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Аннотация. В статье представлен ана
лиз существующих подходов к  определению по
нятия диалогическая речь. Даётся сравнение 
диалогической формы речи в норме и у  детей с 
общим недоразвитием речи третьего уровня. 
Проанализированы мнения различных авторов 
об особенностях диалога у  детей старшего до
школьного возраста с общим недоразвитием 
речи третьего уровня.
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Диалогическая речь -  это первая и основ
ная форма речевого общения детей дошкольно
го возраста, как указывают многие отечествен
ные ученые (М.М. Алексеева, Л.С. Выготский, 
Т.Б. Филичева и др.). Именно благодаря диалогу 
дошкольники получают знания об окружающем их 
мире, налаживают социальные контакты, обща
ясь со сверстниками и взрослыми, удовлетворяют 
ярко выраженную потребность в самопрезента- 
ции. Диалог имеет большое значение в развитии
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личности ребенка, что подтверждено в работах 
таких авторов, как Ю.Ф. Гаркуша, Е.М. Мастюкова,
С.А. Мирнова. Однако, на сегодняшний день, дан
ная тема разработана не до конца. Именно этим 
обусловлена актуальность проблемы особенно
сти диалогической речи у старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи третьего уровня.

Целью данной статьи является теоретическое 
изучение особенностей диалогической формы 
речи у старших дошкольников с общим недораз
витием речи третьего уровня.

Разные ученые дают разное определение по
нятию диалогическая речь (диалог).

О.Я. Гойхман утверждает, что в общем виде 
диалог как форма устной речевой коммуникации 
представляет собой общение двух субъектов по
средством языка. Это процесс взаимного обще
ния, когда реплика сменяется ответной фразой и 
происходит постоянная смена ролей [3].

По мнению педагога Л.П. Якубинского, диалог -  
не только форма речи, он еще и «разновидность 
человеческого поведения». Для диалога характер
но реплицирование: говорение данного собесед
ника чередуется с говорением другого (или дру
гих), это чередование происходит либо в порядке 
смены (один «закончил», другой «начинает» и 
т. д.), либо в порядке прерывания, что очень обыч
но, особенно при эмоциональном диалоге [6].

За основу возьмем компонентный состав 
диалога, выделенный нами из определения
В.П. Глухова: «Диалог как форма речи состоит из 
реплик (отдельных высказываний), из цепи после
довательных речевых реакций» [2].

М.М. Бахтин, Г.М. Кучинский считают, что 
в языкознании классифицируются высказыва
ния (реплики) как инициативные, открывающие 
общение, так и ответные. Определяющей харак
теристикой диалогической реплики является ее 
ситуативность. Ситуативность ярче проявляется 
в неофициальном диалоге, для которого характе
рен разговорный стиль, именно им и пользуются 
дошкольники.

М.М. Алексеева и В.И. Яшина утверждают, 
что для диалога дошкольников характерны: раз
говорная лексика и фразеология; краткость, не
договоренность, обрывистость; простые и слож
ные бессоюзные предложения; кратковременное 
предварительное обдумывание. Диалогическая 
речь отличается непроизвольностью, реактивно
стью. Данная особенность обусловлена ситуатив- 
ностью диалога и связью реплик единой темой. В 
последующих репликах обычно учитывается все, 
что было сказано в предыдущих, поэтому сжа
тость, краткость реплик -  это норма для диалога.

Очень важно отметить, что для диалога ти
пично использование шаблонов и клише, речевых 
стереотипов, устойчивых формул общения, при
вычных, часто употребляемых и как бы прикре
пленных к определенным бытовым положениям 
и темам разговора (Л.П. Якубинский). Речевые 
клише облегчают ведение диалога. На эту особен
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ность указывают ученые, описывающие диалог 
(А.Р Лурия, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский и др.).

Диалогическая речь у детей с ОНР сопряжена 
с определенными трудностями.

РЕ. Левиной и коллективом научных сотруд
ников НИИ дефектологии, ныне НИИ коррек
ционной педагогики (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, 
Л.Ф. Спирова, Г.М. Жаренкова, Н.А Чевелева, 
Г.В.Чиркина, Т.Б. Филичева и др.) впервые было 
дано теоретическое обоснование проблемы об
щего недоразвития речи (ОНР).

Под общим недоразвитием речи у детей с нор
мальным слухом и первично сохранным интеллек
том следует понимать такую форму речевой ано
малии, при которой нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящихся как к 
звуковой, так и к смысловой сторонам речи [4].

РЕ. Левина выделяет три уровня речевого 
развития детей:

I уровень -  характеризуется отсутствием 
речи, так называемые «безречевые дети»;

II уровень -  начальные элементы общеупотре
бительной речи, характеризующиеся бедностью 
словарного запаса, явлениями аграмматизма;

III уровень -  характеризуется наличием раз
вернутой фразовой речи с элементами лексико
грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития;

Для речи детей с ОНР третьего уровня харак
терно использование развернутой фразовой речи, 
но в речи присутствуют преимущественно про
стые предложения. В самостоятельных высказы
ваниях отсутствует правильная грамматическая 
связь, логика событий не передается.

Объем словарного запаса у детей с ОНР тре
тьего уровня значительно увеличивается: дети 
употребляют в речи практически все части речи, 
в большей степени -  существительные и глаголы, 
в меньшей -  прилагательные и наречия. Типично 
неточное употребление названий предметов. Дети 
допускают ошибки в использовании предлогов, 
согласовании частей речи, употреблении падеж
ных окончаний и ударений. Что касается понима
ния обиходной речи, то оно значительно полнее и 
точнее, чем на предыдущих уровнях.

Звуконаполняемость и слоговая структура 
слов у детей с ОНР третьего уровня страдает 
только в трудных случаях. Дефекты произноше
ния касаются сложных по артикуляции звуков, 
чаще шипящих и сонорных. Дети с ОНР третьего 
уровня пользуются полной слоговой структурой 
слов, лишь в качестве остаточного явления отме
чаются перестановки звуков, слогов и слов (кол
баса -  «кобалса», сковорода -  «соквоешка»). 
Но замены слов, как и на предыдущем уровне, 
происходят как по смысловому, так и по звуковому 
признакам [5].

Современное и полноценное овладение ре
чью является первым важнейшим условием ста
новления у ребенка полноценной психики и даль
нейшего правильного ее развития. У детей с ОНР



третьего уровня связь между речевыми нарушени
ями и другими сторонами психического развития 
обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, 
обладая полноценными предпосылками для овла
дения мыслительными операциями (сравнения, 
классификации, анализа, синтеза), дети отстают в 
развитии словесно-логического мышления, с тру
дом овладевают мыслительными операциями.

Такие авторы, как РЕ. Левина, Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова отмечают у детей с 
ОНР недостаточные устойчивость и объем вни
мания, ограниченные возможности его распреде
ления. При относительно сохранной смысловой, 
логической памяти у детей с ОНР снижена вер
бальная память, страдает продуктивность запо
минания. Они забывают сложные инструкции, эле
менты и последовательность заданий. Нередки 
ошибки дублирования при описании предметов, 
картинок.

В дошкольном возрасте дети без речевой па
тологии способны активно участвовать в диалоге, 
достаточно полно и точно отвечать на вопросы, 
дополнять и поправлять ответы других, пода
вать уместные реплики, формулировать вопросы. 
Характер диалога детей зависит от сложности за
дач, решаемых в совместной деятельности.

Исследования Н.С. Жуковой, Е.М. Мастю- 
ковой, Т.Б. Филичевой, В.К. Воробьевой,
С.Н. Шаховской и других позволяют говорить о 
том, что у детей с ОНР диалогическая форма речи 
развита не в полной степени.

Ограниченный словарный запас, многократ
ное использование одинаково звучащих слов с 
различными значениями делает речь детей бед
ной и стереотипной. Правильно понимая логиче
скую взаимосвязь событий, дети ограничиваются 
лишь перечислением действий. При пересказе 
дети ошибаются в передаче логической после
довательности событий, пропускают отдельные 
звенья, «теряют» действующих лиц. Также они не 
всегда полностью понимают смысл прочитанного, 
допускают повторы, добавляют лишние эпизоды 
или воспоминания из личного опыта, затрудняет
ся в выборе необходимого слова.

Часть детей оказывается способной лишь от
вечать на вопросы. Экспрессивная речь детей со 
всеми указанными особенностями может служить 
средством общения лишь в особых условиях, тре
бующих постоянной помощи и побуждения в виде 
дополнительных вопросов, подсказок, оценочных 
и поощрительных суждений со стороны логопеда 
и родителей.

Вне специального внимания к их речи эти 
дети малоактивны, в редких случаях являются 
инициаторами общения, недостаточно общаются 
с сверстниками, редко обращаются с вопросами 
к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 
ситуации. Это обусловливает сниженную комму
никативную направленность их речи.

Дети с ОНР не умеют пользоваться своей ре
чью; они молча действуют с предметами и игруш

ками, крайне редко обращаются к сверстникам и 
взрослым, что порождает специфические черты 
общего и речевого поведения: ограниченную кон
тактность в общении со взрослыми и сверстни
ками, замедленную включаемость в ситуацию 
общения, неумение поддерживать беседу, вслу
шиваться в речь собеседника.

В тех случаях, когда диалог между ребенком 
с ОНР третьего уровня и сверстником или взрос
лым возникает, он оказывается весьма кратко
временным и неполноценным. Это можно объ
яснить тем, что у ребенка отсутствуют сведения, 
необходимые для ответа, бедный словарный за
пас препятствует формированию высказывания, 
также возникает непонимание собеседника -  до
школьники не стараются вникнуть в то, что им го
ворят, поэтому их ответные реплики оказываются 
неадекватными и не способствуют продолжению 
общения. Наступает быстрая исчерпываемость 
побуждений к высказываниям, что приводит к пре
кращению диалога.

Итак, совокупность перечисленных пробелов 
в фонетико-фонематическом и лексико-грамма
тическом строе речи ограничивает речевые кон
такты ребенка со взрослыми и сверстниками, пре
пятствует осуществлению полноценного ведения 
диалога. Общение со сверстниками у детей с ОНР 
носит эпизодический характер. На занятиях дети с 
ОНР предпочитают работать в одиночестве. При 
выполнении практических заданий, предполага
ющих совместную деятельность, сотрудничество 
наблюдается крайне редко, дети почти не ведут 
диалог между собой. Весьма редко наблюдаются 
случаи личностных контактов детей с ОНР друг с 
другом. Все это служит серьезным препятствием 
для овладения им программой детского сада об
щего типа, а в дальнейшем и программой обще
образовательной школы.
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