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ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативные умения; структура коммуникативных умений; социально-
коммуникативное развитие; ранний возраст; дети раннего возраста; ОВЗ; ограниченные возможно-
сти здоровья; дети с ограниченными возможностями здоровья; диагностика коммуникативных 
умений; диагностический инструментарий 

АННОТАЦИЯ. В данной статье затрагиваются вопросы социально-коммуникативного развития ре-
бенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как базы его психофизи-
ческого и компенсаторного развития. Авторы поднимают проблему дефицита диагностического ин-
струментария, позволяющего изучить состояние базовых коммуникативных умений детей раннего 
возраста с ОВЗ, ставят целью определение и конкретизацию параметров изучения их сформиро-
ванности. В качестве методов исследования выступили анализ и рефлексия теоретических источ-
ников по рассматриваемой проблеме. Эмпирическое исследование состояния коммуникативных 
умений детей раннего возраста с ОВЗ осуществлялось с помощью метода наблюдения. В нем при-
няли участие 62 ребенка раннего возраста с нарушениями зрения. Авторская программа наблюде-
ния включала 3 основных раздела (параметра наблюдения) и предполагала изучение 32-х комму-
никативных умений каждого ребенка. В статье уточнено понятие коммуникативных умений, опре-
делены основные их группы, представлен ряд предикторов низкого уровня коммуникативного раз-
вития детей раннего возраста с ОВЗ. Авторы доказывают актуальность разработки диагностическо-
го инструментария для изучения коммуникативных умений детей данной категории, предлагают 
собственную программу наблюдения, позволяющую детализировать проявления коммуникативно-
го поведения детей. Теоретическую и практическую значимость представляют выделение и по-
дробное описание трех уровней коммуникативных умений детей раннего возраста с ОВЗ: опти-
мального, достаточного, недостаточного, что может служить основой для разработки дифференци-
рованных программ социально-коммуникативного развития детей раннего возраста с ОВЗ. Мате-
риалы статьи могут быть использованы для дальнейшего исследования условий, содержания, мето-
дики коррекционной работы по развитию коммуникативных умений детей раннего возраста с раз-
личными вариантами дизонтогенеза. 
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DIAGNOSTICS OF COMMUNICATION SKILLS  
OF YOUNG CHILDREN WITH DISABILITIES 
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ABSTRACT. This article deals with the issues of social and communicative development of an early age 
child with disabilities as the basis of his psychophysical and compensatory development. The authors raise 
the problem of a shortage of diagnostic tools that allow to study the state of basic communicative skills of 
young children with disabilities, aim to determine and specify the parameters of studying their formation. 
The research methods were the analysis and reflection of theoretical sources and normative documents on 
the problem under consideration. An empirical study of the state of communication skills of young chil-
dren with disabilities was carried out using the observation method. 62 young children with visual impair-
ments took part in it. The author’s observation program included 3 main sections (observation parameters), 
concretized into 8 components, and assumed the study of 32 communicative skills of each child. The article 
clarifies the concept of communicative skills, identifies their main groups, and presents a number of pre-
dictors of low level of communicative development of young children with disabilities. The authors prove 
the relevance of developing diagnostic tools for studying the communicative skills of children in this cate-
gory, and offer their own monitoring program that allows to detail the manifestations of children’s com-
municative behavior. Of theoretical and practical importance is the identification and detailed description 
of three levels of communicative skills of young children with disabilities: optimal, sufficient, insufficient, 
which can serve as a basis for the development of differentiated programs for the social and communica-
tive development of young children with disabilities. The materials of the article can be used for further re-
search of the conditions, content, and methods of correctional work on the development of communicative 
skills of young children with various variants of dysontogenesis. 

FOR CITATION: Osipova, L. B., Druzhinina, L. A., Sheremeteva, E. V., Lapshina, L. M., Korobintse-
va, M. S. (2024). Diagnostics of Communication Skills of Young Children with Disabilities. In Pedagogical 
Education in Russia. No. 5, pp. 392–405. 

ведение. Современный этап раз-
вития образования в Российской 

Федерации характеризуется тенденцией ак-
туализации проблемы оказания психолого-
педагогической помощи детям раннего воз-
раста с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). Ранняя помощь де-
тям данной категории является основопо-
лагающим компонентом образовательной 
системы, определяющим конечный резуль-
тат образования 1 . Именно в первые годы 
жизни формируется потенциал полноцен-
ного развития ребенка на следующих воз-
растных этапах психофизического и соци-
ально-коммуникативного развития [22; 24]. 

Организация систематического психо-
 

1 Концепция развития образования обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья до 2030 г. / под общей ред. Н. Н. Малофеева. 
М.: ФГБНУ «ИКП РАО», 2019. 120 с. 

лого-педагогического сопровождения детей 
раннего возраста с нарушениями зрения, 
слуха, интеллекта, опорно-двигательного 
аппарата, группы риска по речевым наруше-
ниям выступает важным фактором их ком-
пенсаторного развития [1; 8; 21; 23; 35; 36], 
формирования и проявления социально-
адаптивных навыков, базовых для эффектив-
ного функционирования в социуме [2; 22].  

Основной детерминантой увеличения 
диапазона персональной компетентности 
ребенка раннего возраста с ОВЗ в освоении 
культурно-исторического опыта является 
имеющийся у него спектр коммуникатив-
ных умений [2]. Логично, что развитие 
коммуникативных умений – важная задача 
ранней помощи детям с ОВЗ, реализация 
которой требует особого внимания к осу-
ществлению изучения актуального состоя-
ния их коммуникативного развития [10].  

В 
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В настоящее время в научном сообще-
стве широко обсуждаются вопросы сущно-
сти коммуникативных умений (В. А. Ти-
щенко, Э. Н. Нигматуллина, С. К. Савицкий, 
М. Ф. Умаров), содержания коммуникатив-
ной компетентности детей (Э. Ф. Вертякова, 
С. В. Гавриш, М. И. Лисина, Е. В. Руден-
ский), взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти состояния коммуникативных умений и 
эффективности функционирования ребенка 
в социуме (Я. Л. Коломинский, А. В. Муд-
рик, Е. Г. Савина). Все большее внимание 
уделяется описанию коммуникативных 
умений и их роли в социализации детей с 
ОВЗ дошкольного и младшего школьного 
возраста (О. С. Никольская, Г. В. Никулина, 
М. Е. Баблумова, Е. В. Семенова, О. Г. Нуга-
ева, Г. К. Труфанова, Л. А. Дружинина, 
Н. Ю. Степанова, Л. Б. Осипова).  

Следует признать, что интерес ученых 
направлен и на обсуждение проблемы фор-
мирования коммуникативных умений у де-
тей с ОВЗ раннего возраста (Е. В. Шереме-
тьева, Т. В. Кошечкина, Ю. А. Разенкова). 
Учеными рассматриваются особенности вза-
имодействия взрослого и ребенка раннего 
возраста, содержание диагностических пока-
зателей коммуникативных умений участни-
ков взаимодействия, базовые технологии, 
приемы и средства формирования и разви-
тия различных групп умений [14; 23; 32].  

Вместе с тем для удобства диагностики 
коммуникативных умений детей раннего 
возраста с ОВЗ в условиях образовательной 
организации необходимы конкретизация 
параметров изучения их сформированно-
сти, описание качественной составляющей 
каждого из них, специфики ранжирования 
результатов диагностики.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Понятие «коммуникативные 
умения» весьма широко рассмотрено в 
научной литературе, а его сущность чаще 
всего представлена в контексте социального 
взаимодействия, сотрудничества и соци-
альной коммуникации [19; 34], межлич-
ностного общения [7]. Несмотря на неодно-
значность трактовки данного понятия, уче-
ные сходны во мнении о том, что коммуни-
кативные умения являются операциональ-
ными компонентами коммуникативной де-
ятельности и представляют собой способ-
ность человека сознательно использовать 
взаимосвязанный комплекс действий и 
операций общения адекватно ситуации 
коммуникации [13; 29].  

Овладение ребенком определенным 
набором коммуникативных умений детер-
минирует реальный уровень его самореали-
зации в социуме и сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками [27; 31] и составляет 
его социально-коммуникативную компе-

тентность [25; 29]. Закономерно, что содер-
жание коммуникативных умений нельзя 
сводить только лишь к овладению ребенком 
связной речью и основными средствами об-
щения (как вербальными, так и невербаль-
ными). Важными их составляющими явля-
ются соблюдение норм общения, принятых в 
социальной среде и в конкретных социаль-
но-коммуникативных ситуациях, этикета, 
проявление воспитанности, способности 
воспринимать собеседника, устанавливать 
коммуникативный контакт с использовани-
ем адекватных средств общения [23; 29].  

По мнению Е. М. Алифановой, различ-
ными группами коммуникативных умений 
человек овладевает в течение всей жизни, а 
условием для этого выступает реализация 
процесса коммуникации в разнообразной 
деятельности [3]. Однако, как показано в 
исследованиях Н. Ю. Григоренко [10], 
Е. В. Шереметьевой [31; 32], предпосылки к 
их становлению и базовые коммуникатив-
ные умения начинают формироваться уже в 
раннем возрасте.  

Отечественные и западные исследова-
ния в области специальной педагогики и 
психологии (Ю. А. Разенкова, Е. В. Семено-
ва, О. Г. Нугаева, Г. К. Труфанова, T. Mirzaei, 
N. Kashian, S. Sapiets, V. Totsika, R. Hastings) 
описывают причины трудностей усвоения 
ребенком с ОВЗ социально-культурного 
опыта, акцентируя внимание на специфике 
формирования у них коммуникативной 
компетентности [23; 25; 34; 35]. 

Немногочисленные работы отечествен-
ных ученых посвящены изучению особен-
ностей коммуникативного развития детей 
раннего возраста с нарушениями зрения 
(Е. Б. Айвазян [2], Л. А. Дружинина, 
Л. Б. Осипова [11]), слуха (Е. Л. Андреева, 
Н. С. Отдельнова [4]), речи (Е. В. Шереметь-
ева [32]), интеллекта (Г. Ю. Одинокова [20]), 
трудностей общения детей данной возраст-
ной категории с ОВЗ (Н. Ю. Григоренко 
[10], Ю. А. Разенкова [23]). Ученые отмеча-
ют, что снижение способности овладения 
коммуникативными умениями обусловлено 
как первичным дефектом, так и деформа-
цией взаимоотношений близких взрослых с 
ребенком, неадекватной коммуникативной 
средой. Анализ работ авторов, указанных 
выше, позволил определить ряд предикто-
ров низкого уровня коммуникативного раз-
вития детей раннего возраста с ОВЗ, среди 
которых отсутствие процессуальной игры, 
инициативы к общению, низкая эмоцио-
нальная отзывчивость, сложности установ-
ления эмоционального контакта, гипоми-
мичность, задержка формирования досло-
весной коммуникации, трудности (или не-
возможность) использования невербальных 
и вербальных средств общения, неадекват-
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ные коммуникативные реакции и поведе-
ние и др.  

Бесспорно, с целью предупреждения 
трудностей становления и развития комму-
никативный умений у детей раннего возраста 
с ОВЗ, выработки у них компенсаторных, со-
циально-адаптивных средств и способов 
коммуникации необходима организация кор-
рекционных мероприятий в контексте систе-
матического психолого-педагогического со-
провождения [1; 14; 23; 24; 26]. Определе-
ние стратегии и тактики коррекционно-
педагогической работы по формированию у 
детей коммуникативных умений возможно 
при условии определения стартовых комму-
никативных возможностей ребенка на основа-
нии результатов диагностики [10; 25; 31; 32]. 

В работах Н. Ю. Григоренко [10], 
С. Б. Лазуренко [15], Е. С. Слюсаревой, 
Ю. В. Прилепко, Е. А. Шеховцовой [26], 
Л. А. Дружининой, Л. Б. Осиповой [11], 
Н. А. Абрамовой, В. Т. Афанасьевой [1], 
И. Ю. Левченко, С. Н. Сорокоумовой [16] и 
ряда других авторов раскрыты основопола-
гающие подходы к организации и содержа-
нию диагностики различных сторон психо-
физического и социально-личностного раз-
вития детей раннего возраста с ОВЗ. Говоря 
о сущности изучения коммуникативного 
развития детей, ученые обсуждают инстру-
ментарий диагностической процедуры, поз-
воляющий выявить индивидуальные осо-
бенности и уровень коммуникативных уме-
ний каждого ребенка, определить его соци-
ально-коммуникативный статус.  

Как отечественные [10; 11], так и зару-
бежные авторы [33] для осуществления ди-
агностики детей с ОВЗ предлагают исполь-
зовать метод пролонгированного наблюде-
ния, который позволяет подробно фикси-
ровать все необходимые проявления пове-
дения ребенка, в том числе мотивацию, 
контакты, реакции, альтернативные и ком-
пенсаторные средства взаимодействия и др. 
Результаты такого наблюдения могут слу-
жить основой для разработки индивиду-
альных, персонализированных программ, 
планомерного мониторинга продвижения 
ребенка в процессе коррекционной работы. 

Для изучения коммуникативных умений 
ребенка раннего возраста с ОВЗ ученые ре-
комендуют использовать метод наблюдения 
в различных социально-коммуникативных 
ситуациях [31; 32]. Дополнительными мето-
дами являются беседа с родителями, анке-
тирование близких взрослых с целью изу-
чения социальной ситуации развития ре-
бенка, особенностей овладения культурны-
ми способами функционирования в соци-
ально-коммуникативной среде [2; 10; 23]. 

Учитывая ведущие векторы развития 
ребенка раннего возраста, определенные 

Е. А. Архиповой, Н. Ю. Боряковой, О. Г. При-
ходько [5; 8; 21], а также интенсивный темп 
становления психофизических функций [1], 
в контексте диагностики коммуникативных 
умений детей с ОВЗ важно принимать во 
внимание способность ребенка к эмоцио-
нально-деловому, предметному общению, 
подражанию, возможность отвечать на 
коммуникативные контакты моторными 
реакциями, развитие внутренней речи, пас-
сивного словаря, становление активного 
словаря, самостоятельности.  

Н. Ю. Григоренко, Ю. А. Разенкова, 
Е. В. Шереметьева акцентируют внимание 
на создании в процессе диагностики раз-
личных ситуаций, способствующих изуче-
нию мотивации ребенка к сотрудничеству 
со взрослым, особенностей форм и средств 
и способов общения с ним [10; 23; 32]. Не-
маловажным является и изучение взаимо-
действия ребенка со сверстниками, интере-
са к процессуальной игре [31].  

Опираясь на основные положения 
культурно-исторической теории развития 
психики Л. С. Выготского, Н. Ю. Григорен-
ко выделяет ряд параметров наблюдения за 
ребенком, одним из которых является ком-
муникативное поведение [10]. 

Как показывает анализ литературных 
источников, учеными описаны основные 
условия осуществления диагностики и диа-
гностические показатели коммуникативных 
умений детей раннего возраста с ОВЗ [10; 11], 
обозначены предикаторы коммуникативно-
го развития ребенка [31; 32]. Подчеркивается 
необходимость учета характера и степени 
выраженности первичного дефекта, меха-
низма формирования вторичных отклоне-
ний у детей раннего возраста различных но-
зологических групп [1; 2; 8; 11; 15; 26]. 

Наряду с этим, остаются актуальными 
вопросы конкретизации параметров диагно-
стики коммуникативных умений детей ран-
него возраста с ОВЗ, дифференциации мар-
керов состояния коммуникативных умений у 
детей с различным уровнем их развития.  

Методология и методы исследо-
вания. Методология исследования опреде-
ляется теоретико-методологическими под-
ходами к раскрытию сущности коммуника-
тивных умений, особенностей их становле-
ния в раннем возрасте, специфики способов 
и средств коммуникации детей с ОВЗ раз-
личных нозологических групп. 

Для установления групп коммуникатив-
ных умений и их детализации и конкретиза-
ции в отношении детей раннего возраста с 
ОВЗ были осуществлены анализ и рефлек-
сия нормативных документов и классиче-
ских научных источников по вопросам об-
щения, коммуникативного развития детей.  

Обобщив имеющиеся теоретические дан-
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ные, мы определили содержание программы 
наблюдения за ребенком раннего возраста с 
ОВЗ в различных коммуникативных ситуаци-
ях, которая была использована в ходе эмпири-
ческой части исследования. Основным мето-
дом эксперимента было наблюдение за непо-
средственной деятельностью детей. Анализ 
экспериментальных данных был осуществлен 
по параметрам, соответствующим трем груп-
пам коммуникативных умений: 1) информа-
ционно-коммуникационные; 2) регуляционно-
коммуникативные; 3) аффективно-коммуни-
кативные. В эксперименте приняли участие 
62 ребенка в возрасте с 2 до 3 лет, имеющие 
нарушения зрения. Экспериментальной ба-
зой исследования явились дошкольные об-
разовательные учреждения г. Челябинска 
(№ 400, 422, 440). Диагностический экспе-
римент осуществлялся в течение 2 лет 
(30 детей было обследовано в первый год, 
32 ребенка – во второй). 

Изложение основного материала. 
Изучение стартового коммуникативного по-
тенциала детей раннего возраста с ОВЗ как 
условия формирования и развития их комму-
никативных умений является одной из фун-
даментальных психолого-педагогических 
проблем, обсуждаемых в контексте обеспече-
ния эффективного социального-коммуника-
тивного функционирования детей в обществе.  

Для обеспечения эффективности кор-
рекционной работы по коммуникативному 
развитию детей раннего возраста с ОВЗ 
важно уточнить спектр тех коммуникатив-
ных умений, овладение которыми в раннем 
возрасте позволит им решать разнообраз-
ные коммуникативные задачи на других 
этапах возрастного развития.  

Рассматривая коммуникативные уме-
ния как компонент психологической куль-
туры человека, А. А. Бодалев считает усло-
вием эффективного взаимодействия с 
окружающими людьми наличие умений 
оценивать и понимать психологическое со-
стояние и особенности собеседника, выби-
рать по отношению к собеседникам такой 
способ обращения, который отвечал бы их 
индивидуальным особенностям, адекватно 
эмоционально откликаться на их поведение 
и состояние [6].  

Позиции ученого находят свое отражение 
в ФГОС ДО, который определяет основные 
ориентиры социально-коммуникативного раз-
вития ребенка2. Для определения содержа-
ния диагностических показателей состоя-
ния коммуникативный умений детей изуча-
емой категории нами выделен ряд марке-
ров, включающий следующие: овладение 

 
2  Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.10.13, № 1155. 
URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 14.09.2021). 

способами и средствами общения; освоение 
норм поведения и взаимодействия, приня-
тых в обществе, формирование самостоя-
тельности, целенаправленности и произ-
вольности собственных действий; форми-
рование мотивации к социально-
коммуникативному взаимодействию, раз-
витие эмоциональной отзывчивости [29]. 

Нам близки взгляды отечественных 
ученых, которые выделяют основные группы 
общих коммуникативных умений. Среди них 
группы умений, связанные со способностью 
понимать коммуникативную ситуацию, ори-
ентироваться в ней [12; 17]; возможностью 
объективно воспринимать партнеров по об-
щению, позицию собеседника [9; 17]; вклю-
чающие поведенческие навыки, сотрудниче-
ство и взаимодействие в процессе деятель-
ности [9; 12; 17]; позволяющие использовать 
свои ресурсы для решения коммуникатив-
ных задач, адекватно и эмоционально пере-
давать информацию [9; 12]. При этом 
В. А. Тищенко ключевыми умениями счита-
ет умения говорения и слушания с исполь-
зованием вербальных и невербальных ком-
понентов [28].   

Анализ работ выше названных авторов 
делает возможным предположение, что ин-
струментарий диагностики коммуникатив-
ных умений ребенка должен позволить изу-
чить несколько групп коммуникативных 
умений, сущность которых заключается в 
способности, во-первых, воспринимать и 
оценивать ситуацию коммуникации, всту-
пать в нее с помощью доступных средств; 
во-вторых, выстраивать эффективное ком-
муникативное взаимодействие; в-третьих, 
воспринимать поведение и состояние парт-
неров по общению, проявлять эмоциональ-
ную отзывчивость.  

Исходя из этого, в качестве теоретиче-
ской основы для составления программы 
наблюдения послужила классификация 
коммуникативных умений Л. Р. Мунировой 
[18]. К информационно-коммуникативным 
автор относит умения ориентироваться в 
коммуникативной ситуации и в партнерах 
по общению, соотносить инструменты рече-
вого и неречевого общения. Группа регуля-
тивно-коммуникативных включает умения 
соотносить свое коммуникативное поведе-
ние с интересами партнеров по общению, 
реагировать на изменяющиеся условия 
коммуникации, использовать собственные 
коммуникативные ресурсы для решения 
разнообразных задач деятельности. Третья 
группа, аффективно-коммуникативные, со-
держит умения проявлять сочувствие, сопе-
реживание, внимательность к партнеру по 
общению, эмоциональный отклик. 

При составлении программы наблюде-
ния мы учитывали, что в раннем возрасте 

https://fgos.ru/
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дети начинают активно использовать речь 
как средство общения. Однако у детей с ОВЗ 
на данном возрастном этапе, как правило, 
отмечается задержка речевого развития, и 
при общении они не всегда используют 
вербальные средства. В связи с этим важно 
было выделить и альтернативные базовые 
средства коммуникативного взаимодей-
ствия: способы проявления инициативы к 
общению, выражения эмоций, способность 
демонстрировать экспрессивные средства 
коммуникации, подражая взрослому.  

С целью детализации программы 
наблюдения были изучены и проанализи-
рованы работы Е. В. Шереметьевой [32], 
Е. О. Смирновой, Л. Н. Галигузовой, Т. В. Ер-
моловой, С. Ю. Мещеряковой3, А. М. Щетини-
ной, М. А. Никифоровой4, Г. В. Чиркиной [30]. 

 
3 Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., 

Мещерякова С. Ю. Диагностика психического разви-
тия детей от рождения до 3 лет: методическое пособие 
для практических психологов. 2-е изд. испр. и доп. 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 144 с. 

4 Карта наблюдений за проявлениями коммуника-
тивных способностей у дошкольников. URL: https:// 
kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/sborni
k_diagnosticheskikh_metodik_po_izucheniiu_sotsialno_
kommunikativnogo_razvi (дата обращения: 25.10.2024). 

Параметры наблюдения были соотне-
сены с группами коммуникативных умений, 
выделенными Л.Р. Мунировой: 1) инфор-
мационно-коммуникационные умения; 2) 
регуляционно-коммуникативные умения; 
3) аффективно-коммуникативные умения. 

В рамках каждого параметра был опре-
делен ряд компонентов изучения, содержа-
ние которых конкретизировано с учетом 
особенностей общения детей раннего воз-
раста, в том числе с ОВЗ (табл.). В результа-
те выделено 32 коммуникативных умения. 
Конкретизация параметров наблюдения по 
каждому компоненту, описание их каче-
ственной составляющей (основные дей-
ствия в рамках изучаемого параметра) поз-
воляет более достоверно зафиксировать и 
осуществить анализ результатов пролонги-
рованных наблюдений за ребенком, вы-
явить слабые и сильные стороны при ока-
зании содействия конкретному ребенку, что 
является основой для определения направ-
лений и содержания индивидуальной (пер-
сонализированной) коррекционной про-
граммы по формированию коммуникатив-
ных умений. 

Таблица  
Содержание программы наблюдения (изучение коммуникативных умений  

детей раннего возраста с ОВЗ) 

Параметры 
изучения (группы коммуни-

кативных умений) 

Компоненты  
изучения 

Основные коммуникативные умения  
в рамках изучаемого параметра  

и конкретного компонента 
1. Информационно-
коммуникационные 
умения 

1.1. Привлечение внима-
ния 

– проявляет инициативу в коммуникации, за-
дает вопросы (Кто? Что? Где?); 
– привлекает внимание другого человека (ре-
чевыми / неречевыми средствами) 

1.2. Выражение прось-
бы / требования 

– просит о помощи, просит предмет, игрушку; 
– использует указательный жест; 
– использует интонацию для выражения 
просьбы; 
– умеет высказать согласие или отрицание 
(речевыми / неречевыми средствами) 

1.3. Диалоговые умения – инициирует диалог;  
– смотрит на собеседника;  
– слушает;  
– отвечает на вопросы собеседника 

2. Регуляционно-комму-
никативные умения 

2.1. Социальная ответ-
ная реакция 

– устанавливает визуальный контакт; 
– откликается на имя; 
– реагирует на голос и выражение лица парт-
нера;  
– адекватно реагирует на запрет или похвалу; 
– проявляет интерес к общению;  
– слушает сказки и т. п.; 
– отвечает на приветствие / прощание 

2.2. Умения называния, 
комментирования и 
описания 

– называет предметы, игрушки, персонажей 
сказок; 
– комментирует действия, события; 
– описывает свойства предметов; 
– комментирует собственные игровые дей-
ствия 
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Продолжение таблицы 

Параметры 
изучения (группы коммуни-

кативных умений) 

Компоненты  
изучения 

Основные коммуникативные умения  
в рамках изучаемого параметра  

и конкретного компонента 
 2.3. Умения социального 

поведения 
– подражает взрослому;  
– здоровается и прощается с собеседником; 
– использует вежливые фразы;  
– делится игрушкой;  
– выражает чувства (обнимает, целует); 
– просит о совместной игре или повторении 
игры 

3. Аффективно-комму-
никативные умения 

3.1. Выражение эмоций с 
помощью экспрессивных 
средств 

– проявляет эмоциональный отклик в процес-
се коммуникации;  
– выражает симпатию, улыбается;  
– выражает сочувствие, сопереживание 

3.2. Адекватные вос-
приятие и реакция на 
коммуникативную си-
туацию 

– проявляет положительные эмоциональные 
реакции на коммуникативную ситуацию; 
– проявляет положительные реакции на игро-
вые моменты с участием взрослого 

 

Наблюдение проводилось в повседнев-
ной деятельности детей, при взаимодей-
ствии с разными партнерами (взрослыми и 
сверстниками), а также в спонтанных и спе-
циально организованных играх. 

В процессе обследования важно обра-
щать внимание на речевые (речевые выска-
зывания, голосовые речеподобные модуля-
ции, инициативные обращения к партнеру), 
фонационные (коммуникативные вокализа-
ции; изменение ритмического рисунка речи; 
экстралингвистика: включение в речь смеха, 
плача, вздоха, вскрика и др.) и неречевые 
средства общения: визуальные (кинесико-
экспрессивно-мимические: мимика, панто-
мимика, коммуникативные жесты и др.; 
контакт глаз) и тактильно-кинестетические 
(проксемика: изменение дистанции, таке-
сика: статические и динамические прикос-
новения) (Е. В. Шереметьева [32]), а также 
на средства альтернативной коммуникации 
(любая форма языка помимо речи, которая 
облегчает социальную коммуникацию для 
ребенка). Критериями оценивания дей-
ствий в контексте наблюдаемых параметров 
являются активность ребенка, самостоя-
тельность, возможность и желание выпол-
нять деятельность и вступать в контакт со 
взрослым с использованием как вербаль-
ных, так и невербальных средств общения.  

При оценивании используется балль-
ная система: 0 баллов – умение не сформи-
ровано; 1 балл – умение сформировано ча-
стично (ребенок проявляет умение только в 
определенной ситуации; использует рече-
подобные модуляции и ответы, имитации 
речевых звуков; может использовать нере-
чевые средства общения); 2 балла – умение 
сформировано полностью (при этом ребе-
нок может использовать как речевые, так и 
неречевые, в том числе альтернативные 
средства, но коммуникация носит продук-
тивный характер). 

Ранжирование экспериментальных 

данных осуществляется следующим обра-
зом: оптимальный уровень сформирован-
ности коммуникативных умений – от 50 до 
62 баллов, достаточный уровень – от 16 до 
49 баллов, недостаточный уровень – от 0 до 
15 баллов. 

Подробное описание результатов изу-
чения коммуникативных умений детей 
раннего возраста с ОВЗ (с нарушениями 
зрения) было представлено нами ранее 
[29]. В данной статье мы дадим дифферен-
цированную характеристику коммуника-
тивных умений детей, имеющих различный 
уровень их сформированности. 

В ходе анализа экспериментальных 
данных были выделены три подгруппы де-
тей, определены и качественно описаны 
3 уровня сформированности коммуника-
тивных умений детей раннего возраста с 
ОВЗ, исходя из эффективности их социаль-
ного функционирования и проявления 
коммуникативных умений в рамках трех их 
основных групп по всем изучаемым компо-
нентам: оптимальный (4,8% детей), доста-
точный (35,5% детей), недостаточный – 
коммуникативные умения не сформирова-
ны (59,7% детей). 

Дадим характеристику каждого из 
уровней коммуникативных умений детей 
раннего возраста с ОВЗ. 

Оптимальный уровень 
Информационно-коммуникационные 

умения  
Проявляют желание вступать во взаи-

модействие со сверстниками, но у них пре-
обладает ограниченное общение.  

Стараются устанавливать коммуника-
цию (речевыми или неречевыми способами). 

Часто проявляют активность в речевом 
общении, однако адекватность при этом 
может быть снижена.  

Могут вступать в диалог со взрослым, 
чаще на бытовом уровне. 

При общении могут замыкаться или 
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проявлять навязчивость. 
Могут выражать свои просьбы или тре-

бования, чаще – при помощи отдельных 
слов или предметно-действенных средств 
общения. 

Дают элементарные ответы на вопросы, 
чаще всего используя слова «да», «нет». 
Могут самостоятельно задавать простые во-
просы уточняющего характера (Где? Что?). 

Интонацию для выражения просьбы 
используют не всегда. 

Могут слушать взрослого, смотреть на 
собеседника. 

Регуляционно-коммуникативные умения 
Могут узнавать значимых людей по го-

лосу, с помощью сохранных анализаторов 
(осязания). В процессе общения устанавли-
вают кратковременный визуальный или 
тактильный контакт. Могут присутствовать 
собственные способы получения информа-
ции и коммуникации.  

При общении отмечается спокойное, 
иногда напряженное и нервозное состояние. 

Могут самостоятельно начать диалог и 
отвечать на вопросы собеседника, при этом 
всегда внимательно слушают собеседника и 
смотрят прямо на него. 

Могут комментировать свои действия. 
Затрудняются соотносить слова с вос-

принимаемым предметом. 
Словесное обозначение предметов и 

явлений затруднено, могут правильно 
называть знакомые, часто используемые 
предметы. Самостоятельно качество пред-
метов определить и назвать могут крайне 
редко, чаще используют словесные штам-
пы. Понимают и выполняют элементарные 
словесные инструкции взрослого, связан-
ные с их практическим опытом. Устанавли-
вать простейшие взаимосвязи и взаимоза-
висимости между предметами могут только 
с помощью взрослого. Вместе с тем иногда 
на бытовом уровне пытаются устанавливать 
простейшие взаимосвязи и взаимозависи-
мости между предметами. 

Запоминание новой информации про-
исходит медленно‚ после многократного 
повторения.  

Эпизодически отмечаются элементар-
ные навыки культуры общения, умения со-
циального поведения (подражают взросло-
му, здороваются и прощаются с собеседни-
ком, используют вежливые фразы, делятся 
игрушками, выражают чувства с помощью 
мимики, пантомимики, предметно-
действенных средств, просят о совместной 
игре или повторении игры). 

Ориентируются в часто встречающихся со-
циальных и бытовых ситуациях с использова-
нием компенсаторных способов деятельности. 

Аффективно-коммуникативные умения  
Присутствуют адекватные эмоциональ-

ные реакции на объект, с которым предсто-
ит взаимодействовать, на возникшую ком-
муникативную ситуацию. Проявляют свое-
образные эмоциональные реакции на объ-
екты окружающей действительности. Про-
является потребность в тактильном контак-
те со взрослым с целью получения положи-
тельных эмоций.  

Положительно эмоционально реагиру-
ют на успешные результаты собственной 
деятельности, поощрения со стороны 
взрослого. Не всегда проявляется эмоцио-
нальная реакция на успешно или неудачно 
выполненную работу. Могут неадекватно 
реагировать на замечания или положи-
тельную оценку взрослого.  

Эмоциональная отзывчивость детей в 
процессе коммуникации проявляется в виде 
подражательных переживаний, по типу 
«эмоционального заражения».  

Пытаются, но испытывают затруднения 
в отражении своих переживаний в позе, 
мимике, жестах.  

Эмоциональное состояние отмечается 
колебаниями настроения. Эмоциональные 
реакции однообразны, стереотипны. 

Наибольшую эмоциональную вырази-
тельность показывают в речи, интонации, 
темпе речи, громкости по подражанию (повто-
ряют за значимыми сверстниками, взрослы-
ми, фрагменты аудио и т. п.). Вместе с тем са-
мостоятельно отразить свое настроение, эмо-
циональное состояние в речи затрудняются.  

Снижена произвольность эмоций.  
Необходима организующая и направ-

ляющая помощь взрослого в мотивации ре-
бенка на активность в вербальном или 
предметном общении (иногда словесная, 
чаще – в наглядно-действенном плане).  

Достаточный уровень 
Информационно-коммуникационные 

умения  
Собственная инициатива и мотивация к 

установлению коммуникации чаще всего 
отсутствует. Однако могут не отказываться 
от взаимодействия со взрослым, когда он 
является инициатором, иногда проявляют 
интерес к взаимодействию с ним.  

Желание к общению появляется с це-
лью удовлетворения своих потребностей 
(ситуативно-личностная форма общения).  

Ситуативно-деловая форма общения 
проявляется в деятельности по инициативе 
взрослого.  

Испытывают затруднения при форму-
лировке своей просьбы.  

Для привлечения внимания, выраже-
ния просьбы существует собственная (аль-
тернативная) система: чаще всего исполь-
зуют невербальные проксемические 
(например, указательный жест, приближе-
ние или удаление), предметно-действенные 
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(вручение предмета, протягивание взрос-
лому различных вещей, притягивание к се-
бе и отталкивание от себя взрослого) сред-
ства общения. 

Общение осуществляет практически с 
одним человеком. Могут вступать в диалог 
со взрослым, чаще на бытовом уровне. 

Речевые средства общения слабо выра-
жены. Могут использовать тактильно-
кинестетические (чаще динамические при-
косновения), коммуникативные жесты. 

При общении могут испытывать страх, 
замыкаться, отказываться от общения и 
знакомства с новыми людьми. 

Регуляционно-коммуникативные умения 
Пытаются установить контакт глазами в 

процессе обращения к партнеру по общению. 
Комментирование действий и событий 

наблюдается редко, связано с яркими впе-
чатлениями, при этом необходима органи-
зующая и побуждающая помощь педагога. В 
игре присутствует имитация речевых звуков. 

Откликаются на имя. Адекватная реак-
ция на голос и выражение лица партнера 
проявляется эпизодически. Могут узнавать 
по голосу только близкого взрослого. 

Отмечается избирательное, кратковре-
менное взаимодействие со взрослыми, ре-
же – сверстниками. Эпизодически и крат-
ковременно проявляют активность в рече-
вом общении, адекватность при этом может 
быть снижена.  

Ждут одобрения со стороны взрослого. 
При возникновении трудностей могут от-
мечаться негативные реакции. 

Интерес к слушанию сказок неустойчи-
вый. Могут попросить взрослого прочесть 
сказку (приносят книгу и дают ее взросло-
му), быстро отвлекаются, при этом эмоцио-
нальный отклик, как правило, отсутствует. 

Очень редко соотносят слова с воспри-
нимаемым объектом. В словесном обозна-
чении предметов и явлений прослеживают-
ся формализм и вербализм. Могут пра-
вильно называть знакомые, часто использу-
емые предметы, знакомые явления, дей-
ствия. Самостоятельно качество предметов 
определить и назвать могут крайне редко, 
чаще используют словесные штампы.  

Речевые высказывания бедны, чаще 
всего заимствованы от окружающих (транс-
лируют высказывания взрослых, присут-
ствуют эхолалии), при этом преобладают 
речеподобные ответы на обращенную речь.  

Не всегда понимают и выполняют эле-
ментарные словесные инструкции взросло-
го, связанные с их практическим опытом. 
Мало задумываются над вопросом, адресо-
ванным к ним‚ не вникают в смысл задания. 
Возникающие ассоциации носят хаотичный 
случайный характер. 

Запоминание новой информации про-

исходит медленно‚ после многократного 
повторения. 

Навыки культуры общения не сформи-
рованы. Часто присутствуют специфические 
собственные способы получения информа-
ции и коммуникации, не всегда адекватные 
социально-коммуникативной ситуации.  

Могут выполнить ряд игровых действий 
совместно со взрослым и по его инициативе. 
Повторная игра чаще не интересует. 

При общении отмечается напряженное, 
тревожное и нервозное состояние. 

В общении преобладает эгоцентриче-
ская позиция. 

Аффективно-коммуникативные умения  
Не испытывают потребности в отражении 

своих переживаний в позе, мимике, жестах.  
Эмоциональные реакции либо моно-

тонны, либо ярко выражены, стереотипны, 
не всегда адекватны. 

Отмечаются эмоциональная истощае-
мость, напряженность, тревожность, неурав-
новешенность, обеспокоенность, неуверен-
ность, пассивность, подавленность, страх не-
известных предметов и ситуаций, страх пе-
ред неизвестным пространством, страх жи-
вых объектов. Наибольшую эмоциональную 
выразительность показывают в речи, инто-
нации, темпе речи, громкости по подража-
нию (повторяют за значимыми сверстника-
ми, взрослыми). При этом преобладают ре-
чеподобные модуляции и высказывания.  

Вместе с тем самостоятельно отразить 
свое настроение, эмоциональное состояние 
с помощью речевых средств не могут, а с 
помощью фонационных и невербальных – 
затрудняются.  

Эмоциональная реакция на объект 
окружающей действительности носит изби-
рательный, кратковременный интерес, мо-
жет быть весьма специфична. Может отка-
зываться взаимодействовать со взрослым. 
Отсутствует потребность в тактильном кон-
такте со взрослым.  

Не всегда проявляется эмоциональная 
реакция на успешно или неудачно выпол-
ненную работу. Могут неадекватно реагиро-
вать на замечания или положительную 
оценку взрослого.  

Свойственны беспричинные колебания 
настроения, негативные реакции. Присущи 
агрессивные вспышки, импульсивные реак-
ции, навязчивые, стереотипные движения. 

Испытывают потребность в положи-
тельной реакции взрослого на проявление 
какой-либо однотипной собственной эмо-
ции на различные возникшие ситуации. 

Необходима организующая и направ-
ляющая помощь взрослого в мотивации ре-
бенка на активность в вербальном или 
предметном общении (иногда словесная, 
чаще – в наглядно-действенном плане). 
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Недостаточный уровень 
Информационно-коммуникационные 

умения  
Не проявляют желания к взаимодей-

ствию со взрослыми и сверстниками.  
Не проявляют активность в речевом об-

щении, неадекватно реагируют на взаимодей-
ствие со взрослым (особенно незнакомым). 

Не формулируют свою просьбу. Для 
привлечения внимания существует соб-
ственная система: чаще всего используют 
невербальные экстралингвистические сред-
ства (смех, шум, аплодисменты и т. п.). 

Отмечается негативизм (плач, топание 
ногами, надавливание руками на веки глаз, 
стереотипные движения и др.), страх обще-
ния, отказ от него. Присутствуют позы, вы-
ражающие протест, желание уклониться от 
контактов с взрослыми или стремление 
приближаться к нему, быть взятым на руки.  

Преобладает ситуативно-личностная 
форма общения (ориентировка на взросло-
го с целью удовлетворения своих потребно-
стей). Часто присутствуют специфические 
собственные способы получения информа-
ции и коммуникации, не адекватные соци-
ально-коммуникативной ситуации.  

При знакомстве с людьми не проявля-
ют эмоций, равнодушны, могут проявлять 
резко негативные реакции на посторонних 
людей. В процессе восприятия обращенной 
речи может присутствовать беглый непро-
дуктивный взгляд.  

В диалог не вступают. 
Регуляционно-коммуникативные умения 
Социальные ответные реакции наблю-

даются крайне редко и проявляются, как 
правило, неадекватно и специфическими 
способами. Визуальный контакт не уста-
навливают. С трудом выражают свои прось-
бы или требования неречевыми средствами, 
чаще – непродуктивными (плач, бросание 
предметов, динамические прикосновения и 
др.), не отмечаются реакции на голос парт-
нера и его выражение лица. Отсутствует ре-
акция на похвалу или запреты либо она не-
адекватна (начинают кричать, ложатся на 
пол, бегают по группе и т. п.). 

Используют в речи отдельные слова. 
Навыки называния и комментирования от-
сутствуют.  

Не соотносят слова с воспринимаемым 
объектом. Иногда могут правильно назы-
вать некоторые знакомые, часто используе-
мые предметы окружающего мира, знако-
мые явления, действия. Используют для 
обозначения предметов, явлений, событий 
и действий какое-либо одно слово, не отра-
жающее главной сути предмета (действия, 
явления, события), а лишь являющееся для 
ребенка ассоциируемым (например, ребе-
нок словом «одеть» называет обувь, про-

гулку, выражает просьбу собрать его на про-
гулку, надеть обувь). Иногда возникающие 
ассоциации носят хаотичный случайный 
характер. Актуализируют случайные ассо-
циации, оторванные от конкретного опыта. 
Самостоятельно качество предметов опре-
делить и назвать не могут.  

Речевые высказывания проявляются в 
произнесении отдельных слов. Не понима-
ют и не выполняют элементарные словес-
ные инструкции взрослого, даже связанные 
с практическим опытом.  

Могут запомнить некоторую новую ин-
формацию практической направленности, 
но происходит это медленно‚ после много-
кратного повторения. 

Аффективно-коммуникативные умения  
Эмоциональные реакции на коммуни-

кативные контакты, социальные ситуации 
неадекватны. Индифферентное отношение 
к сверстникам. Не отражают своих пережи-
ваний в речи, позе, мимике, жестах. Прояв-
ление эмоций крайне амбивалентно, не-
предсказуемо. При хорошем настроении у 
ребенка на лице отмечаются «тень» улыбки, 
моторное спокойствие. При тревожности, 
неуверенности, неудовлетворении своих по-
требностей, плохом настроении ребенок мо-
торно расторможен, суетлив, у него отмеча-
ются агрессивные вспышки, выраженные 
стереотипные и навязчивые движения. 

Часто отмечаются эмоциональная ис-
тощаемость, напряженность, тревожность, 
неуравновешенность, обеспокоенность, не-
уверенность, пассивность, подавленность, 

Культура общения не сформирована. 
Чаще используют невербальные предметно-
действенные средства общения (локомо-
ции, указательные жесты, протягивание и 
передача предметов, хватание партнера по 
общению за одежду, руку и т. д.) с целью 
удовлетворения своих потребностей.  

Отмечается негативная эмоциональная 
реакция на объекты окружающей действи-
тельности или ее отсутствие. Избегают вза-
имодействия со взрослым. На тактильный 
контакт со стороны взрослого проявляют 
негативные реакции, агрессию.  

Нуждаются в постоянной помощи со 
стороны взрослого в наглядно-действенном 
плане, однако чаще не принимают ее, про-
являют неадекватные реакции. 

Следует отметить, что дети всех групп 
нуждаются в целенаправленной системати-
ческой коррекционной помощи. Вместе с 
тем у каждого ребенка проявляются специ-
фические особенности речевого поведения, 
общения, способы осуществления взаимо-
действия со взрослыми, сверстниками, раз-
нообразные проявления в овладении и ис-
пользовании коммуникативных умений. 
Это требует реализации персонализации 
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психолого-педагогического сопровождения 
ребенка. 

Выводы и перспективы дальней-
ших исследований. Обобщая вышеска-
занное, следует отметить следующее. Ран-
ний возраст – сензитивный период для 
овладения ребенком базовым набором 
коммуникативных умений. Для детей с ОВЗ 
это также период интенсивного компенса-
торного развития, в ходе которого им важно 
овладеть социально-адаптивными способа-
ми и средствами коммуникативного взаи-
модействия, обеспечивающими макси-
мально эффективную реализацию своих со-
циальных функций. 

Тот факт, что проявления нарушений 
коммуникативной деятельности у детей 
раннего возраста с ОВЗ, обусловленные как 
первичным дефектом, так и социальной си-
туацией развития, весьма разнообразны, 
требует детального изучения состояния их 
базовых коммуникативных умений, старто-
вых возможностей к овладению социально-
коммуникативной компетентности. В ходе 
теоретического анализа доказана востребо-
ванность определения диагностического 
инструментария, позволяющего изучить и 
дать качественную характеристику состоя-
ния коммуникативных умений каждого ре-
бенка раннего возраста с ОВЗ.  

Составленная нами программа наблю-
дения позволяет зафиксировать разнооб-
разные проявления коммуникативного по-

ведения ребенка в фокусе информационно-
коммуникационных, регуляционно-комму-
никативных и аффективно-коммуника-
тивных умений, в том числе мотивацию, 
контакты, реакции, альтернативные и ком-
пенсаторные средства взаимодействия и др. 
Подробное описание характеристики каж-
дого параметра дает возможность осуще-
ствить качественной анализ полученных 
результатов, констатировать слабые и силь-
ные стороны конкретного ребенка, выявить 
его персональные возможности и коммуни-
кативный потенциал. 

Характеристика особенностей коммуни-
кативных умений у детей раннего с наруше-
ниями зрения трех групп (с оптимальным, 
достаточным и недостаточным уровнями 
развития коммуникативных умений) может 
служить основой для разработки как диффе-
ренцированных коррекционных, так и инди-
видуальных, персонализированных про-
грамм социально-коммуникативного разви-
тия ребенка, прогнозирования зоны его 
ближайшего развития.  

Перспективы дальнейших исследова-
ний мы видим в изучении коммуникатив-
ных умений детей раннего возраста с ОВЗ 
различных нозологических, типологиче-
ских групп, в разработке условий, содержа-
ния, методики коррекционной работы по 
развитию коммуникативных умений детей 
данных категорий. 
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