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окружающей среды такими веществами, несомненно, отражается на 

состоянии здоровья людей. 
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Аннотация: раскрываются особенности развития коммуникативной 
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возраста, рассматриваются особенности формирования и развития речевых 

навыков у детей с психическими нарушениями. 
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Младшим школьным возрастом считается период с 6–7 до 10—11 

лет. В это время происходят существенные изменения в 

функционировании мозга ребенка. Созревающие корковые структуры все 

больше подчиняют себе активирующие подкорковые образования, что 

создает условия для произвольного регулирования ребенком своей 

деятельности и поведения. За этот же период устанавливается 

функциональное доминирование в системе межполушарных отношений, 

т.е. у правшей начинает отчетливо доминировать левое полушарие, более 

связанное с логическим вербальным мышлением. В физическом развитии 

начало младшего школьного возраста совпадает с некоторым скачком в 

росте и сменой молочных зубов на постоянные [4, с. 145]. 

Однако, как показывает исследование Э.А. Рамазановой, часто к 

началу обучения в школе у детей недостаточно сформированы 

коммуникативные способности. Это проявляется в замкнутости и 

неуверенности ребенка в себе. И как следствие, младшие школьники 

имеют низкий уровень успеваемости [5, с. 565].  У обучающихся с 

нарушениями психического развития, по мнению С.Д. Забрамной, первые 

слова появляются позднее 3 лет. Отдельные дошкольники даже в 5 лет 

пользуются лепетными словами, произносят лишь первый слог нужного 

слова. Значительное отставание отмечается у обучающихся с психическими 

нарушениями в появлении фразовой речи. При этом временной интервал 

между первыми словами и фразовой речью у них более длительный, чем у 
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нормальных обучающихся. У данной категории лиц коммуникативные 

нарушения заметны уже на первом году жизни [1, с. 19]. 

Д.В. Зайцев в своем исследовании указывает, что коммуникативные 

способности являются важнейшим средством социальной адаптации 

младших школьников [2]. Автор предлагает под коммуникативными 

способностями младших школьников понимать: 

– индивидуально–психологические качества личности ребенка 

младшего школьного возраста, имеющие социальную направленность: 

доброжелательность, контактность, эмпатичность и др.; 

– знания, умения и навыки, необходимые для успешной 

коммуникативной деятельности ребенка (например, навыки организации 

продуктивного межличностного взаимодействия с другим ребенком или 

взрослым, навыки бесконфликтного общения, умение достаточно быстро 

ориентироваться в знакомой и незнакомой ситуации межличностного 

взаимодействия и т.п.); 

– сформированные желание и потребность в коммуникативной 

деятельности; 

– умение достаточно адекватно оценивать ситуации социального 

взаимодействия с другим человеком, а также и свое состояние в контактах 

с окружающими людьми. 

П.О. Омарова считает, что в младшем школьном возрасте у ребенка 

должны быть сформированы следующие компоненты коммуникативных 

способностей:  

– социальная перцепция (восприятие, понимание и оценка себя, 

других людей, групп и т.п.); 

– гностические умения, рефлексия, связанная с осознанием, 

систематизацией и переносом информации; 

– волевые качества; 

– познавательные умения, связанные с особенностями внимания, 

мышления и памяти; 
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– интеракционистские умения (умение «подавать себя», умение 

ориентироваться на собеседника); 

– восприятие и адекватное понимание знаковых систем: вербальной 

и невербальной, оптико-кинетической (жесты, мимика, пантомимика); 

– умение использовать знаковые системы в целях решения 

определенных коммуникативных задач [4].   

Таким образом, в качестве компонента коммуникативных 

способностей младших школьников исследователи рассматривают и 

коммуникативные умения. 

Опираясь на исследования Л.Р. Мунировой, можно выделить 

компоненты, параметры и эмпирические критерии сформированности 

коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста. 

Коммуникативные умения младших школьников соответственно 

включают следующие компоненты: 

1. Информационно-коммуникативный компонент. Сущность данного 

компонента определяют такие параметры, как: 

– умение ребенка принимать информацию (показатели 

сформированности внимание к сообщениям учителя и товарища, 

стабильность процесса принятия информации); 

– умение ребенка передавать информацию (показатели 

сформированности – умение выразить мысль, намерение, просьбу 

(сконструировать сообщение), полнота сообщения); 

– умение ребенка планировать сообщение (показатели 

сформированности конкретизация единиц сообщения, наличие обращения 

по имени). 

2. Интерактивный компонент. Сущность данного компонента 

определяют такие параметры, как: 

– умение ребенка взаимодействовать с партнером в процессе 

совместной деятельности (показатели сформированности – совместное 

планирование предстоящей деятельности, ориентация на партнера 
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(партнерство), отсутствие конфликтных ситуаций); 

– готовность ребенка к взаимодействию (показатели 

сформированности – умение ориентироваться в ситуации общения, 

социовалентность, удовлетворенность в общении); 

– адаптированность ребенка в школьном коллективе (показатель 

сформированности – отсутствие симптомокомплекса дезадаптации). 

3. Перцептивный компонент. Сущность данного компонента 

определяют такие параметры, как: 

– восприятие ребенком другого (показатели сформированности – 

понимание отношения другого (осознанность внешней оценки), 

сопереживание эмоциональному состоянию другого, понимание эмоций); 

– восприятие ребенком межличностных отношений (показатели 

сформированности – представление о сущности межличностного общения, 

значимость для ребенка данных отношений, способность к выделению 

личностных характеристик партнера) [3]. 

Д.В. Зайцев в своем исследовании также рассматривает проблему 

критериев оценки уровня сформированности коммуникативных 

способностей младших школьников и предлагает следующие критерии:  

– мотивационный критерий. Включает желание детей вступать в 

контакт со взрослыми значимыми для ребёнка людьми и сверстниками, 

проявление интереса к людям и общению с ними, потребность 

совершенствовать свои коммуникативные умения;  

– когнитивный критерий. Включает имеющийся у ребенка объем 

знаний о правилах общения с людьми, осознанность этих знаний, 

прочность знаний;  

– рефлексивно-оценочный критерий. Включает умение оценить 

коммуникативную ситуацию, умение почувствовать настроение и 

состояние собеседника;  

– коммуникативно-личностный критерий. Включает личностные 

качества, необходимые для человека, обладающего коммуникативными 
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способностями: контактность, эмпатичность, доброжелательность;  

– деятельностный критерий. Включает умения и навыки 

организовывать общение, умения ориентироваться в ситуации общения, 

речевые умения [2, с. 23]. 

Ограниченность средств общения (вербальных и невербальных) 

ведет к тому, что обучающихся с трудностями в обучении становятся 

отверженными в коллективе сверстников. Желание самоутвердиться 

приобретает патологические формы: с одной стороны, обучающийся 

становятся озлобленным и может вести себя жестоко по отношению к 

более слабым, а с другой стороны, может развиться комплекс собственной 

неполноценности в среде сверстников. В поведении обучающихся с 

психическими нарушениями, как правило, превалируют сиюминутные 

желания, импульсивные действия. 

Обучающиеся с нарушениями психического развития в большей 

мере, чем их нормально развивающиеся сверстники, испытывают 

трудности в общении. Это объясняется низким уровнем речевого развития 

данной категории детей, так как речь у них появляется не только 

значительно позже, но и характеризуется специфическим недоразвитием 

всех компонентов речи от фонематического до семантического ее уровней.  

В связи с этим речь обучающихся с психическими нарушениями 

начальных классов школы не может способствовать полноценному 

формированию навыков общения и качественно обеспечивать 

коммуникативную функцию, что приводит к обеднению всех видов 

речевой деятельности. Выраженная дефицитарность речемыслительных 

средств способствуют возникновению у данной категории обучающихся 

речевого негативизма, стереотипии и штампов в использовании одних и 

тех же речевых конструкций, что приводит к отсутствию речевой 

инициативы [4]. Обучающиеся с психическими нарушениями не умеют в 

достаточной мере понимать обращенный к ним вопрос, о чем их 

спрашивают. Поэтому в одних случаях они молчат, в других отвечают 
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невпопад или эхолалически повторяют часть заданного вопроса. Ответы, 

состоящие из одного – двух распространенных предложений, хотя бы и 

коротких, можно услышать от них нечасто. Каждый из собеседников в 

процессе развертывания диалога должен неоднократного переходить из 

позиций говорящего на позиции слушающего, т.е. обучающийся с 

умственной отсталостью должен быстро и многократно изменять свою 

речевую деятельность. Затрудняет развитие диалогической речи у детей с 

психическими нарушениями то, что они с большим трудом используют 

имеющиеся у них знания и не всегда могут мобилизовать их в нужный 

момент. Это также снижает активность их участия в диалоге. 

Детям трудно концентрировать внимание на беседе, особенно при 

наличии побочных зрительных и слуховых раздражителей, которые 

отвлекают их. Обучающиеся забывают, о чем они только что говорили и 

перестают слушать собеседника. У одних обучающихся наблюдаются 

двигательное беспокойство, подвижность, другие становятся вялыми и 

пассивными. 

Овладение монологической речью представляет для обучающихся с 

психическими нарушениями чрезмерно сложную задачу. В известной мере 

это связано с трудностями планирования высказывания, неумением 

следовать заранее определенной схеме, с непониманием того, что 

слушающий должен воссоздать картину происходившего, опираясь на то, 

что он слышит от говорящего. 

В младших классах при составлении рассказа и при пересказе 

прослушанного текста требуется привлечение наглядных средств: 

сюжетной картины или серии картин. В таких условиях речь учеников 

становится более развернутой и последовательной [3]. 

У обучающихся с психическими нарушениями, находящихся на 

младших годах обучения, недостаточно сформирована одна из основных 

функций речи – ее регулятивная функция. Указание взрослого 

воспринимаются детьми неточно, они не всегда определяют содержание и 
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последовательность выполняемой деятельности. Особенную трудность 

представляют сложные инструкции, состоящие из нескольких следующих 

друг за другом звеньев, а также содержащие в себе обобщения. В первом 

случае обучающиеся забывают предложенную последовательность 

действия, пропускают и переставляют некоторые из них. Во втором терпят 

неудачи из-за недостаточного осмысления задания. 

У обучающихся младшего школьного возраста с психическими 

нарушениями коммуникативные нарушения заметны уже на первых годах 

жизни. Они связаны с диффузным органическим поражением головного 

мозга, а в дальнейшем проявляются в совокупности с нарушениями 

познавательной деятельности, аномальным психическим развитием в 

целом. Выраженные отклонения в ходе онтогенетического развития, 

обусловленные основной структурой дефекта нарушения, являются 

препятствием для своевременного и полноценного развития речевой 

коммуникации детей, имеющих трудности обучения. Она формируется 

искаженно, в недостаточной степени, и мотивы ее проистекают в основном 

из органических нужд детей. Необходимость в общении сопровождается, 

как правило, физиологическими потребностями. 

Проведенные отечественными олигофренопедагогами и 

олигофренопсихологами исследования показали наличие нарушений в 

развития коммуникации ребенка с психическим нарушением как со 

взрослыми, так и со сверстниками. 

Анализ исследований особенностей развития детей с психическими 

нарушениями показывает, коммуникативные способности у них 

развиваются по такому же пути, что и у детей с нормальным интеллектом, 

но со значительным отставанием и имеют ряд существенных 

особенностей: стойкое недоразвитие; гетерохронность реализации 

эмоционально-потребностного, регуляторного и когнитивного 

компонентов; цикличность, дискретность и спорадичность возрастной 

динамики у детей с трудностями в обучении по сравнению с нормально 
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развивающимися сверстниками [3]. У данной категории лиц происходит 

иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, воспринимают 

социальные нормы, требования, правила общения. Им свойственны 

неадекватность, некритичность, инфантильность. 

Как отмечают исследователи, у детей с психическими нарушениями 

младшего школьного возраста отсутствуют необходимые для социального 

развития способности к общению: знания и умения в сфере 

межличностных отношений, представления об индивидуальных 

особенностях людей, произвольная регуляция эмоциональной и 

поведенческой сфер. У обучающихся с нарушением психического развития 

начальных классов выявлено запаздывание, по сравнению с нормой, 

формирования социальных отношений. Неустойчивым к началу школьного 

обучения является развитие самоконтроля, что выражается в 

отрицательном эмоциональном восприятии ситуации общения, когда не 

удается адекватно привлечь прошлый личный опыт. 

Таким образом, несовершенство коммуникативных навыков у 

обучающихся с психическими нарушениями в начальных классах школы, 

их речевая неактивность осложняют процесс свободного общения, 

затрудняют развитие речемыслительной и познавательной деятельности, 

препятствуют созданию условий для успешной социальной адаптации. 

Следовательно, главной задачей, стоящей перед образовательной 

организацией, а также перед классами коррекционно-развивающего 

обучения в системе образовательных организаций на современном этапе 

является повышение эффективности обучения и воспитания учащихся на 

основе формирования у них ключевых компетенций. 
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Принципиальное изменение содержания образования, его 

нацеленность на развитие творческой,  социально-активной личности, 

выявление ее познавательных интересов и потребностей выдвигают задачу 

развития познавательных способностей, активизации познавательной 

самостоятельности обучаемых. Активизацию познавательной 


