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Коммуникативно-речевое развитие является важной составляющей формирования лич-
ности ребенка, совершающегося в процессе его социализации. Преобразования, происхо-
дящие в обществе в последние несколько десятилетий, значительно трансформировали
содержание, стратегии и формы присвоения социокультурного опыта ребенком. И первое
значимое изменение, о котором говорят многие исследователи, это преобладание искус-
ственной информационной среды в жизни человека и раннее включение ребенка в сферу
информационно-коммуникационных технологий [1, 4, 6].

Значительную часть жизни дошкольника занимает телевидение, причем данное время-
провождение ассоциируется у большинства родителей с развитием. По даннымЮНЕСКО,
93% современных детей 3-5 лет смотрят на экран 28 часов в неделю, т. е. около 4 часов в
день, что намного превосходит время общения с взрослыми [7]. Дети быстро овладевают
навыками манипуляций с техническими устройствами. M. Spitzer приводит данные о том,
что свыше 80% американских детей в возрасте от 2 до 3 лет умеют самостоятельно вклю-
чать телевизор, больше половины из них самостоятельно переключают программы и более
40% умеют вставлять видеодиск (на российской выборке такие исследования не обнару-
жены) [9]. Так же автор подчеркивает, что огромную роль в развитии у детей привычек
в отношении СМИ играет поведение родителей (фоновое «вещание» телевизора в доме,
постоянное времяпровождение, «отдых» перед экраном, личные телевизоры у каждого
члена семьи, отсутствие знаний о потребностях ребенка и делегирование процесса обуче-
ния и воспитания образовательным каналам), которое соотносится с низкими уровнями
образованности и дохода родителей.

Одним из главных последствий «экранного» развития становится отставание в раз-
витии речи [7]. Доказано, что овладение речью в раннем возрасте происходит в живом,
непосредственном общении и практической деятельности с взрослым [8]. M. Spitzer в под-
тверждение своей гипотезы об отрицательном влиянии экранных СМИ на детей приводит
результаты следующего эксперимента американских ученых: по результатам языкового
теста маленькие дети, которые регулярно смотрят специальные «обучающие» телевизи-
онные программы или видеодиски для младенцев, знают намного меньше слов, т.е. их
языковое развитие является замедленным. Если один из родителей каждый день читал
малышу вслух, то это положительно сказывалось на развитии речи ребенка. Значитель-
ный положительный эффект наблюдался, когда детям каждый день что-то рассказывали.
В данном исследовании статистически доказано, что отрицательное воздействие телеви-
зионных передач на развитие речи маленьких детей вдвое сильнее, чем положительный
эффект от чтения вслух [9].
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В социокультурной ситуации развития современного дошкольника так же выделя-
ют два тесно связанных между собой фактора, оказывающих существенное влияние на
его психоречевое развитие [3, 4]: сверхраннее обучение базовым видам учебной деятель-
ности (чтение, письмо, математика) и эмоциональное насилие, применяемое родителями
и педагогами по отношению к детям (система неадекватных требований в сочетании с
принуждением, наказаниями, угрозами, насмешками, речевыми атаками и т. п.). Идеоло-
гической основой раннего обучения стали необоснованные представления о более высоком
интеллектуальном уровне современных дошкольников, о широких возможностях детского
мозга в раннем возрасте и интенсификация обучения в начальной школе. Вероятно, иллю-
зию «интеллектуальности» создает отличный от сверстников 20-30летней давности запас
сведений и слов, быстрое формирование навыков владения различными гаджетами. Од-
нако, результаты популяционного исследования 6-7летних дошкольников, в которое было
включено более 50 тысяч детей, свидетельствуют, что у значительного числа этих де-
тей (от 40 до 60% в различных регионах) отмечается несформированность или нарушение
речевого развития. Количество детей с недостаточностью процессов регуляции деятельно-
сти, внимания, восприятия и других когнитивных функций близко к значениям, которые
отмечались в исследованиях 15-20 лет назад [3]. Появились исследования, доказываю-
щие, что раннее обучение при несформированности психофизиологической базы чтения и
письма нарушает процессы оптимального формирования функций, провоцируя возникно-
вение трудностей обучения в школьном возрасте [2]. Закономерные «неудачи» в занятиях
становятся основой для эмоционального насилия, усугубляющего нарушения в речевой
и познавательной сфере (снижение избирательного внимания, управляющего контроля и
логического мышления, зрительно-пространственной памяти) [5].

Освоение языка и соответственно овладение речью, несомненно, имеет природные за-
датки, но развивается только в социуме при наличии необходимых условий, поэтому и
особенности формирования речеязыковых навыков у ребенка необходимо рассматривать
с учетом социально-культурных изменений в человеческом сообществе в целом. Соответ-
ственно психологическое вмешательство при нарушениях речи у детей должно затраги-
вать вопросы коррекции социальной ситуации развития дошкольника.
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