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В статье рассматриваются вопросы изучения диалогической речи детей младшего школьного возраста 
с общим недоразвитием речи. При общем недоразвитии речи (III уровень) отмечается относительная сфор-
мированность лексико-грамматической стороны речи, которая проявляется в умениях оформлять достаточно 
развернутые фразы. Но трудности становления связной речи, обеспечивающей полноценное общение в си-
туациях организованного взаимодействия, отмечаются на уровне как монологической, так и диалогической 
речи. Целью настоящего исследования является определение и изучение у детей тех компонентов диало-
гической речи, которые позволяют рассмотреть информативность реплик и коммуникативную направлен-
ность диалогической речи детей с ОНР в учебной деятельности, требующей построения более развернутых 
высказываний, в отличие от диалога в свободном общении. Анализ полученных в ходе диагностики данных 
подтверждает как относительную сформированность в диалогической речи младших школьников с ОНР (III 
уровень) языковых и неязыковых средств, так и недостаточность их использования в ситуациях общения 
для передачи информации и обеспечения процесса коммуникации. Результаты исследования использованы 
при определении условий психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОНР, особенностей 
взаимодействия учителя-логопеда и учителя начальных классов по разработке направлений коррекционной 
работы, методов и приемов развития диалогической речи.
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The article discusses the issues of studying the dialogical speech of children of primary school age with general 
speech underdevelopment. With general underdevelopment of speech (level III), there is a relative development of 
the lexical and grammatical side of speech, which is manifested in the ability to formulate fairly detailed phrases. 
But the difficulties of developing coherent speech, which ensures full communication in situations of organized 
interaction, are noted both at the level of monologue and dialogic speech. The purpose of this study is to identify and 
study in children those components of dialogical speech that make it possible to consider the informative content of 
remarks and the communicative orientation of dialogical speech of children with SLD in educational activities that 
require the construction of more detailed statements, in contrast to dialogue in free communication. Analysis of the 
data obtained during diagnostics confirms both the relative maturity of linguistic and non-linguistic means in the 
dialogical speech of primary schoolchildren with ODD (III level), and the insufficiency of their use in communica-
tion situations to transmit information and ensure the communication process. The results of the study were used 
to determine the conditions of psychological and pedagogical support for students with special needs development 
disorders, the characteristics of the interaction between a speech therapist and a primary school teacher in develop-
ing directions for correctional work, methods and techniques for the development of dialogic speech.
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Коммуникация, общение рассматрива-
ются на современном этапе как один из  
основных навыков, лежащих в основе soft 
skills и позволяющих осуществлять взаимо-
действие с окружающими, а также получать 
качественное образование и активно при-
менять знания на практике. Навыки комму-
никации формируются в детстве как умение 
понятно и четко говорить, доступно пред-
ставлять информацию.

Диалогическая речь является основ-
ным средством речевой коммуникации, 
в процессе которой развиваются навыки 

взаимодействия, эмоциональный интел-
лект. В ситуациях коммуникации проявля-
ются умения и навыки вступать в диалог, 
поддерживать тему разговора, завершать 
общение, слушать и слышать партнера, 
понимать, отвечать и самостоятельно зада-
вать вопросы.

Как вид речевой деятельности диалоги-
ческая речь формируется постепенно. К на-
чалу школьного обучения дети овладевают 
навыками общения, позволяющими обме-
ниваться информацией как со взрослыми, 
так и со сверстниками [1, с. 127–129].



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 11, 2023

242 PEDAGOGICAL SCIENCES (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

В свободном общении у младших 
школьников должны проявляться умения 
использовать вербальные и невербальные 
средства в соответствии с коммуникатив-
ной ситуацией. В диалогическом общении, 
организованном в учебной ситуации, раз-
виваются навыки вербально-логического 
мышления, планирования и программи-
рования связного высказывания в целом. 
Кроме того, в процессе общения в учебной 
деятельности формируются умения уста-
навливать и поддерживать необходимые 
контакты. 

В специально созданной учебной ситуа-
ции младший школьник использует навыки 
построения диалога в соответствии с пред-
ложенной темой, т.е. навыки учебного диа-
лога, оформление которого должно соот-
ветствовать больше нормам литературного 
языка в отличие от диалога в других ком-
муникациях, оформление которого соответ-
ствует нормам разговорной речи [2, с. 9].

Особенности диалогической речи детей 
дошкольного возраста с речевой патологи-
ей представлены в работах Л.Г. Соловье-
вой, Т.А. Алтуховой, К.Е. Панасенко. Ис-
следователи указывают на недостаточную 
сформированность умений правильно, в со-
ответствии с ситуацией, использовать вер-
бальные и невербальные средства общения 
для того, чтобы вступать в диалог, поддер-
живать тему разговора, завершать общение, 
уметь слушать и слышать партнера, пони-
мать вопросы и отвечать на них [3].

В ФАОП НОО для детей с ОВЗ (в на-
стоящем исследовании это дети с ОНР) рас-
сматриваются требования к результатам 
коррекционной работы и к результатам ов-
ладения социальной компетенцией. Одной 
из составляющей социальной компетенции 
является «овладение связной речью, соот-
ветствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуника-
тивную функцию; понимание роли языка в  
коммуникации, как основного средства че-
ловеческого общения» [4, с. 770–771].

Анализ диалога у детей младшего 
школьного возраста с речевой патологией в  
основном проводился при изучении связ-
ной речи и был представлен в работах 
В.К. Воробьевой, Р.И. Лалаевой, В.А. Гро-
шенковой. В ходе изучения состояния язы-
ковых средств в диалогической речи опре-
делена недостаточность фонетического и  
лексико-грамматического оформления. Ука-
зывается на трудности построения связного 
высказывания, недостаточность его струк-
турно-семантической организации [5].

При изучении коммуникативной компе-
тенции у младших школьников с речевой 
патологией Е.Л. Черкасовой была установ-

лена связь между состоянием коммуника-
тивной компетенции и недоразвитием соб-
ственно речевых и невербальных умений: 
говорения и аудирования как видов речевой 
деятельности, средств общения; умений об-
щаться [6, с. 220–221].

При ОНР (III уровень) отмечается недо-
развитие экспрессивной речи, что проявля-
ется в несформированности фонетико-фо-
нематической и лексико-грамматической 
стороны речи. Трудности усвоения более 
сложных форм речи (монологической и  
учебной диалогической), недостаточное 
развитие речевой коммуникации являют-
ся следствием общего недоразвития речи. 
Соответственно, при формировании диа-
логической речи у детей с ОНР необходи-
мо осуществлять коррекцию нарушений 
речевых средств и развивать умения ис-
пользовать их в речевой коммуникации 
для обеспечения полноценного общения в  
учебной ситуации.

Поскольку диалог имеет разное языко-
вое оформление в зависимости от ситуации 
коммуникации, то изучали его как едини-
цу коммуникативного поведения, как дис-
курс, как речь, включенную в деятельность. 
Анализ диалога в этом случае направлен 
на рассмотрение его собственно лингвисти-
ческого оформления, смыслового содержа-
ния и коммуникативной направленности, 
а также определения языковых и неязыко-
вых средств, указывающих на сознательное 
отношение ребенка к собственному выска-
зыванию [7, с. 94–98].

Цель исследования – определить мето-
дики исследования, параметры и критерии 
оценивания диалогической речи, позволя-
ющие выявить ее состояние у детей млад-
шего школьного возраста с общим недораз-
витием речи. Данная цель будет достигнута 
при проведении исследования в общении со  
взрослым: в специально организованной бе-
седе и в ситуации взаимодействия на уроке.

Материалы и методы исследования 
Научным обоснованием выбора мето-

дов и приемов изучения диалогической 
речи является коммуникативно-когнитив-
ный подход. 

Для обследования авторы использовали 
методические рекомендации Р.И. Лалаевой 
по организации эксперимента. Определе-
ны умения младших школьников с общим 
недоразвитием речи (ОНР) отвечать на во-
просы и задавать их в ходе индивидуальной 
беседы со взрослым по содержанию сюжет-
ной картины.

Также изучена диалогическая речь 
на уроках литературного чтения. Основным 
методом было наблюдение за развертыва-
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нием диалогической речи ребенка в ходе 
обсуждения прочитанного художественного 
произведения. 

Все высказывания детей фиксирова-
лись. В ходе анализа актуального состояния 
диалогической речи определены базовые 
компоненты и параметры, которые опи-
сывают ее лингвистические, когнитивные 
и коммуникативные аспекты.

Диалогическая речь детей рассмотрена 
с позиции современных коммуникативно-
ориентированных теорий речи. Авторами 
проведен анализ базовых компонентов диа-
логической речи: собственно-лингвистиче-
ского, лингво-когнитивного, коммуникатив-
но-когнитивного. Данные компоненты были 
выделены Г.В. Чиркиной, С.Г. Щербак отно-
сительно монологической речи [8, с. 38–42]. 

В данном исследовании авторы учиты-
вали общность монологической и диалоги-
ческой речи и уточнили параметры базовых 
компонентов диалогической речи.

Состояние собственно-лингвистическо-
го компонента определено на основе ана-
лиза языковых средств при оформлении 
звукопроизносительной и лексико-грамма-
тической стороны речи. 

Сформированность лингво-когнитивно-
го компонента выявлена посредством оце-
нивания языковых средств, раскрывающих 
полноту и логику в реализации темы вы-
сказывания: лексических единиц для пере-
дачи и характера информации, правильного 
грамматического и временного оформления 
реплик с учетом цели и логики высказыва-
ния, видов реплик (репродуктивные (Кто 
это? Что это?), поисковые (Где? Сколько?) 
и проблемные (Почему?)). 

Для определения коммуникативной 
направленности диалогической речи ав-
торы выделили параметры, указывающие 
на состояние коммуникативно-когнитивно-
го компонента, рассмотрели языковые и не-
языковые средства: лексику и интонацию, 
акцентирующие внимание на теме выска-
зывания, передающие собственную оценку, 
уточняющие смысл высказывания; их ва-
риативное применение в разных ситуаци-
ях коммуникации, для вступления в диалог 
и его поддержания; оптико-кинетические 
(кинесика) и проксемические средства. 
Данные параметры позволили оценить ак-
тивность, самостоятельность и осознанный 
интерес к общению.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Авторами проведен сравнительный ана-
лиз базовых компонентов диалогической 
речи, реализуемой в разных ситуациях ком-
муникации. 

В исследовании принимали участие 
10 обучающихся 1 класса (конец учебного 
года) с общим недоразвитием речи (III уро-
вень) ГБОУ СОШ № 35 г. Санкт-Петербурга.

В беседе со взрослым, который начи-
нает диалог (реплика-стимул) и побужда-
ет к ответной реплике, оценена способ-
ность ребенка вступать в диалог, отвечать 
на вопросы, устанавливать смысловые 
предикативные отношения между предме-
тами и объектами и передавать их в виде 
соответствующей по семантике и струк-
туре фразы. В беседе со взрослым, в ходе 
которой реплику-стимул подает ребенок, 
побуждая взрослого к ответу, определены 
умения вступать в диалог со взрослым: за-
давать вопросы самостоятельно, правиль-
но формулировать вопрос, использовать 
языковые и неязыковые средства для по-
строения диалога.

На уроке литературного чтения была 
организована беседа по теме прочитанного 
произведения и изучалась способность де-
тей взаимодействовать с учителем и свер-
стниками, использовать реплики разного 
характера. Поскольку диалогическая речь 
изучена в ситуации учебной коммуникации, 
то при анализе реплик авторы учитывали их 
полное языковое оформление.

Анализ состояния собственно-лингви-
стического компонента диалогической речи 
во всех ситуациях коммуникации указывает 
на недостаточную сформированность язы-
ковых средств. Реплики были неполными 
(однословные, в основном глагол или ответ 
«не знаю»), неправильно грамматически 
оформлены (пропуск подлежащего или ис-
пользование простого нераспространенного 
предложения или вместо слова – показ же-
стом предмета), отмечены нарушения зву-
копроизносительной стороны речи (не-
достаточная модуляция голоса, неумение 
передать интонацию вопроса, нарушение 
слоговой структуры сложных слов).

Были выявлены некоторые различия 
в состоянии лингво-когнитивного и когни-
тивно-коммуникативного компонентов диа-
логической речи в разных ситуациях комму-
никации. В ответах на вопросы взрослого 
дети чаще используют лексику, соответ-
ствующую теме диалога. При затруднениях 
дети опираются на наглядность, что позво-
ляет им давать приближенные к правиль-
ным ответы. Только у двоих детей в ответах 
отмечаются неточности употребления лек-
сики или ее несоответствие изображенного 
на картине сюжета. При самостоятельном 
формулировании вопроса учащиеся недо-
статочно анализируют сюжет на картине, 
отслеживают действия каждого объекта, 
мысленно его моделируют, устанавливают 
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причинно-следственные связи между пред-
метами и объектами на сюжетной картине. 
В основном они задают вопросы репро-
дуктивного и поискового типа (Кто это? 
Что это? Где они? Что делает?) с исполь-
зованием лексики, соответствующей сюже-
ту. Проблемные вопросы в высказываниях 
детей отсутствуют, что указывает на труд-
ности понимания причинно-следственных 
связей и установления смысловых ассоци-
аций. Некоторые дети испытывают трудно-
сти при самостоятельном формулировании 
вопроса. Задаваемые вопросы по содержа-
нию сюжетной картины не соответствуют 
теме диалога (Сколько Вам лет? Какое там 
дерево (за окном)?).

В ситуации урока у большинства уча-
щихся содержание ответов на вопросы 
учителя или сверстников, а также само-
стоятельно заданных вопросов в основном 
соответствует теме художественного произ-
ведения. Но при этом отмечается неточная 
передача смысла высказывания по причине 
трудностей подбора нужной лексики и на-
рушения логики включения реплик в диа-
лог. У некоторых детей оценивание вы-
сказываний было невозможно по причине 
их отсутствия на протяжении всего урока. 
Они не отвечали на вопросы учителя и сами 
их по теме не задавали.

Во всех ситуациях взаимодействия 
взрослого с ребенком отмечается недоста-
точность временного оформления диалога, 
вследствие наличия длительных пауз, ко-
торые возникали при обдумывании смыс-
ла высказывания и подбора необходимой 
лексики, его грамматического оформления. 
Полученные результаты указывают на недо-
статочную сформированность лингво-ког-
нитивного компонента диалогической речи 
у младшего школьного возраста с ОНР. 

При анализе коммуникативно-когни-
тивного компонента определены языковые 
и неязыковые средства, которые отражают 
коммуникативную направленность диалога. 
Во взаимодействии со взрослым при отве-
тах на вопросы большинство детей вступа-
ют в контакт, но не проявляют инициативу 
для продолжения беседы.

Некоторым детям требуется поддержка, 
в контакт вступают после побуждения со сто-
роны взрослого, сами не проявляют жела-
ния как начинать, так и поддерживать диа-
лог. В ходе беседы отсутствует визуальный 
контакт (они не смотрят на собеседника), 
отворачиваются от него. Голос у детей не-
модулированный, монотонный и тихий. 
Отмечаются нарушения построения рече-
вого высказывания в виде повторов, рече-
вых сбоев. Затрудняясь в ответе на вопрос, 
дети переспрашивают: «Как?» – и отвечают 

на основе своего жизненного опыта (При 
ответе на вопрос «Как мальчик помог сво-
ей собаке?» был дан ответ «Подул/Отвел 
к врачу».)

В ситуации диалогического общения 
при самостоятельном формулировании во-
просов на уроке у всех детей отмечается 
недостаточность речевой активности, са-
мостоятельности и интереса к общению, 
что проявляется в неуверенности, сниже-
нии инициативности при включении в диа-
лог. Они затрудняются в формулировании 
ответов на вопросы учителя. Если могли 
ответить, то фраза была простая, неполная. 
Дети не соблюдают очередность реплик, 
перебивают друг друга и учителя, добав-
ляют комментарии, не относящиеся к теме 
урока. Они не используют языковые и не-
языковые средства для привлечения вни-
мания собеседников к теме высказывания 
и выстраивания качественной коммуника-
ции. Некоторым детям требуется время, 
чтобы включиться в работу. В случаях за-
труднений в качестве поддержки они ис-
пользуют жесты.

Заключение
Проведенный анализ результатов экс-

перимента показал, что у детей младшего 
школьного возраста с общим недоразвити-
ем речи (III уровень) отмечается вариатив-
ность состояния базовых компонентов диа-
логической речи: 

− более сформированы параметры, опре-
деляющие собственно-лингвистический 
компонент диалогической речи, определя-
ющий уровень развития языковых средств 
в аспекте правил их использования в речи, 
характерный для детей с ОНР (III уровень);

− недостаточность параметров линг-
во-когнитивного и коммуникативно-ког-
нитивного компонентов диалогической 
речи проявляется в трудностях смыслового 
оформления диалога, использования языко-
вых и неязыковых средств в коммуникации;

− затруднения в использовании языко-
вых, просодических и оптико-проксеми-
ческих средств в коммуникативных ситу-
ациях, требующих большего проявления 
самостоятельности в построении диалога, 
активности в его реализации.

Таким образом, в ходе исследования 
рассмотрена диалогическая речь как ком-
муникативно-речевая деятельность, ко-
торая протекает в разных условиях орга-
низованной коммуникации. Полученные 
данные использованы авторами при опре-
делении направлений коррекционной ра-
боты, выборе методов и приемов форми-
рования диалогической речи у младших 
школьников с ОНР.
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