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Общение – взаимодействие двух и более людей, состоящее в обмене 

между ними информацией познавательного или аффективно-оценочного 

характера. Обычно общение включено в практическое взаимодействие людей 

(совместный труд, учение, коллективная игра и т.д.), обеспечивает 

планирование, осуществление и контролирование их деятельности. Вместе с 

тем общение удовлетворяет особую потребность человека в контакте с 

другими людьми. Удовлетворение этой потребности, появившейся в 

процессе общественно-исторического развития людей, связано с 

возникновением чувства радости. Стремление к общению нередко занимает 

значительное и порой ведущее место среди мотивов, побуждающих людей к 

совместной практической деятельности.  

Каждый человек занимает в обществе вполне определенное место и, 

следовательно, всегда находится в соответствующих отношениях с 

окружающими людьми. Через процесс общения у человека появляется 

возможность понять себя и других людей, оценить их чувства и действия, а 

это, в свою очередь, реализовать себя и свои возможности в жизни и занять 

собственное место в обществе. Следовательно, общение – важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

устремленный на познание и оценку самого себя через взаимодействие с 

другими людьми. Как полагал Л.С. Выготский (1982), развитие психики 

человека происходит лишь в совместной деятельности и общении [2, с.7]. 

Начиная с самых ранних этапов онтогенеза, общение приобретает 

личностный характер и предполагает возможность тесного практического 

взаимодействия ребенка с взрослым. 

В младшем возрасте ведущим является эмоциональное общение 

ребенка с взрослым, затем оно сменяется предметно-деловым, и, наконец – 

речевым общением (М.И. Лисицина, 1997). 

Чем старше становится ребенок, тем больше его потребность в 

общении и в оценке окружающих связывается с жизнью общества, с его 



моральными и нравственными нормами. У старших детей имеют место 

социальные мотивы, обусловленные стремлением к контактам с взрослыми и  

сверстниками, мотивами самолюбия и самоутверждения. 

Общение играет особую роль в психическом развитии ребенка. 

Развитие психики ребенка – это процесс присвоения детьми общественно-  

исторического опыта человечества в контексте реального общения с 

взрослыми – носителями этого опыта. Дефицит общения в раннем возрасте 

отрицательно сказывается на последующей судьбе личности, определяя 

формирование у нее агрессивности, антиобщественных наклонностей и 

душевной опустошенности. Влияние общения на психическое развитие 

ребенка происходит следующим образом: 

- благодаря позитивным качествам взрослого, сочетающимся с его 

свойствами как субъекта общения; 

- благодаря обогащению взрослыми опыта детей; 

- путем прямой постановки взрослыми задач, требующих от ребенка 

овладения новыми знаниями, умениями и способностями; 

- на основе подкрепляющего действия мнений и оценок взрослого; 

- благодаря возможности для ребенка черпать в общении образцы 

действий и поступков взрослых; 

- вследствие благоприятных условий для раскрытия детьми своего 

творческого начала при общении друг с другом. 

Потребность в общении не является врожденной. Она возникает в ходе 

жизни и функционирует, формируется в жизненной практике взаимодействия 

ребенка с окружающими. Потребность общения ребенка с взрослыми 

возникает как биологическая потребность в первые два месяца жизни на 

основе первичных органических нужд, затем возникают социальные 

потребности в новых впечатлениях. Критериями анализа становления 

потребности в общении являются: 

- внимание к партнеру; 

- эмоциональное отношение к его воздействиям; 



- стремление продемонстрировать себя; 

- чувствительность к отношению партнера. 

Основные мотивы общения: 

- потребность во впечатлениях (познавательный мотив); 

- потребность в активной деятельности (деловой мотив); 

- потребность в признании и поддержке (личностный мотив). 

Решающим фактором при этом служит поведение взрослого человека. 

Никому не нужно объяснять, насколько важно ребенку с нарушением 

интеллекта научиться общению. Способность выразить свои желания, 

нужды, попросить о помощи и прореагировать на слова говорящих с ним 

людей поможет ему войти в большой мир. Эта способность будет тем 

средством, с помощью которого он сможет адаптироваться в окружающем 

его мире, научиться жить в нем. Несмотря на ясное представление о том, 

какое значение имеет умение людей взаимодействовать друг с другом, 

подходы к обучению общению умственно отсталых нащупываются гораздо 

медленнее, чем в других сферах специальной педагогики и психологии. 

Существуют программы, основанные на тщательно продуманных методах 

модификации поведения. С их помощью можно научить умственно отсталого 

ребенка произносить слова, но полноценному общению в естественных 

жизненных ситуациях они, к сожалению, научить не могут. 

Общение – понятие гораздо более широкое, чем просто устная речь. 

Есть много людей, которые не могут говорить, но успешно общаются на 

языке жестов. В то же время есть люди, которые говорить могут, но в 

общении слабы. 

Структуру общения можно охарактеризовать путем выделения в ней 

трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной, 

перцептивной. 

Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией 

между общающимися индивидами. 



Интерактивная сторона заключается в обмене не только знаниями, но 

и действиями. 

Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия друг 

друга партнерами по общению и установления на этой основе 

взаимопонимания. 

В реальной действительности каждая сторона не существует 

изолированно друг от друга. 

В процессе общения используются знаковые системы. Различают 

вербальные и невербальные средства общения. 

Большинство детей самостоятельно справляются с языковыми 

трудностями, но это происходит отнюдь не автоматически. Им помогают 

родители – сознательно или бессознательно. Они приспосабливают свой язык 

к возможностям ребенка, к уровню его развития, и своей реакцией на его 

речь показывают ему, как нужно говорить и как могут быть вознаграждены 

его попытки вступить в разговор или поддержать его. 

Характеристика детей с умеренной умственной отсталостью 

Умеренная умственная отсталость – средняя степень психического 

недоразвития. Она характеризуется несформированными познавательными 

процессами. Мышление конкретное, непоследовательное, тугоподвижное и, 

как правило, неспособное к образованию отвлеченных понятий. 

У лиц этой категории медленно (запаздывание на 3-5 лет) развиваются 

понимание и использование речи, а окончательное развитие в этой области 

ограничено. Часто речь сопровождается дефектами. Она косноязычна и 

аграмматична. Словарный запас беден, он состоит из наиболее часто 

употребляемых в обиходе слов и выражений. 

Составить связный рассказ по сюжету самой элементарной картинки не 

удается. Чаще всего называются отдельные изображенные предметы. Они не 

могут расположить по порядку картинки, объединенные одним сюжетом, и 

понять последовательность происходящего (Занков Л.В., 1995). Суждения 



бедны, как правило, являются повторением услышанных советов, 

рекомендаций и т.д. 

Некоторые умеренно умственно отсталые дети усваивают все буквы, 

сливают их в слоги и читают даже короткие тексты. Осмысление 

прочитанного текста, как правило, выше их возможностей. Они 

воспринимают его фрагментацию и потому передают содержание не 

связанными между собой отрывками. Они осваивают материал неосознанно, 

механически.  

Экспрессивная речь ограничивается отдельными словами или 

короткими предложениями. После нескольких лет обучения они усваивают 

обозначения предметов обихода, овощей и т.д. Произносительная сторона 

речи дефектна, речь почти лишена модуляций, имеются выраженное 

косноязычие, нарушения структуры многих слов и аграмматизмы. Используя 

наиболее употребительные предлоги, дети путают, заменяют их. У них 

удается выработать умение использовать свою речь в коммуникационных 

целях. В процессе общения они умеют попросить у сверстников или 

взрослых нужные им предметы, задавать вопросы.  

Наиболее типичные особенности личности умеренно умственно 

отсталых – отсутствие инициативы, самостоятельности, косность психики, 

склонность к подражанию другим, сочетание внушаемости с негативизмом, 

неустойчивость в деятельности, сочетающаяся с инертностью и 

тугоподвижностью (Сухарева Г.Е., 1965) 

Самооценка характеризуется тем, что они себя ставят на первое место, 

товарища – на второе, а взрослого человека, принимающего участие в их 

воспитании – на третье. Это можно объяснить их лучшим пониманием 

сверстников, в сравнении с взрослыми. В результате коррекционного 

процесса самооценку данной категории детей нередко удается улучшить: они 

начинают отдавать должное своим учителям. 



Возникновение иных мотивов к деятельности, по мере созревания 

личности, кроме затрагивающих их очень ограниченных интересов, 

маловероятно. Даже возникающие побуждения слабы и быстро истощаются. 

У малой части детей обнаруживается отсутствие потребности к 

общению. У большинства отмечаются такие расстройства развития, которые 

оказывают большое влияние на клиническую картину, а тем самым и на 

необходимые реабилитационные мероприятия. Одни – добродушны и 

приветливы; другие – злобны, агрессивны; третьи – упрямы, ленивы; 

четвертые – вялы, бездеятельны.  

При социализации детей с умеренной умственной отсталостью трудно 

разрешимыми проблемами являются отсутствие навыков межличностного 

общения в среде нормальных людей, несформированность потребности в 

таком общении, неадекватная самооценка, негативное восприятие других 

людей, склонность к социальному иждивенчеству. Жизнедеятельность детей 

с умеренной умственной отсталостью не предусматривает его широкого 

контакта со сверстниками. В основном таких детей окружают люди со 

схожими социально-психическими и коммуникативными проблемами или с 

ними находятся рядом только родные и близкие, педагоги, которые с ними 

занимаются. 

Таким образом, развитие коммуникативных навыков у детей с 

умеренной умственной отсталостью является важным средством их 

социальной адаптации. 

Особенности формирования коммуникативных навыков у детей с 

умеренной умственной отсталостью 

Особенности психического и речевого развития затрудняют общение 

умственно отсталых детей не только со сверстниками, но и со значимыми 

взрослыми, что отрицательно сказывается на положении ребенка в 

коллективе сверстников, определяет его негативное отношение к 

окружающим, формирует отрицательные черты характера (Л.И. 

Даргевичене,1971; Д.И. Бойков,1994). 



Младшие школьники с нарушением интеллекта держатся однажды 

сложившегося мнения. Если оно отрицательно по отношению к тому или 

иному однокласснику, они не могут без посторонней помощи переменить к 

нему отношение, увидеть в своем товарище положительные проявления 

характера (В.В. Воронкова, 1994). 

Особые трудности для учащихся специальной (коррекционной) школы 

представляет дифференциация деловых и личностных взаимоотношений. Со 

второго класса деловые и личные отношения со сверстниками начинают 

дифференцироваться, однако и к четвертому классу эти отношения остаются 

менее разделенными, чем у учащихся общеобразовательной школы (Л.И. 

Даргевичене, 1971). 

Отношения между детьми с нарушением интеллекта менее устойчивы, 

менее реалистично осознание ими своих отношений с одноклассниками, им 

присуща низкая удовлетворенность общением, высокое оценивание себя у 

этих детей представляет собой проявление не завышенной самооценки, а 

неспособности оценить себя самостоятельно. Максимально высоко оценивая 

себя, умственно отсталый ребенок воспроизводит лишь социальные 

требования к личности человека, которые задаются ему взрослым. Оценки, 

одобряемые социумом, он не соотносит с особенностями собственной 

личности. 

Трудовая и общественно значимая деятельность, как наиболее сложная, 

предполагает развитие интерактивной стороны общения, то есть умения 

вырабатывать единый план действия, наличие мотивов общения,  

произвольности, достаточного уровня развития перцептивной стороны 

общения. Между тем именно эти стороны общения и страдают при 

умеренной умственной отсталости. С углублением степени умственного 

недоразвития одновременно увеличивается число лиц, вообще не имеющих 

реальной основы общения. 

Вместе с тем можно говорить об имеющихся потенциальных 

возможностях развития общения умственно отсталых детей. Для этого 



необходимо расширение контактов путем специальной организации 

трудовых навыков поведения, например - организации познавательных 

экскурсий. 

В ходе изучения самооценки детей с умеренной умственной 

отсталостью было установлено, что они ставят себя обычно на первое место, 

на второе – своего товарища и на третье – взрослого человека. Это 

объясняется тем, что умственно отсталые дети лучше понимают друг друга, 

так как между ними возможно коллективное общение, между тем как 

осмыслить интеллектуальную жизнь взрослого человека они не могут. 

Поэтому в глазах таких детей их товарищ более умный, чем воспитатель. В 

результате проведения коррекционной работы у них появляется 

определенная оценка окружающих: считая себя обычно более умными по 

сравнению с товарищем, интеллектуальные возможности учителя они 

оценивают выше собственных (А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, 1988). 

Педагогические условия развития коммуникативных навыков у детей  

с умеренной умственной отсталостью в процессе обучения 

Игра – основной вид деятельности ребенка. Через игру он познает 

окружающий мир (узнает свойства ряда материалов, различия во временах 

года и т.д.) в игре развивается его речь. Игра способствует развитию памяти, 

внимания, сообразительности, формированию личности ребенка, его 

общения и социализации в обществе. 

Обучение ведется в игровой форме, наиболее доступной для детей с 

умеренной умственной отсталостью. Вся работа осуществляется на основе 

предметно-практической деятельности, дающей возможность познать объект, 

используя все анализаторы, вызывающей у детей необходимость оперировать 

различными предметами и игрушками, обыгрывать действия с ними. 

Дети с умеренной умственной отсталостью играют очень примитивно, 

их игра состоит из однообразных движений. Живой интерес, умение 

заниматься игрушкой у них отсутствует. Без обучения пользованию 

игрушками они долгое время могут только перекладывать одни и те же 



игрушки с места на место. Такие дети большие индивидуалисты. Могут 

часами играть одни и с трудом привыкают к коллективной игре. 

С умственно отсталыми детьми нужно все время общаться, развивая 

наблюдательность, подражательность, внимание, память и речь. 

 Для развития общения необходимо использовать подвижные, 

пальчиковые, сюжетные, дидактические, сюжетно-ролевые и деловые игры. 

Для детей создаются ситуации, стимулирующие речь, поощряется 

любая речь, в том числе лепетная. От этих детей не требуется называть свою 

фамилию, имена и отчества знакомых, родителей. Они должны по 

произнесенному имени окружающих уметь показывать и по возможности 

называть их имена; по просьбе показывать части тела и лица, а также 

предметы, находящиеся в комнате. Таких учащихся нужно направлять на 

повторение отдельных слов и фраз, работать над пониманием их содержания 

путем ролевого разыгрывания. 

Общение должно стать важной частью всех взаимоотношений 

умственно отсталых школьников со сверстниками и взрослыми людьми. 

Люди, которые их любят и которых любят они, могут многому научить их, 

получив при этом удовлетворение и массу удовольствия от общения. 

Без речевого общения и взаимодействия невозможна социальная 

адаптация развивающейся личности. При отставании в развитии речи или 

других ее нарушениях у ребенка возникают проблемы, связанные с 

общением, появляются трудности коммуникативного общения. 

Для ребенка с нарушением интеллекта обучение общению 

представляет большую значимость.  


