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Раннее психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья является приоритетным направлением современных научных 
исследований. Наряду с изучением когнитивных особенностей детей раннего возраста 
с нарушениями развития особое внимание уделяется и изучению речевого развития 
таких детей, и, как следствие, рассматриваются особенности оказания им логопедиче-
ской помощи. В работах Е. М. Мастюковой отмечено, что среди контингента детей, нуж-
дающихся в получении специализированной психолого-педагогической помощи в ран-
нем возрасте, самую многочисленную группу занимают дети с синдромом Дауна, по-
скольку данный синдром диагностируется на этапе внутриутробного развития [1].  

Ряд авторов (П. Л. Жиянова, Либби Кумин, Е. В. Поле и др.) отмечают, что нали-
чие дополнительной хромосомы обусловливает ряд специфических особенностей, 
присущих большинству людей с синдромом Дауна, оказывающих негативное влияние 
на становление и развитие речи данной категории детей. Так, особенности строения 
тела, головы и лица отражаются на двигательном развитии, овладении предметными 
действиями. Строение и пониженный тонус органов артикуляции отражаются на каче-
стве речевых высказываний: доступны неразнообразные лептные цепочки, короткие 
облегченные слова, смазанная артикуляция. Также зачастую диагностируются оф-
тальмологические трудности, из-за которых снижено зрительное восприятие, дети не 
видят артикуляцию взрослого. Вследствие инфекционных или врожденных заболева-
ний ушей наблюдается недоразвитие слухового восприятия, понимания речи и, как 
следствие, импрессивного словаря. Указанные особенности отражаются и на разви-
тии мыслительной деятельности: наблюдается снижение исследовательской актив-
ности, нарушение целенаправленности действий, формирование связи слова с пред-
метным образом. Указанные физиологические и психологические особенности отра-
жаются на количественных и качественных показателях начального лексикона детей 
с синдромом Дауна [2–4]. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, направленное на фор-
мирование у детей третьего года жизни с синдромом Дауна начального лексикона по-
средством комплекса игр. Работа включала в себя четыре взаимосвязанных этапа: 
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формирование мотивационно-потребностной базы речи; формирование психофизио-
логической базы речи; развитие понимание речи; развитие начальных средств языка, 
формирование фразы. Опишем более подробно каждое направление. 

Этап формирования мотивационно-потребностной базы речи заключался 
в адаптации ребенка к новым условиям, организации его поведения. Для этого было 
необходимо установить контакт ребенка со специалистом и создать мотивацию к за-
нятиям, а для её поддержания велась работа по формированию целенаправленных 
действий и развитию навыков подражания. Для достижения поставленной цели лого-
пед соблюдал ряд правил: действовал спокойно и неторопливо, говорил эмоцио-
нально и медленно, создавая комфортную ситуацию общения; учитывал желания и 
инициативу ребенка, организуя игры с понравившимися игрушками; создавал «сюр-
призные моменты» для привлечения внимания к деятельности и создания мотивации.  

Формирование психофизиологической базы речи было направлено на раз-
витие зрительного и слухового восприятия. При развитии зрительного восприятия 
решались следующие задачи: обучение ориентировке в двух (а затем и в трех) кон-
трастных величинах; обучение различению предметов по форме; обучение различе-
нию трех основных цветов; обучение работе с картинкой. Указанные задачи учиты-
вали онтогенетические закономерности формирования зрительного восприятия, по-
этому реализовались последовательно в игровой деятельности. 

Обучение ориентировке в двух (далее трех) контрастных величинах происходило 
в процессе игр, когда детей знакомили с понятиями «большой» и «маленький» (далее 
«средний») на различном игровом материале (игрушки, картинки), давали возмож-
ность ощупать предмет и рассмотреть его. В момент изучения предмета логопед ком-
ментировал действия ребенка, многократно и утрированно произнося величину пред-
мета: «Это мяч. Мяч большой. Большой. Большой мяч. А это маленький мяч. Малень-
кий». Закрепление представлений о величине предметов осуществлялось в играх на 
сравнение и соотнесение предметов. В таких играх ребенку необходимо было по 
просьбе взрослого показать (дать, спрятать и т. д.) предмет, учитывая его размер, 
либо соотнести пары предметов, также учитывая их размер (большой с большим, ма-
ленький с маленьким). 

Приведем пример такой игры. Перед ребенком две пары игрушек: большая и ма-
ленькая кукла, большой и маленький стул. Педагог просит показать, где большая 
кукла, а затем – где маленькая. Далее просит посадить большую куклу на большой 
стул, а маленькую – на маленький. Постепенно детей учили собирать пирамиду из 
трех колец, собирать матрешку из трех частей. 

Обучение различению предметов по форме предполагало изучение с детьми 
форм круг и квадрат в играх, направленных на знакомство, различение и соотнесение 
предметов. При изучении фигуры ребенку также давалась возможность его ощупать 
и рассмотреть, а логопед использовал комментарий, обращая внимание на то, что 
круг гладкий, его можно катить, а у квадрата есть углы, из него можно строить.  

Закрепление знаний о форме происходило в играх на различение, сортировку и со-
отнесение предметов с учетом их формы. Так, детей просили указать нужный предмет 
из двух предложенных, разложить фигуры с учетом их формы, соотнести круг с кругом, 
квадраты с квадратами. Приведем пример игры. Перед ребенком в коробке лежат круги 
и квадраты. Логопед просит квадраты сложить в квадратную коробку, а круги – в круглую.  

Обучение различению трем основным цветам предполагало работу с желтым, 
красным и зеленым цветами в игровой деятельности. В таких играх ребенок также зна-
комился новым понятием «цвет» на различном игровом материале (игрушки и картинки 
изучаемого цвета), учился находить такой же цвет, отличать его от других цветов.  
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Во время знакомства с цветом логопед использовал комментарий, многократно, 
утрированно называл цвет предметов, обращая внимание на то, что все предметы 
одинаковые, все имеют один цвет. В играх, не направленных на закрепление пред-
ставлений о цвете, детям было необходимо показать заданный цвет из двух (далее 
из трех) предложенных, найти предметы такого же цвета, как и заданный предмет, 
распределить предметы с учетом их цвета. Пример: перед ребенком лежат красные 
и желтые мячи, педагог показывает мяч желтого цвета, утрированно произносит его 
цвет, просит дать такой же мяч. Когда все нужные мячи найдены, педагог говорит, что 
мячи одинаковые – желтые. 

Решение задачи, связанной с обучением работы с картинкой, происходило па-
раллельно с реализацией вышеописанных направлений работы. Так, при знакомстве 
детей с размером, формой и цветом предметов все предметы демонстрировались на 
картинке. Комментируя, логопед обращал внимание ребенка на то, что и реальный, и 
изображенный предметы имеют одинаковое название. Это необходимо для форми-
рования первичных обобщающих понятий. Отметим, что картинки должны соответ-
ствовать ряду требований: учитывать возрастные особенности детей, не быть слиш-
ком мелкими или слишком крупными, не должно быть лишних элементов, изображе-
ние должно быть ярким, лаконичным и реалистичным. 

Таким образом, развитие зрительного восприятия происходило через обучение 
различению предметов по размеру, форме и цвету предметов. Описанные задачи учи-
тывали онтогенетические закономерности развития зрительного восприятия, поэтому 
реализовались последовательно, в игровой деятельности. В играх преимущественно 
использовался однородный игровой материал, отличающийся одним параметром 
(размером, или формой, или цветом). Вся деятельность с предметами подкреплялась 
работой с картинкой. 

Для развития слухового восприятия были выделены два блока задач. Блок 1 
направлен на различение неречевых звуков: учить длительно вслушиваться в звук 
музыкального инструмента; учить следить за музыкальным инструментом; учить нахо-
дить невидимый источник звука; учить по-разному реагировать на быструю и медлен-
ную музыку. Блок 2 направлен на различение речевых звуков: учить называть голоса 
близкого взрослого; учить по-разному реагировать на строгую и ласковую интонацию; 
учить реагировать на свое имя. Опишем более подробно каждый блок. 

Для решения задач первого блока использовались разнообразные музыкальные 
игрушки: бубен, барабан, металлофон, погремушка, маракасы и др. Чтобы научить 
ребенка длительно вслушиваться в звучание, логопед совместно с ребенком играл на 
понравившемся музыкальном инструменте, сопровождая такую игру пропеванием 
детских песенок. Для обучения прослеживанию за звучанием педагог играл на каком-
либо музыкальном инструменте перед глазами ребенка, а затем плавно отводил его 
то вправо, то влево. При обучении нахождению невидимого источника звука внимание 
ребенка привлекалось к игрушке, а затем за его спиной производился звук инстру-
мента. Далее специалист совместно с ребенком находил источник звука.  

Решение задач второго блока происходило не только в игровой деятельности, но 
и в бытовых ситуациях. Так обучение узнаванию голоса близкого взрослого осуществ-
лялось в играх, в которых за спиной ребенка начинал говорить то незнакомый голос, 
то голос матери. Если ребенок никак не реагировал, то логопед обращал внимание 
детей на то, что за его спиной говорит мама. Дома такая игра повторялась с другими 
членами семьи. Обучение пониманию строгой и ласковой интонации происходило в 
бытовой ситуации, когда мама говорила с ребенком ласково, хваля за что-либо, или 
строго, ругая за что-то. Для обучения реагированию на свое имя использовались игры, 
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в которых вне поля зрения ребенка взрослый произносил его имя, если ребенок не 
реагировал, то логопед обращал внимание на то, что его зовут. Также организовыва-
лись игры перед зеркалом и с фотографиями, где многократно и утрированно произ-
носилось имя ребенка.  

Таким образом, развитие слухового восприятия происходило через обучение 
различению неречевых, а затем и речевых звуков. Указанные задачи учитывают он-
тогенез развития слухового восприятия, поэтому реализовывались последовательно 
в игровой деятельности, а также в бытовых ситуациях. 

Развитие понимания речи осуществлялось через решение следующих задач: 
расширять понимание названий окружающих предметов, действий, признаков пред-
мета; формировать первичные обобщающие понятия; обучать пониманию «социаль-
ных слов», способствовать пониманию коротких слов.  

Главный прием, применяемый для развития понимания речи и, как следствие, 
накопления пассивного словарного запаса, – комментарий тех предметов, действий и 
качеств предмета, которые вызвали интерес ребенка. Такой комментарий должен учи-
тывать следующие правила: 

1. Должен включать в себя изучаемое слово, которое произносилось много-
кратно в течение всего занятия. 

2. Изучаемое слово произносилось утрированно и протяжно, перед лицом ре-
бенка, чтобы он видел артикуляцию взрослого. 

3. Произносилось и общеупотребительное, и облегченное слово. 
4. Слово связывалось с тем предметом (действием), с которым ребенок взаи-

модействовал в данную минуту. 
5. Комментарий подкрепляется жестами. 
6. Весь речевой материал вводился в коммуникативную ситуацию и отрабаты-

вался вне занятий. 
Приведем пример такого комментария. Педагог рассматривает с ребенком ил-

люстрации из книги «Курочка Ряба»: «Это дед. Дед бил-бил (тук-тук) яичко, не разбил. 
Это баба. Баба. Баба била-била (тук-тук), не разбила. Мышка (пи-пи) бежала, хвости-
ком махнула, яичко бах, разбилось». Все глаголы логопед выделял голосом.  

Таким образом, для накопления пассивного словарного запаса и развития пони-
мания речи логопед применял комментарий тех предметов, действий и свойств пред-
метов, которые были в поле интереса ребенка. Такой комментарий учитывал ряд опи-
санных выше правил.  

Развитие психофизиологической базы речи и понимания речи создало возмож-
ность для дальнейшей работы над развитием начальных средств языка. Данное 
направление реализовывалось через расширение вербальных и невербальных 
средств языка.  

Работа над невербальными средствами предполагало расширение жестов и ми-
мики в игровой деятельности. Остальные невербальные средства (игрушки и кар-
тинки) использовались в качестве дополнительного способа установления контакта и 
включения в диалог с взрослым.  

Отметим, что данное направление является важным в работе с детьми с синдро-
мом Дауна, поскольку у них наблюдается диссонанс между активной и пассивной ре-
чью, вызывающий трудности с общением и поведением. Овладение новыми жестами 
происходило поэтапно: 1) знакомство в процессе эмоционального общения ребенка 
со взрослым; 2) уточнение жестов в процессе их соотнесения с реальным объектом 
или действием; 3) закрепление в процессе многократного проговаривания в песнях и 
стихотворениях.  
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Первое знакомство с новыми невербальными средствами начиналось с социаль-
ных жестов: «привет», «пока», «дай», «да», «нет», «спасибо». Логопед подкреплял 
свою речь указанными жестами, создавал ситуацию, в которых ребенок также мог вос-
произвести необходимый жест. Например, в ситуации приветствия персонажа, кото-
рый пришел на занятие, специалист здоровался сам, делал паузу для того, чтобы ре-
бенок повторил за взрослым.  

Уточнение и расширение жестов происходило в процессе их многократного ис-
пользования взрослыми в игровых и бытовых ситуациях, а также по мере освоения 
определенных лексических групп и новых предметно-практических действий. При 
освоении нового жеста специалист оказывал помощь ребенку: демонстрировал обра-
зец, выполнял его рука в руке.  

Закрепление жестов шло в процессе их многократного использования в различ-
ных детских стихотворениях, песнях и потешках. Пример: «Тише (указательный палец 
у губ), мыши, не шумите (машем указательным пальцем), нашу кошку (показываем 
лапки) не будите (машем указательным пальцем)». 

Таким образом, обогащение невербальных средств языка – это важное направ-
ление работы с детьми третьего года жизни с синдромом Дауна, которое осуществля-
лось в процессе игровой деятельности, когда взрослый подкреплял свою речь соот-
ветствующими жестами, создавал ситуации (делая паузы) для использования этих 
жестов ребенком.  

Параллельно, с развитием невербальных средств общения, происходило разви-
тие вербальных средств языка, направленное на содействие накоплению и расши-
рению начального лексикона, а именно звукоподражательных, облегченных, диффуз-
ных и общеупотребительных слов. Для достижения этой цели логопед использовал 
два типа игр: игры с предметами и эмоциональные игры с взрослым.  

Игры с предметами – основа накопления словарного запаса детьми в раннем 
возрасте, поскольку их познавательное и речевое развитие происходит в процессе 
предметно-практической деятельности. В таких играх логопед организовывал игру с 
изучаемым предметом, подкрепляя ее своим эмоциональным комментарием. Напри-
мер, игра, в которой матрешка идет по дорожке: «Матрешка идет по дорожке: топ-топ-
топ». Такой комментарий демонстрировал ребенку ожидаемое речевое поведение. 
Также специалист делал паузы в процессе эмоционального комментария: «Матрешка 
идет: топ-…» Такие паузы необходимы для того, чтобы ребенок воспроизвел ожидае-
мое от него звукоподражательное слово. Подобный эмоциональный комментарий, со-
четающийся с паузами, использовался во всех предметных играх. 

Эмоциональные игры со взрослым необходимы для стимулирования речевых вы-
сказываний как аффективной реакции на положительные впечатления. В таких играх 
взрослый совершал с ребенком различные действия (прыгал с ним, кружил в воздухе, 
щекотал, поднимал наверх и др.), сопровождал их потешкой или стихотворением. При-
мер: взрослый поднимает и опускает ребенка, сопровождая действие стихотворением: 
«Выше дуба, выше ели на качели полетели: кач-кач-кач». Произнесение ребенком вока-
лизаций происходило в эмоционально насыщенный игровой момент либо когда взрос-
лый делал паузы, ожидая от ребенка эмоционального договаривания фразы. 

Таким образом, расширение и накопление вербальных средств языка происхо-
дило в процессе предметно-практических действий с подкреплением эмоционального 
комментария, а также в эмоциональных играх, провоцировавших речевые высказыва-
ния детей. Такие игры способствовали накоплению номинативного, глагольного и при-
знакового словарного запаса и появлению первых простых фраз. 
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Помимо вышеуказанных направлений работы на занятиях с детьми третьего 
года жизни с синдромом Дауна учитывался ряд принципов, описанных в трудах Джу-
лии Хьюз, Т. П. Медведевой и др. 

Во-первых, данная категория детей развивается в соответствии с общими законо-
мерностями развития, что говорит о необходимости постановки задач развития, учиты-
вающих онтогенетические закономерности формирования тех или иных функций.  

Во-вторых, существует ряд особенностей, на которые стоит обращать внимание 
при планировании коррекционно-развивающей деятельности, а именно анатомиче-
ское строение головы, лица и тела, пониженный тонус, нарушения зрения и слуха, 
снижение мыслительной деятельности, диссонанс в накоплении пассивного и актив-
ного словаря.  

В-третьих, для усвоения нового материала детям с синдромом Дауна необхо-
димо большее количество повторений, а также более длительное ожидание отклика 
при выполнении инструкции.  

В-четвертых, обучение должно проходить в игровой форме и базироваться на 
бытовых ситуациях.  

В-пятых, весь материал, изучаемый на занятии, отрабатывается дома и вводится 
в бытовую детальность [5, 6].  

Таким образом, работа по формированию у детей третьего года жизни с синдро-
мом Дауна начального лексикона включала в себя ряд взаимосвязанных направле-
ний. Формирование мотивационно-потребностной базы речи было необходимо для 
установления контакта ребенка со взрослым, создания у него интереса к занятиям. 
Формирование психофизиологической базы (развитие зрительного и слухового вос-
приятия) способствовало развитию пониманию речи и, как следствие, накоплению 
пассивного словарного запаса. Для расширения и обогащения начального лексикона 
использовались игры, способствующие развитию невербальных и вербальных 
средств общения. Проделанная работа способствовала накоплению предметного, 
глагольного и признакового лексикона детей, а увеличение словарного запаса отра-
зилось на появление фразы.  
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