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ционного образования имеет важное значение в образовании людей с особенностями 

психофизического развития и предоставляет им доступ к учебной деятельности в лю-

бом месте по всему миру. 

Успешное использование этих достижений в системе как специального образо-

вания, так и инклюзивного образования зависит от предоставленной соответствующей 

законодательной и нормативной среды, а также на устранение барьеров и ограниче-

ний. Только тогда, когда эти условия будут выполнены, информационное общество 

реализует свой потенциал и достигнет конечной цели – расширение прав и возможно-

стей путем обеспечения доступа к знаниям для всех граждан, в том числе тех, кто уяз-

вим и изолирован. Для обеспечения того, чтобы лица с особенностями психофизиче-

ского развития могли полностью участвовать в процессе на основе ИКТ, мы должны 

тщательно проанализировать требования определенной группы учащихся и давать ре-

комендации о том, как выбрать наиболее подходящую технологию, которая будет 

адекватна их потребностям.  

Интеграция современных информационных технологий в систему инклюзивного 

образования позволит решить такие проблемы, как: 1) приобретение недостающих 

навыков и знаний по изучаемым предметам (доступ к многочисленным информаци-

онным ресурсам); 2) получение детьми дополнительного образования по предметам, 

способствующим их социализации, развитию творческих способностей, активизации 

учебного процесса; 3) развитие творческих способностей и приобретение начальных 

профессиональных навыков, которые станут основой будущей профессии; 4) приоб-

ретение нового опыта общения с высококвалифицированными педагогами, со сверст-

никами, друзьями, решение коллективных задач, работа над проектами; 5) использо-

вание новейших технологий в качестве средств социальной и профессиональной реа-

билитации учащихся с особенностями психофизического развития. 
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Речь играет огромную роль в психическом развитии ребёнка, в развитии мышле-

ния и в психической деятельности в целом. Включение речи в познавательную дея-

тельность ребёнка перестраивает его основные психические процессы. Так мысли-

тельные операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция развиваются 

и совершенствуются по мере овладения речью. 
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Развитие речи ребёнка играет важную роль в формировании и становлении его 

психического развития. Благодаря речевому общению отражение мира в сознании од-

ного человека постоянно пополняется и обогащается тем, что отражается в обще-

ственном сознании, связывается с достижениями всей общественно-производственной 

и культурной деятельности человечества. Таким образом, речь является основой ком-

муникативной функции, которая осуществляется посредством того или иного языка.  

Речь - необходимая основа человеческого мышления; мыслительные процессы 

развиваются и совершенствуются по мере того, как ребенок овладевает речью. 

С другой стороны, процесс постепенного овладения речью является одним из 

основных показателей нормального психического, а отчасти и физического развития 

ребенка. Обязательным условием для полноценного развития ребёнка является его 

нормальная речевая деятельность. Для нормальной речевой деятельности необходима 

целостность и сохранность всех структур мозга. Особое значение для развития речи 

имеют слуховая, зрительная и моторная системы. 

Речь ребенка развивается постепенно. Появление слов у детей с проблемами в 

развитии, отделено от их использования в речи гораздо большим временным интерва-

лом, чем это имеет место в норме. Запаздывание становления речи характерно для та-

ких детей и проявляется во всех аспектах их речевой деятельности. [1]  

В данной статье рассматривается специфика речевого развития детей с интел-

лектуальной недостаточностью. У детей с интеллектуальной недостаточностью выра-

женное отставание в развитии речи. Оно имеет тотальный равномерный характер и 

касается недоразвития как импрессивной, так и экспрессивной речи, что обусловлено 

недостаточным развитием познавательных процессов, вследствие органического по-

ражения головного мозга. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью особенности речевого развития 

проявляется не только в запаздывании речи, но и в характере её проявления. Резкое 

отставание наблюдается уже в период доречевых вокализаций. Если в норме спонтан-

ный лепет у детей появляется в период от 4 до 8 месяцев, то у умственно отсталых де-

тей лепет отмечается в период от 12 до 24 месяцев. 

Словарный запас учащихся младших классов вспомогательной школы значи-

тельно меньше, чем словарь их здоровых сверстников. Их словарный запас очень бе-

ден. Фразы бедные, односложные. Разница между пассивным и активным словарем, 

существующая и в норме, у детей с нарушением интеллекта особенно велика. 

Особенно плохо формируется активный словарь, он перегружен штампами 

(одними и теми же словосочетаниями). Нарушение грамматического строя свя-

зано с редкостью использования прилагательных, предлогов и союзов, которых не 

хватает в активном словаре. В школьном возрасте остаются те формы речи, которые 

они восприняли ещё в 3-4 года. 

Речевые нарушения у детей с нарушением интеллекта подразделяются на две 

группы. 

1. Недоразвитие речи, как симптом синдрома олигофрении. У ребёнка недоста-

точное внимание, восприятие, слабая память, нет достаточного контроля за своими 

действиями и за речью. Как одно из проявлений олигофрении отмечается несформи-

рованность фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

2. На фоне олигофрении могут быть любые речевые нарушения не как проявле-

ние умственной отсталости, а дополнительно к ней без причинно-следственной соот-

несенности речевой и интеллектуальной неполноценности. 

Все речевые нарушения у умственно отсталых детей встречаются чаще, чем у 

детей с нормальных интеллектом. У детей с отклонениями в речевом развитии вслед-
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ствие нарушения тех или иных звеньев речевой системы (а в тяжёлых случаях – всей 

речевой системы) спонтанное поэтапное формирование речевых умений и навыков 

встречает определённые затруднения, которые усугубляются дефицитом средств об-

щения, отсутствием полноценных условий накопления необходимого речевого опыта. 

Образовавшиеся таким образом элементарные речевые умения оказываются явно не-

достаточными для осуществления полноценной деятельности общения.  

При несложных формах олигофрении формирование речи идет путями, близки-

ми к формированию речи в норме, но отстает по срокам. 

Изучение речи умственно отсталых детей обнаружило недостаточность и свое-

образие всего их речевого развития. 

Наиболее характерными чертами детей с интеллектуальной недостаточностью 

являются: 

а. инертность, обнаруживающаяся в особой устойчивости старых, ранее вы-

работанных связей, в их стереотипном, персеверативном проявлении; 

б. слабость активного торможения, с чем связана импульсивность одних де-

тей и вялость, тормозимость других; 

в. общее недоразвитие всей психики. 

Следствие этих свойств — неустойчивость, отвлекаемость внимания, недоста-

точность процессов синтеза и анализа. 

Все указанное ограничивает расширение жизненного опыта ребёнка, развитие 

его интересов и потребность в общении с окружающими. В речевых проявлениях дети 

с интеллектуальной недостаточностью еще менее инициативны, не пользуются даже 

теми небольшими возможностями, которые у них имеются, сами в контакт не вступа-

ют, на настойчивый вопрос часто отвечают или кивком головы, или случайным словом 

(одним из слов вопроса или названием предмета, который попал в поле их зрения). 

Речь ребенка с возрастом постепенно развивается, но все же остается своеобраз-

но нарушенной. С поступлением во вспомогательную школу речь начинает развивать-

ся быстрее благодаря общепедагогическому воздействию школы. Работу над речью 

проводит педагог на всех уроках, в особенности на уроках развития речи и чтения, так 

как обучение грамоте требует известного уровня речевого развития и, в частности, 

правильного звукопроизношения [2]. 

По мнению С.Я. Рубинштейн, основными причинами недоразвития речи детей с 

интеллектуальной недостаточностью являются «слабость замыкательной функции ко-

ры, медленная выработка новых дифференцировочных связей во всех анализаторах». 

В связи с медленно развивающимися дифференцировочными условными связями в 

области речеслухового анализатора ребенок с интеллектуальной недостаточностью 

долго не различает звуки речи, не дифференцирует слова, произносимые окружающи-

ми, в связи с чем недостаточно точно и четко воспринимает речь окружающих. 

Для того чтобы ребенок умел воспроизводить сложный комплекс, осуществля-

ющий артикулирование, необходимо нормальное развитие речевой моторики. 

Развитие как общей, так и речевой моторики у детей с интеллектуальной недо-

статочностью протекает замедленно, не дифференцированно. В процессе артикуляции 

звуков у них наблюдается неточность речевых движений, недостаточный их объем, 

замены, вялость мышечного тонуса, нечеткость кинестетических ощущений. 

Речевое развитие осуществляется не только и не столько путем имитации,  

подражая речи окружающих. В основе овладения речью лежит становление сложных 

функциональных структур, соответствующих системе языка. Основным условием 

формирования таких структур является возможность анализа воспринятой  

речи и последующий синтез, обобщение. Таким образом, развитие речи происходит 
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через усвоение языковых обобщений: фонематических, лексических, грамматических. 

В связи с недоразвитием аналитико-синтетической деятельности у этих детей с 

большим трудом формируются все языковые обобщения, замедленно усваиваются все 

закономерности языка. 

Все указанные факторы определяют как медленный темп усвоения речи, так и 

качественное недоразвитие всех ее компонентов: фонетико-фонематической стороны, 

лексики и грамматического строя речи. 

У этой категории детей отмечается большая распространенность нарушений фо-

нетической стороны речи. Особенно распространенными среди нарушений устной ре-

чи являются нарушения звукопроизношения. Выделяют следующие причины большой 

распространенности нарушений звукопроизношения у детей с интеллектуальной не-

достаточностью. 

Первая причина – общее недоразвитие познавательной деятельности оказывает 

свое отрицательное влияние на овладение звуковым составом речи. Эти дети не фик-

сируют внимание на звуковом оформлении слов, так как звуковая сторона их речи яв-

ляется более отвлеченным и неконкретным явлением, чем ее содержание. 

Вторая причина – большое количество нарушений звукопроизношения опреде-

ляется и недоразвитием фонематического восприятия, процесса дифференциации, 

различения фонем. Одним из важнейших условий формирования правильного звуко-

произношения является четкое восприятие фонем в речи окружающих. Чтобы 

научиться правильно произносить звук, надо его уметь отличать от всех других, в том 

числе и близких, оппозиционных звуков. Если же у ребенка нет четкого слухового об-

раза звука, то он не имеет образца для подражания и не может контролировать свое 

произношение. 

Третья причина – недоразвитие как общей, так и речевой моторики. Формирова-

ние правильного произношения звуков речи невозможно без достаточного развития 

тонких, координированных, точных движений речевого аппарата, а у большой части 

детей с интеллектуальной недостаточностью встречаются значительные нарушения 

общей и речевой моторики: параличи, парезы, гиперкинезы и т.п. 

Четвертая причина – нарушения в строении артикуляторного аппарата: прогна-

тии, прогении, передние открытые прикусы, боковые открытые прикусы, неправиль-

ное расположение зубов, высокое и узкое нёбо, толстый язык и др. затрудняют овладе-

ние произношением многих звуков, являются предрасполагающим фактором их иска-

жения. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью имеется недоразвитие и лексико-

грамматического строя речи. Словарный запас этих детей значительно беднее, чем у 

нормальных детей. Наблюдается большая разница между объемом пассивного и ак-

тивного словаря. Активный словарь этих детей по объему гораздо меньше пассивного. 

Речь детей младшего школьного возраста состоит в основном из существительных и 

обиходных глаголов. Редко встречаются прилагательные, наречия, союзы. 

У всех детей с нарушением интеллекта наблюдаются отклонения в речевом раз-

витии разной степени выраженности. Речевое недоразвитие обнаруживается в нару-

шениях всех компонентов речи. Звукопроизношение часто удаётся исправить к окон-

чанию начальной школы, а бедность словаря и недостаточная дифференцированность 

значений слов часто сохраняется до старших классов. 

Наиболее сложной для детей с интеллектуальным недоразвитием представляет 

связная речь. У данных детей уровень развития диалогической речи, столь необходи-

мой для социальной адаптации человека, крайне низкий, овладение монологической 

речью оказывается чрезмерно сложной задачей. 
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Отставание и особенности становления устной речи обусловливают трудности в 

овладении письменной речью. Регулятивная функция речи также недостаточно сфор-

мирована. Таким образом, обнаруживается тесная взаимозависимость в развитии речи 

и мышления, патологическое формирование которых в свою очередь связано с нару-

шением формирования других психических процессов. Для ребенка с отклонениями в 

развитии необходима длительная, постоянная, требующая особой подготовки помощь, 

как педагогов, так и близких, их любовь, терпение и выдержка [4]. 
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