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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос средств коммуникаций де-

тей с нарушениями речи. Авторами представлено, что полноценное речевое об-

щение является важнейшим условием для реализации нормальных социальных 

человеческих отношений, а это, конечно, расширяет представления ребенка об 

окружающей мире. 
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Роль коммуникации в жизни человека чрезвычайно велика. Человек усваи-

вает через нее организации и нормы коллектива, принятые средства связи, языка, 

культуры. В процессе общения происходит социализация, происходит воздей-

ствие на коллектив. Оформляются и черты личности самого человека. Но без 

формирования чистой и правильной речи невозможно овладеть навыками обще-

ния и учиться строить взаимоотношения с окружающим миром. 

Именно коммуникация, главным средством которой является речь, высту-

пает важнейшим механизмом развития ребенка как социальной личности. В ре-

зультате активного взаимодействия со взрослым у нормально развивающего ре-

бенка появляется начальный репертуар коммуникативного поведения, развива-
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ется «коммуникативно-познавательный комплекс», обеспечивающий постепен-

ное формирование вербального и невербального компонентов коммуникации. 

Эти средства коммуникации как части единой коммуникативной системы, раз-

вивающиеся в онтогенезе последовательно, а затем представляющие единство в 

целостной коммуникативной деятельности. 

М.И. Лисина отмечает то, что общение всегда тесно связано с деятельно-

стью и может само рассматриваться как особый вид деятельности. То есть, «об-

щение» и «коммуникативная деятельность» являются синонимами [7]. 

В раннем детстве у ребенка сначала возникают и формируются невербаль-

ные средства коммуникации в виде разных движений, жестов и мимики, взглядов 

и т. д., сопровождающиеся вокализацией, дословесными голосовыми реакциями 

(гуление, лепет, крик т. д.). По мере взросления и усвоения языковой системы 

ребенок последовательно овладевает вербальной коммуникацией, становящаяся 

в дальнейшем основным средством, которое обеспечивает успешность формиро-

вания и личностного развития. 

Речь в человеческом обществе появилась из-за активной направленности ре-

чевого поведения человека в коллективе на выражение своих желаний и намере-

ний. Высказывание во время социальной коммуникации всегда употребляется 

человеком для достижения какой-либо цели. Высказывание не может быть осу-

ществлено без намерений, без активности [1]. 

Л.С. Выготский отмечал, что первой функцией речи ребенка является уста-

новление контакта с окружающим миром, функция сообщения. Деятельность ре-

бенка раннего возраста выполняется вместе со взрослым, и, в связи с этим, об-

щение носит ситуативный характер [3]. 

М.И. Лисина отмечает три основные категории средств общения: 

1) экспрессивно-мимические средства общения: улыбка, мимика, взгляд, 

выразительные движения рук и тела, выразительные вокализации; 

2) предметно-действенные средства общения; 

3) речевые средства общения: высказывания, вопросы, ответы, реплики. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Привычное значение коммуникации мы находим в словаре [2]: «Коммуника-

ция – понятие близкое к понятию общение, но шире по объему. Это – связь, в ходе 

которой происходит обмен информацией между системами в живой и неживой 

природе и обществе». Коммуникация человека – составная часть его деятельности, 

она дает ему возможность познавать мир и общаться с людьми. Коммуникация 

определяется также как «смысловой аспект социального взаимодействия» [9]. 

Многие авторы не делают различия между коммуникацией и общением. К 

примеру, Ю.С. Крижанская и В.П. Третьяков пишут, что общение – это коммуни-

кация, т.е. обмен мнениями, переживаниями, соображениями, настроениями, жела-

ниями [5]. В.В. Юрчук в «Современном словаре по психологии» отмечает, что в 

психологии нет необходимости разделять понятие «общение» с понятием «комму-

никация» [11]. «Общение – взаимодействие двух и более людей, состоящее в об-

мене между ними информацией познавательного или аффективно-оценочного ха-

рактера. Общение включено в практическое взаимодействие людей» [2]. 

Так как основным средством коммуникации в норме является слово (речь), 

то очевидно, что в случаях речевой патологии будут нарушаться практически все 

функции речи, в том числе и коммуникативная. 

Дети с речевыми нарушениями чаще всего отстают в своих речевых возмож-

ностях от потребностей ведущей деятельности и, тем самым, от собственных по-

требностей, которые недостаточно стимулируют развитие речи [10]. 

Как отмечает Л.С. Выготский, не существует речевых расстройств, при ко-

торых не возникали бы другие психологические нарушения. Нарушения в рече-

вом развитии и появляющиеся по этой причине речевые трудности обычно сопро-

вождаются снижением познавательной активности ребенка, недостаточной ориен-

тировкой в явлениях окружающей реальности, бедностью содержания коммуника-

тивной, игровой и творческой деятельности. У детей с речевыми нарушениями 

обычно наблюдается снижение объема памяти, быстрая отвлекаемость, неустойчи-

вость внимания, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобще-
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ния, сложности в связной речи. Со стороны эмоционально-волевой сферы отмеча-

ется повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

плаксивость, замкнутость, обидчивость, постоянная смена настроения. 

В общем, коммуникативные способности детей с речевой патологией отли-

чаются значительной ограниченностью и со всех сторон существенно ниже 

нормы. Обращает на себя внимание низкий уровень развития игровой деятель-

ности: бедность сюжета, процессуальный характер игры, низкая речевая актив-

ность. Свойственна излишняя возбудимость, связанная с различной неврологи-

ческой симптоматикой, в результате чего игры, которые не контролируются вос-

питателем, обретают иногда крайне неорганизованные формы. Если дети выпол-

няют какое-либо общее дело по просьбе взрослого, то каждый из них стремится 

сделать все по-своему, не полагаясь на партнера, не сотрудничая с ним. Эти 

факты свидетельствуют о слабой ориентации детей с недоразвитием речи на 

сверстников в ходе совместной деятельности, о низком уровне сформированно-

сти их коммуникативных умений, навыков сотрудничества [8]. 

По итогам проведенных исследований О.Л. Леханова подтверждает, что 

дети данной категории при восприятии и анализе ситуаций, не берут во внимание 

невербальные средства коммуникации, не придают им особого значения, а чаще 

и вовсе их игнорируют [6]. 

О присутствии значительных трудностей в формировании речевого обще-

ния детей с недоразвитием речи говорится в работах О.С. Павловой, Г.В. Чирки-

ной, Е.Г. Федосеевой, О.Е. Грибовой [4] и других. По результатам исследования 

можно подчеркнуть, что для таких детей характерно снижение мотивационно-

потребностной сферы, трудности осуществления речевых средств, недостаточ-

ное усвоение языковых понятий. О.Л. Леханова в своих трудах отмечает отсут-

ствие соответствующего целостного сенсорно-перцептивного образа базовых 

эмоциональных состояний, достаточно ограничена и неправильно используется 

эмотивная лексика [6]. 

По мнению О.Е. Грибовой у ребенка с речевой патологией, а в частности, с 

общим недоразвитием речи, значительно снижен интерес к общению из-за того, 
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что у таких детей не развиты формы коммуникации: монологическая и диалоги-

ческая речь, которые служат основой для овладения речью, как средства обще-

ния. Это и ограничивает возможности для полноценного осуществления обще-

ния детей между собой и ребенка с речевыми нарушениями со взрослым, отме-

чает О.Е. Грибова [4]. 

Дети имеющие трудности в общении со сверстниками, таких детей большое 

количество и с каждым годом увеличивается процентность таких детей, требуют 

специальную коррекционно-педагогическую помощь. В психолого-педагогиче-

ской практике подобные дети рассматриваются как дети, для которых харак-

терны трудности в адаптации в новых условиях. Проблемами в установлении 

контактов в коллективе. Также в процессе включения детей в совместную дея-

тельность. Психологическое состояние таких детей часто носит тревожный ха-

рактер. Исследователями были раскрыты недостатки коммуникативной способ-

ности у детей с речевыми нарушениями: -употребление слов в неточном значе-

нии; -применение в своей речи не соответствующих грамматических форм; -ча-

стые повторения, в возвращении к ранее сказанному; -шаблонность, т.е. исполь-

зование заученных фраз; -большое количество необоснованных пауз в речи; -

редкость случаев активной вербальной коммуникации; -отсутствие широкого ис-

пользования адекватных форм коммуникации; -неумение оценивать речь других 

детей; -замена обращения к другим за помощью частым повторением «безадрес-

ного» высказывания о своей просьбе; -специфика или сложности в применении 

невербальных средств общения – выразительных движений, жестов, мимики. 

Помимо этого, стало очевидным, что коммуникативные речевые нарушения 

носят непостоянный характер, который зависит от условий протекания речевой 

деятельности и от внешней мотивации, задаваемой окружающими взрослыми. 

Таким образом, нарушение коммуникативной стороны речи выражается в 

снижении интереса к общению, недостаточной сформированности форм комму-

никации, особенностях поведения. Данные речевые и коммуникативные затруд-

нения негативно влияют на усвоение и поддержание контактов со сверстниками 

во время игры, процесса общения в целом. 
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