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Особенности общения и межличностных отношений  детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

В статье рассмотрены особенности общения детей дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями со сверстниками. Наличие общего недоразвития речи препятствует становлению у 
детей полноценных коммуникативных связей с окружающими, вызывает затруднения в  
устанавливании контактов со сверстниками, а также может приводить к изоляции в коллективе 
сверстников.

Дети дошкольного возраста, дети с нарушениями речи, сверстники, форма общения, ситуативно-
деловая форма общения, внеситуативно-познавательная форма общения.
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Features of communicating and interpersonal relations of preschool 

children with general speech underdevelopment
The article describes the features communicating of preschool children with speech infringements with 

peers. Presence of general underdevelopment of speech hinders formation of in children full of communicative 
connections with others, causes difficulties in setting of contacts with peers and can also result in to the 
isolation of in a group peers.
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Вся жизнь человека проходит в общении и межличностных контактах. От того, 
как будут выстраиваться отношения между людьми, будет зависеть успех и 
эмоциональное благополучие человека.

В дошкольном возрасте общение со сверстниками становится важной частью 
жизни ребенка. Именно в общении со сверстниками можно наблюдать множество 
действий и обращений, которые практически не встречаются в общении со взрослыми.   

Дети более раскованны, говорят неожиданные слова, передразнивают друг друга, 
проявляя творчество и фантазию, спорят, навязывают свою волю, успокаивают, 
требуют, приказывают, обманывают, жалеют и т. д. Только в общении с другими 
детьми впервые появляются такие сложные формы поведения, как притворство, 
стремление сделать вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование.

На протяжении дошкольного возраста общение между детьми существенно 
изменяется, проходит ряд этапов. Эти этапы, по аналогии со сферой общения со 
взрослым, были названы формами общения дошкольников со сверстниками.

На первом из них (2-4 года) сверстник является партнером по эмоционально-
практическому взаимодействию, «невидимым зеркалом», в котором ребенок видит в 
основном себя. На втором (4-6 лет) возникает потребность в ситуативно-деловом 
сотрудничестве со сверстником; содержанием общения становится совместная игровая 
деятельность; параллельно возникает потребность в признании и уважении сверстника. 
На третьем этапе (6-7 лет) общение со сверстником приобретает черты вне 
ситуативности, общение становится внеситуативно-деловым; складываются 
устойчивые избирательные предпочтения.

Большинство детей дошкольного возраста осваивает элементарные навыки 
общения, способны занять определенное место среди других сверстников. Нередко 
можно встретить также  детей,  испытывающих серьезные  трудности в организации 



собственного речевого поведения, которые отрицательно сказываются на их общении,  
препятствуют осуществлению полноценного общения с окружающими людьми. 
Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении, 
несформированность форм коммуникации (диалогической и монологической речи). К 
данной категории детей относятся дети  с речевыми нарушениями.

Изучение общения у детей с речевой патологией, проведённое Е.Г. Федосеевой [4], 
показывает, что у большинства старших дошкольников преобладает ситуативно-деловая 
форма (по М.И. Лисиной), что характерно для нормально развивающихся детей 2-4-летнего 
возраста. Даже в ситуациях познавательного, личностного общения преобладающее число 
контактов носит ситуативный характер, что обусловлено их общим психическим 
недоразвитием: бедностью знаний, недостаточной сформированностью саморегуляции и 
контекстной речи.

У небольшой части детей с речевыми нарушениями явно преобладает 
внеситуативно-познавательная форма общения. Они с интересом откликаются на 
предложение  взрослого почитать книги, внимательно слушают несложные зани-
мательные тексты, но по окончании чтения книги организовать с ними беседу 
достаточно трудно. Дети почти не задают вопросов по содержанию прочитанного, сами 
не могут пересказать услышанное в силу несформированности репродуцирующей фазы 
монологической речи. Даже при наличии интереса к общению со взрослым ребенок в 
процессе беседы часто перескакивает с одной темы на другую, познавательный интерес 
у  него кратковременен, и беседа длится не более 5-7 мин.

Ряд исследований, опирающийся на показатели межличностных отношений в 
дошкольной группе, выявил, что среди «непринятых» и «изолированных» чаще всего 
оказываются дети, которые плохо владеют коммуникативными средствами. Так, по 
данным Л.Г. Соловьевой [3], коммуникативная некомпетентность детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР) выражается в снижении потребности в общении, 
незаинтересованности в контакте, неумении ориентироваться в ситуации общения, 
проявлении негативизма. 

С.Л. Белых и И.А. Гришанов отметили, что дети с нарушениями речи 
испытывают значительные трудности в общении: объективные (само проявление 
речевых недостатков) и субъективные (чувство неполноценности). Они указывают на 
особенности личности таких детей: неуверенность в своих поступках, страх 
самовыражения, чувство неполноценности, депрессивность, низкую сопротивляемость 
стрессу.

Дети с речевыми нарушениями особенно чувствительны к неблагоприятным 
влияниям социума. Часто оказываясь изолированными от других детей группы, 
логопаты не участвуют в играх, общих мероприятиях, подвергаются насмешкам со 
стороны сверстников и педагогов, что ведет к усугублению эмоционально-волевой 
сферы, порождает тревожность, ожидаемость и прогнозируемость внутренних 
переживаний, снижает самооценку, в дальнейшем приводит к отклонениям в развитии 
личности.

Положение ребенка в коллективе сверстников тесно связано со степенью тяжести 
речевого дефекта. Так, дети, занимающие высокое положение в системе личных 
взаимоотношений, как правило, имеют сравнительно хорошо развитую речь. Среди 
детей, занимающих неблагоприятное положение, есть дети с положительными качествами 
личности, хорошим поведением, но с более тяжелым речевым дефектом, который и 
является определяющим в иерархии межличностных отношений.

Исследование взаимосвязи личностного развития и коммуникациидошкольников с 
ОНР [5] позволило в зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени 
переживания речевого дефекта выделить три группы. 



Так, дети первой группыне демонстрировали переживания речевого дефекта, 
трудности речевого контакта. Они активно общались со взрослыми и сверстниками, 
широко использовали при этом невербальные средства общения.

Дети второй группыимели трудности в установлении контакта с окружающими, 
не стремились к общению, на вопросы старались отвечать односложно, избегали 
ситуаций, требующих использования речи, демонстрировали умеренное переживание 
дефекта, в игре прибегали к невербальным средствам общения.

У детей третьей группыотмечался речевой негативизм, который выражался в 
отказе от общения, замкнутости, были зафиксированы агрессивность, заниженная 
самооценка. Дети избегали общения со взрослыми и сверстниками, в игре не 
пользовались вербальные средства, на логопедических занятиях в речевой контакт 
вступали только после длительной стимуляции.

В результате исследования О.С.Павловой  [2],  было установлено, что в коллективе 
детей данной категории действуют те же закономерности, что и в коллективе нормально 
говорящих сверстников: уровень благоприятности взаимоотношений среди сверстников 
является достаточно высоким, число «предпочитаемых» и «принятых» детей значительно 
превышает число «непринятых» и «изолированных». Среди «непринятых» и 
«изолированных» чаще всего оказываются дети, которые плохо владеют 
коммуникативными средствами, находятся в состоянии неуспеха во всех видах детской 
деятельности. Их игровые умения развиты слабо, игра носит манипулятивный характер; 
попытки общения этих детей со сверстниками не приводят к успеху и часто 
заканчиваются вспышками агрессивности со стороны «непринятых». 

У  детей с недоразвитием речи не сформирована культура общения: они 
фамильярны со взрослыми, у них отсутствует чувство дистанции, интонации часто 
крикливы, резки, дети назойливы в своих требованиях. Исследователи  отмечают, что 
дети с ОНР используют  в общении со взрослыми менее развернутую в содержательном и 
структурном отношении речевую продукцию, нежели в общении со сверстниками, что 
соответствует нормальному онтогенезу средств общения. 

Изучение  межличностных отношений показало, что  для детей с ОНР характерны 
недостаточный уровень общения и неумение сотрудничать с окружающими.  В 
качестве партнеров по общению дети с нарушением речи выбирают внешне 
привлекательных детей и  детей,  отличающихся физической силой. 

Между тем дети с общим недоразвитием речи, как правило, затрудняются дать ответ 
о мотивах своего выбора товарища («Не знаю», «Он хорошо себя ведет», «Я с ним 
дружу, играю», «Его хвалит воспитатель» и т.п.), т.е. достаточно часто они ориентируются 
не на собственное личностное отношение к партнеру по игре, а на выбор и оценку его 
педагогом. 

Ю.Ф. Гаркуша и В.В. Коржевина [1] выделили четыре группы детей с различными 
мотивами выбора партнеров по общению:

1 группа – дети без осознанного мотива выбора, которые не могут объяснить причин 
своего положительного отношения к партнеру.

2 группа – дети, выделяющие общее положительное отношение к сверстнику.
3 группа – дети, которые, выбирая партнера по общению. Опираются на его 

положительное поведение в группе.
4 группа – дети, объясняющие свой выбор интересом к совместной деятельности или 

выделяющие положительные качества сверстников, проявляющиеся в совместной 
деятельности.

Таким образом, наличие общего недоразвития речи препятствует становлению у 
детей полноценных коммуникативных связей с окружающими, затрудняет 
устанавливание контактов со сверстниками, а также может приводить к изоляции в 
коллективе сверстников. В связи с этим требуется специальная работа по коррекции и 
развитию всех компонентов речевой, познавательной и коммуникативной деятельности 



в целях оптимальной и эффективной адаптации детей с выраженными нарушениями 
речи к условиям и требованиям социума.
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