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 Аннотация.  Нарушения слуха имеют под собой физиологиче-

скую основу – поражение или дисфункцию определённых мозговых 

областей, следствием поражения являются нарушения высших психи-

ческих функций, в том числе и речи. В статье описываются особенно-

сти детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. Рассматривает-

ся необходимость развития речевой функции, так как именно речь яв-

ляется важнейшим условием формирования личности ребенка-

дошкольника.  
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В настоящее время количество детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья растет с каждым годом. Эти дети соматически 

ослаблены, имеют хронические заболевания, у них наблюдается 

нарушение речевого дыхания, общей и мелкой моторики, заторможен-

ность, мышечное напряжение, повышенная утомляемость, заметное 



отставание в показателях основных физических качеств. Нарушения 

слуха имеют под собой физиологическую основу – поражение или дис-

функцию определённых мозговых областей. Как следствие, возникают 

нарушения высших психических функций. Речь также является выс-

шей психической функцией, поэтому страдает в первую очередь. 

Нарушаются все основные компоненты речевой системы: звукопроиз-

ношение, фонематические процессы, словарный запас, грамматиче-

ский строй речи, связная речь. В связи с этим  у детей с нарушениями 

слуха появляются трудности в общении с окружающими. 

Развитие психики ребенка с нарушениями слуха протекает с от-

клонениями от обычной нормы. Дело не только в том, что «ребенок 

плохо слышит, то есть имеет физический (биологический) недостаток, 

но и в том, что этот недостаток привел к нарушению многих функций 

и сторон психики, определяющих ход развития личности ребенка, у 

которого сформировались только зачатки речи, мышление почти не 

продвинулось в своем развитии от наглядно-образного к словесно-

абстрактному [1].  

Другие стороны психики в своем становлении у этого ребенка не 

испытывали того решающего воздействия со стороны речи и отвлечен-

ного мышления, которое имеет место в норме. Это относится, прежде 

всего, к сфере восприятия, в том числе к дефектному слуху: он не стал 

в полной мере речевым слухом. В таком состоянии взаимодействие 

слухового анализатора с речедвигательным оказалось нарушенным. 

Это помешало нормальному становлению речевых механизмов, вто-

рично привело к недоразвитию речевой деятельности и продолжает 

препятствовать дальнейшему формированию речи.  

У ребенка речевое недоразвитие обусловлено неполноценным 

слухом, что ведет к изменению хода общего развития (нарушение слу-

ха - общее нарушение познавательной деятельности - недоразвитие 



речи). Речевое недоразвитие носит характер вторичного проявления, 

оно возникает и существует как функциональное на фоне аномального 

развития психики в целом. Это осложняет социальное взаимодействие 

слабослышащего ребенка.  

Именно в сфере речевого общения глухие и слабослышащие ока-

зываются в невыгодном по отношению к своим слышащим сверстни-

кам положении. Затрудненность словесного общения является одной 

из главных причин аномального развития [1]. Бедность речевого запа-

са, искаженный характер речи ребенка, формирующейся в условиях 

нарушенного слухового восприятия, накладывают отпечаток на ход 

развития познавательной деятельности. Это, в свою очередь, оказыва-

ет обратное отрицательное влияние на все компоненты языка в про-

цессе их функционирования в речевой деятельности. При поступлении 

в школу слабослышащие дети часто обнаруживают следующие нару-

шения речи:  

- недостатки произношения;  

- ограниченный запас слов;  

- недостаточное усвоение звукового состава слова, которое выражается 

не  только в неточностях произношения, но и в ошибочном написа-

нии слов;  

- неточное понимание и неправильное употребление слов;  

- недостатки грамматического строя речи: 

- неправильное построение предложения;  

- неправильное согласование предложения;  

- ограниченное понимание устной речи;  

- ограниченное понимание читаемого текста.  

К началу обучения в школе диапазон различий в уровне сфор-

мированности речи слабослышащих детей достаточно велик: от нали-

чия зачатков речи (чрезвычайно бедный словарь, зачастую представ-



ленный обрывками слов, множественные проявления несформирован-

ности произносительной и грамматической сторон речи) до относи-

тельно сложившейся речи с отдельными лексико-семантическими, фо-

нетическими и грамматическими недостатками.  

Исследования речи слабослышащих позволили сделать вывод о 

том, что своеобразие их речи следует рассматривать не столько как не-

достаточность, сколько как процесс замедленного поступательного 

развития речи, подчиненного особым закономерностям. Овладение 

языком в условиях специального обучения предполагает закономерное 

развитие речевого мышления слабослышащих детей, постепенный пе-

реход от свойственного им наглядного, конкретного отражения окру-

жающей действительности к более обобщенному осознанию и воспро-

изведению на уровне усваиваемых языковых значений [2].  

У детей с нарушениями слуха отмечаются большие по сравнению 

со слышащими сверстниками трудности в формировании образов 

представлений, в частности нечеткость, расплывчатость эталонных 

представлений, не закрепленных в слове. Замедленно происходит 

становление целостного образа предмета, что находит свое отражение 

при складывании разрезных картинок, лото-вкладок.  

Особенности сенсорного развития обнаруживаются в виде труд-

ностей выделения свойств и отношений предметов и в других видах 

деятельности. Уровень сенсорного развития слабослышащих детей 

претерпевает существенные изменения в процессе обучения. Возмож-

ности усвоения сенсорного опыта увеличиваются по мере овладения 

речью. Развитие восприятия опосредуется усвоением слов, фиксирую-

щих сенсорные эталоны, что способствует закреплению более четких, 

дифференцированных представлений о предметах.  



Важнейшими условиями формирования личности ребенка-

дошкольника является общение со взрослыми и сверстниками, вклю-

чение в разные виды детской деятельности.  

Особенности личностного развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха обусловлены рядом причин: обеднением или не-

достатком звуковых ощущений, что имеет важное значение для разви-

тия эмоционально-волевой сферы; трудностями в общении с окружа-

ющими и невозможностью полноценного усвоения социального опыта 

посредством речи; существенным недоразвитием разных видов дея-

тельности (предметной, игровой, элементарной трудовой), в процессе 

которых идет усвоение социального опыта и формирование личност-

ных качеств. Становление личности ребенка связано с формированием 

эмоционально-волевой сферы. Эмоциональное развитие детей с нару-

шениями слуха подчиняется основным закономерностям развития 

эмоций и чувств слышащих детей, однако имеет и свою специфику. 

Недостаток звуковых раздражений ставит ребенка в ситуацию «реля-

тивной сенсорной изоляции», не только задерживая его психическое 

развитие, но обедняя его мир и эмоционально.  

Таким образом, усвоение нравственных норм, понимание их 

смысла происходит у слышащих детей в процессе речевого общения со 

взрослыми в различных ситуациях, в ходе одобрения или порицания 

взрослыми поступков ребенка. Важная роль в этом плане принадле-

жит игре, где дети постигают отношения между людьми, нормы пове-

дения в обществе. Для детей дошкольного возраста большое значение 

имеют чтение и рассказывание взрослыми сказок, рассказов, стихов. 

Значительно сложнее происходит этот процесс у дошкольников с 

нарушениями слуха. Они могут наблюдать за поступками взрослых и 

детей, не понимая их смысл и причины. Своеобразие игровой деятель-

ности, трудности понимания и передачи смысловых отношений в игре 



не позволяют рассматривать игру необученных детей как средство 

нравственного воспитания. В процессе обучения, направленного на 

развитие ребенка, формирование речи и речевого общения, личност-

ное развитие детей дошкольного возраста с нарушениями слуха про-

исходит более интенсивно. В быту и в разных видах деятельности дети 

знакомятся с разными социальными явлениями, учатся понимать и 

анализировать свои и чужие поступки. 

Детям, страдающим нарушениями слуха, необходима коррекци-

онная помощь, направленная на развитие коммуникативных способ-

ностей. Нецелесообразным является ограничение только сурдологиче-

скими методами и приемами восстановления коммуникации. Форми-

рование речи людей с аномалией слуха — это задача двух направле-

ний дефектологии: сурдопедагогики и логопедии. 
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