вую очередь необходимо провести обследование понимания ребен-
ком устной речи в спонтанной ситуации, когда взрослый изучает, 
понимает ли ребенок высказывания, которые содержат аффективно 
значимые для него слова (слова, обозначающие то, что является для 
каждого конкретного ребенка особенно важным и значимым). Для 
этого при отсутствии в поле зрения ребенка значимого для него объ-
екта или действия, взрослый произносит высказывание, содержащее 
значимое слово. Если поведение ребенка изменится видимым обра-
зом, например, он посмотрит в сторону говорящего, подойдет к нему 
и т. п., можно предположить, что он понял высказывание или его 
часть. Для получения достоверного результата, во-первых, предла-
гаемые объекты (виды деятельности) должны быть в наличии и, во-
вторых, пробы на понимание таких слов должны производиться не-
сколько раз в процессе обследования - не менее 3-5 (не подряд). 
После этого взрослый проверяет, понимает ли ребенок названия 
предметов, действий, качеств, пространственных отношений, выпол-
няет ли в контексте и вне контекста словесные инструкции. Для того 
чтобы получить наиболее точную информацию, следует предъяв-
лять инструкции в разных контекстах и ситуациях, избегая невербаль-
ных средств. 

Если у ребенка есть экспрессивная речь, то она обследуется од-
новременно с пониманием. Так, во время наблюдения за спонтанным 
поведением ребенка отмечается, как он выражает свои потребности 
и желания, фиксируются различные вокализации, внегортанные зву-
кообразования, спонтанные подражания различным звукам, словам и 
высказываниям, эхолалии (непосредственные и отставленные), спон-
танные высказывания, называние предметов, действий и т. д. Даль-
нейшее обследование проходит по стандартной схеме логопедиче-
ского обследования, в процессе которого подробно исследуются про-
износительная сторона речи (интонации, качество произнесения 
звуков и т. п.), грамматический строй языка, диалогическая и моно-
логическая речь и т. д. [3, с. 120-151]. 

В целом, обследование должно быть максимально точным и 
объективным. Для этого целесообразно соблюдать следующие 
Условия: наличие нескольких квалифицированных наблюдателей, 
Фиксация наблюдаемого, четкое структурирование полученной ин-
формации. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ О СВОЕМ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОМ МИРЕ 
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Выявление специфики представлений учащихся о своем эмоцио-
нальном мире имеет значение для изучения имплицитной теории 
эмоций старших подростков. Цель исследования: выявление специ-
фики представлений об эмоциональной сфере у старших подростков 
различных типов общеобразовательных учреждений (гимназия и об-
щеобразовательная школа). В исследовании приняло участие 64 уча-
щихся гимназии и 71 учащийся общеобразовательной школы в воз-
расте 14-15 лет. Для реализации поставленной цели была использо-
вана методика свободного описания «Есть целый мир в душе моей...». 
Учащимся предлагалось описать свой эмоциональный мир в свобод-
ной форме. 

В процессе обработки экспериментального материала был ис-
пользован контент-анализ, который включал несколько этапов. Сна-
чала были определены категории анализа (частота отражения от-
дельных компонентов эмоциональной сферы испытуемого). Затем 
были определены соответствующие им единицы анализа - опреде-
ленные элементы содержания свободных описаний (слова, словосо-
четания, предложения). На третьем этапе выделялись единицы кван-
тификации элементов содержания, то есть частота появления тех или 
иных единиц во всем множестве описаний. 

В таблице показана структура описания эмоциональной сферы 
в выборках испытуемых. 

Большинство испытуемых обеих выборок при описании своего 
эмоционального мира уделяют внимание указанию переживаемых 
ими эмоций (чувств, настроений). Чаще в обеих выборках назывались 
термины радость, веселье, грусть, страх, любовь, огорчение, удо-
влетворение, переживание, печаль и спокойствие. Различия двух 

Категории 

Гимна 

Кол-во 
чел. 

Общий тезаурус понятий, опи-
сывающих ЭС и чувства 62 

Термины, обозначающие доми-
нирующие ЭС и чувства 17 

— — I 
Термины, обозначающие цен-
ные ЭС и чувства 1 

Термины, обозначающие иде-
альные ЭС и чувства 7 

Детерминанты ЭС и чувств 35 

Динамика ЭС и чувств 10 

Физиологические характеристи-
ки ЭС и чувств 2 

Экспрессия 17 

Отношение к своим ЭС и чув-
ствам 7 

Способы борьбы с негативны-
ми ЭС и чувствами 3 

Анализ трудностей вербализа 
ции своих ЭС и чувств 4 

Качества личности, характери 
зующие эмоциональную сферу 13 

Примечание. ЭС - эмоциональное о 
тели различий, достоверные при р<0,01 
стоверные при р£0,05. 

выборок в категории «Общий тезау 
чувства» проявились в двух аспею 
верные различия в частоте отражен 
обида, скука, гнев и огорчение прев; 
зистов. Эмоции положительной мод 
ризуются одинаковой частотой репре 
ключением счастья, на которое чащ 

Во-вторых, выявлены термины, 
борок испытуемых, имеющие разны 
ко у гимназистов упоминались ЭС, : 
ния мальчиков и девочек (влюбле/ 
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