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Барьеры в коммуникативной практике учащихся с нарушением 

интеллектуальной деятельности. 

 

Главной задачей, стоящей перед специальной школой на 

современном этапе, является повышение эффективности обучения 

и воспитания учащихся. Важная роль в этом процессе, несомненно, 

принадлежит развитию коммуникативной функции речи.  

Работы Л. С. Выготского и исследования последних десятилетий 

(Л. И. Божович, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин) показали, что 

общение оказывает непосредственное влияние на формирование 

личности. Несовершенство коммуникативных умений, речевая 

инактивность осложняют процесс свободного общения детей с 

ОВР, затрудняют развитие речемыслительной и познавательной 

деятельности, препятствуют созданию условий для успешной 

социализации. Изучение межличностного общения детей с 

нарушением интеллекта, выявление их особенностей необходимо 

для оптимизации учебно-воспитательной работы в специальных 

учреждениях, для планирования работы по социализации. К 

причинам, препятствующим межличностному общению у детей с 

ОВР, можно отнести:  

Дефекты развития ребенка — нарушение речевого развития, 

интеллектуальные нарушения. Каждый вид дефекта накладывает 

свои специфические особенности на речевое общение, что 

учитывается в коррекционной работе по исправлению речи. У 

большинства из них наблюдаются дефекты произношения, что 

делает речь малоразборчивой. У многих детей бедный и 

недостаточно точный словарь с ограниченным количеством слов, 

обозначающих отвлеченные и обобщающие слова, отсутствуют 

необходимые навыки общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками, что существенно отражается на их психическом и 

личностном развитии. Трудности общения, порожденные 



социальными факторами (социальная изоляция и депривация, 

асоциальное окружение). Большой ущерб развитию ребенка 

наносит социальная изоляция. Боясь, что над ними будут смеяться 

их сверстники и осудят окружающие люди, дети отстраняются от 

взаимодействия с социумом, лишая себя речевой практики и 

практики межличностных отношений. Злоупотребление негативной 

оценкой поведения ребенка отражается на дефиците общения детей 

с ОВР. Педагоги, родители часто разговаривают с таким ребенком 

раздраженно, зачастую отрицательную оценку отдельных 

поступков переносят на личность в целом. Ребенок, осознав свою 

неполноценность, подкрепленную негативными высказываниями 

окружающих, очень остро реагирует на возникшие ситуации. Дети, 

которых педагоги и родители часто ругают и унижают, 

оказываются в ситуации эмоционального неблагополучия. 

Трудности, обусловленные индивидуально-типологическими 

особенностями. Если ребенку свойственны такие черты, как 

раздражительность, вспыльчивость, несдержанность, плаксивость, 

негативные привычки — все это может привести к существенным 

трудностям в установлении межличностных контактов. 

Медлительным детям трудно общаться с теми, кто активен, 

наоборот, дети подвижные испытывают затруднения в общении с 

медлительными детьми. Наличие у ребенка тех или иных дефектов 

любой этиологии является одной из главных предпосылок 

возникновения психических состояний, проявляющихся в 

неадекватной пассивности, препятствующей выполнению тех или 

иных действий. Данное состояние обозначается в психологии 

термином «психологический барьер».  

В социальном поведении психологические барьеры 

представлены барьерами общения или коммуникативными 

барьерами, которые мешают ребенку устанавливать нормальные 

контакты в межличностном взаимодействии. К числу наиболее 

общих распространенных затруднений, возникающих при общении 

детей с ограниченными возможностями, можно отнести: Взаимное 

непонимание партнеров по общению или смысловой барьер. Такое 



непонимание в процессе взаимодействия с ребенком Л. И. Божович 

определила как «смысловой барьер». Возникновение смыслового 

барьера зависит не только от внешних воздействий, но и от 

индивидуальных особенностей ребенка. Нередко он, даже понимая 

правильность требований взрослого, не принимает их, так как они 

игнорируют его желания, ценности, систему его личностных 

смыслов. Барьер стыда проявляется как чувство неловкости за себя.  

Дети, имеющие тот или иной дефект, постепенно начинают все 

больше осознавать свою неполноценность, что они не такие как 

другие, а если еще над ними подшучивают по этому поводу, то у 

них со временем возникает такая стойкая черта характера, как 

застенчивость, наблюдается уход в себя. Барьер страха. Чувство 

страха испытывают все дети. Страх может возникнуть, если в адрес 

ребенка высказываются угрозы, запугивание. Дети стремятся 

уклониться от общения с такими партнерами. В одних случаях с их 

стороны может проявляться агрессивность, в других — состояние 

подавленности или хронического раздражения. Барьер страдания 

может возникнуть у ребенка, например, в случае разлучения с 

матерью и семьей. Данное затруднение в общении часто возникает 

у детей, которых помещают на обучение в специализированные 

учреждения. Барьер превосходства. Проявляется в том, что 

отдельные сверстники с чувством превосходства относятся к детям, 

имеющим дефекты развития, навешивая на них различные 

негативные ярлыки. Преодоление трудностей в общении ребенка 

является важнейшей задачей социальной реабилитации. Успех 

может прийти лишь том случае, если специалист по социальной 

реабилитации ориентируется не на устранение многих недостатков 

одновременно, а на регулярные маленькие, но успешные 

изменения. Успех в решении маленькой частной задачи может 

привести к позитивным изменениям в решении более общих 

личностных проблем. Если, например, ребенку мешает общаться 

обидчивость, то исправление этой черты характера должно стать 

первоочередной задачей. Если общению мешает состояние страха, 

то полезно ребенка поддержать эмоционально, объяснить ему, что 



его состояние нормальное, так как страх бывает у каждого 

человека, а также, при необходимости, выполнить с ним ряд 

несложных упражнений, способных ему помочь. В их числе могут 

быть, например, предложение ребенку нарисовать на листе бумаги 

то, чего он боится, а затем заставить этот рисунок порвать.  

Трудности в общении преодолеваются легче и быстрее, если в 

процессе социальной реабилитации и на коррекционных занятиях 

по искоренению речевых нарушений детям прививаются навыки 

позитивного общения. Его суть состоит в том, что в ходе общения 

чаще используются положительные утверждения, нежели 

негативные оценки и критические замечания. Специалист по 

социальной реабилитации должен замечать все удачные попытки 

правильно сказать, своевременно на них реагировать в виде 

одобрения или похвалы. В разговоре с ребенком желательно 

отмечать только те дела и качества, где наблюдаются хотя и 

маленькие, но положительные сдвиги. При всем многообразии 

форм и содержания работы по развитию коммуникативных 

навыков, нужно учитывать: во-первых, индивидуальные различия и 

возможности ребенка; во-вторых, принцип опережающей 

инициативы взрослого. Взрослый не только демонстрирует ребенку 

образцы общения, но и ведет за собой, увлекает его своими 

действиями. В-третьих, при организации занятий по развитию 

навыков общения нужно учитывать активность ребенка в разных 

ситуациях, его настроение, сосредоточенность.  

Активность ребенка будет значительно выше, если у него есть 

какие-либо, пусть несложные интересы и увлечения. Интерес 

автоматически не появляется, его надо развивать. Например, 

ребенку с ограниченными возможностями можно привить интерес 

к ухаживанию за цветами, рыбками в аквариуме, наблюдению за 

облаками, птицами, разыскиванию в парке или лесу разных пород 

деревьев. Наличие интересов у ребенка дает больше шансов найти 

благоприятную тему и завести разговор о приятных для него вещах. 

Это может быть совместная игра со взрослым, которую он сам 



выбирает; подвижная игра, игра с правилами и т. д. Занятия лучше 

начинать с того, что ребенок уже умеет и что ему интересно. 

Нужно постепенно в ходе игры или после нее вовлекать ребенка в 

разговор, рассказывать ему, например, о животных, их повадках, о 

машинах, явлениях природы и др. В игре ученик должен 

чувствовать себя не подавленным, а равноправным партнером. Ему 

следует чаще задавать вопросы, наводить его на правильные 

ответы, хвалить за удачные ответы и вопросы. В качестве основы 

для беседы можно использовать книги с иллюстрациями, 

мультфильмы, презентации. Материалом для общения может стать 

и жизненный опыт ребенка.  

Занятия по формированию личностного общения можно 

проводить с несколькими детьми. В ходе таких занятий важно 

создать условия, заставляющие ребенка оценить и осознать свои 

действия и поступки. Для этих целей подходит любая продуктивная 

деятельность детей: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. Усилия взрослого должны быть направлены на 

то, чтобы привлечь внимание ребенка к оценке собственных 

умений в хорошо знакомой ему деятельности, объективно 

сравнивать его умения с умениями сверстников, сопоставлять свое 

мнение с мнением других. Таким образом, коммуникативные 

барьеры, возникающие в речевой практике у детей с ОВР, могут 

быть успешно преодолены при опережающей инициативе 

дефектолога, при учете индивидуальных особенностей речевой 

коммуникации. 
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