
Proceedings of Global Technovation 

4th International Multidisciplinary Scientific Conference 

Hosted from Paris, France  

https://conferencepublication.com  February 27th 2021 

  
237 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ 
 

Гарипова  Мадина  Равшановна 
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами 

Факультет "Специальной педагогики" 
madinagaripova98@gmail.com 

 

Аннотация:  
Статья посвящена особенностям развития устной речи глухих детей. В материале 

рассматривается качество восприятия и усвоения устной речи детьми с нарушениями слуха. С 
использованием методик зрительного, сенсорного, эмоционального восприятий, выполнен 
анализ на основании полученных данных. 
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1.Введение 
       Дети с нарушением слуха имеют специфические особенности развития психических 
процессов. Отсутствие слуха влияет на создание полноценной основы для формирования 
восприятия. У детей с врожденной глухотой некоторое своеобразие в развитии зрительного 
восприятия возникает уже в первые месяцы жизни, так как у них не формируются связи между 
слуховыми и зрительными воздействиями. Негативно отражается на развитии восприятия 
невозможность зрительно-слуховой ориентации в пространстве, зрительного поиска 
невидимых звучащих предметов. 
       В последние месяцы первого года жизни у глухого ребенка выявляются отличия от 
слышащего, обусловленные отсутствием слуха. Они выражаются в том, что меньше 
оказывается число познаваемых предметов и их свойств,  
медленнее развивается наблюдательность, а выделение зрительно воспринимаемых 
объектов, не подкрепленное слухом, происходит менее активно, чем у слышащих детей.  
       Практическая ориентировка на качества и свойства предметов складывается у 
большинства глухих детей на третьем году жизни, в то время как у нормально слышащих 
малышей она формируется в основном на втором году жизни. 
 

2.Основная часть 
          У детей с нарушениями слуха отмечаются большие трудности в формировании образов 
представлений, дети испытывают трудности в восприятии и понимании перспективных 
изображений, пространственно- временных отношений между предметами; не всегда 
понимают изображенное движение предметов; у них возникают трудности с восприятием 
предметов в необычном ракурсе; дети могут не узнать предмет, если он частично закрыт 
другим. 
       Зрительное восприятие для глухих детей – это главный источник представлений об 
окружающем мире; кроме того, зрительное восприятие имеет большое значение для развития 
возможностей глухих детей общаться с людьми. Общение предполагает при использовании 
дактильной речи тонкое и дифференцированное восприятие мимики и жестов, изменения 
положений пальцев руки; движений губ, лица и головы – при восприятии устной речи.       
       Следовательно, необходимо раннее развитие зрительного восприятия у глухих детей в 
единстве с обучением речи.  
       В дошкольном возрасте у глухих детей, так же как и у слышащих сверстников, ведущим 
видом внимания является внимание непроизвольное. Оно вызывается интересными, новыми 
и необычными для ребенка предметами и явлениями. Основная нагрузка по переработке 
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поступающей информации ложится на зрительный анализатор. Например, восприятие 
словесной речи посредством считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице 
говорящего человека. Ежесекундная фиксация мимики лица и положения губ говорящего 
требует напряжения внимания, что ведет к утомлению и потере устойчивости внимания. У 
глухих детей отмечаются трудности переключения внимания, больше времени им требуется 
на «врабатывание». Это приводит к снижению скорости выполняемой деятельности, 
увеличению количества ошибок.  
       Специфические особенности зрительного восприятия глухих влияют на эффективность их 
образной памяти, в окружающих предметах и явлениях они отмечают часто несущественные 
признаки.  
      По характеру произвольного запоминания можно заключить, что в памяти глухих детей 
образы предметов в меньшей степени организованны, чем у слышащих. Глухие дети реже 
пользуются приемами опосредованного запоминания, что отрицательно сказывается на 
сохранении образов в памяти. Исследования особенностей произвольного запоминания 
предметов, схематических фигур глухими детьми показали, что у них сложившиеся в опыте 
системы образов оказываются менее дифференцированными и менее прочными. 
       Трудности, испытываемые глухими детьми в запоминании слов, связаны с особенностями 
овладения ими словесной речью. Во-первых, во время обучения речи слово воспринимается 
глухими детьми не как одна смысловая единица, а как последовательность элементов (слогов, 
букв), на фиксацию которых они затрачивают значительные усилия, т. е. субъективно 
увеличивается и общее число запоминаемых элементов (отсюда искажения буквенного 
состава слова, пропуски и перестановки букв и слогов). Во-вторых, замены могут быть 
результатом недостаточной дифференцированности значений слов, относящихся к одной 
ситуации (отсюда такие замены, как хоккей – шайба и т. д.). В-третьих, глухие дети гораздо 
реже используют приемы опосредованного запоминания, такие, например, как группирование 
слов по смыслу и др. 
Таким образом, память глухих детей совершенствуется в ходе формирования словесной речи, 
в процессе игровой и учебной деятельности. 
        У детей с нарушением слуха, которые овладевают словесной речью гораздо позже 
слышащих и на иной сенсорной основе, именно в развитии мышления наблюдается 
значительно больше специфических особенностей, чем в развитии других познавательных 
процессов. 
Наглядно-действенное мышление обязательно включает в себя внешнее действие с 
предметом, при этом ребенок использует различные предметы в качестве средств для 
достижения цели. У глухого ребенка, так же как и у слышащего. При решении практических 
задач возникает необходимость перенести принцип решения из одной ситуации в другую, что 
приводит к формированию соответствующих наглядно-действенных обобщений Наглядно-
действенные обобщения служат предпосылкой для осознанного овладения любым видом 
речи. Стоит отметить, что глухие дети приобретают умение решать наглядно-действенные 
задачи в более старшем, чем слышащие, возрасте. 
       Таким образом, обучение глухого ребенка речи, которое играет важную роль в дальнейшем 
развитии его мышления, предусматривает предварительное знакомство с предметным 
содержанием речи.  
         В переходе к следующей стадии – наглядно-образному мышлению – важная роль 
принадлежит речи. Усваивая обозначения предметов, их признаков, отношений, ребенок 
приобретает способность осуществлять мысленные действия с образами этих предметов.      
        Глухие дети, особенно до усвоения словесной речи и даже в процессе овладения ею, 
длительное время продолжают оставаться на стадии наглядно - образного мышления. В этом 
проявляется одна из диспропорций их психического развития – превалирование наглядных 
форм мышления над понятийными. 
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        В связи с более поздними сроками формирования наглядно-образного мышления, с 
замедленным развитием словесной речи у глухих детей переход на стадию словесно-
логического мышления происходит в течение более длительного времени.  
       Большие трудности вызывает у глухих детей решение многих задач, сформулированных 
словесно, оперирование понятиями, выражающими разностное и кратное сравнение величин. 
       Глухие дети длительное время испытывают сложности при выполнении заданий, 
требующих выразить словесно сформулированные отношения с помощью наглядных средств. 
Все эти трудности свидетельствуют о том, что у глухих детей позже формируются 
мыслительные операции. 
       Нужно отметить, что среди глухих детей можно выделить тех, которые по результатам 
развития мышления не отличаются от слышащих. Этот факт свидетельствует о том, что 
нарушение слуха не является непреодолимым препятствием на пути овладения словесной 
речью и формированием словесно - логического мышления. Условия формирования речи у 
глухих детей оказываются иными в сравнении со слышащими детьми. 
       Общение глухих детей раннего и дошкольного возраста с окружающими взрослыми 
осуществляется с помощью предметных действий, естественных жестов, мимики и других 
неречевых средств в сочетании с вокализациями, лепетом. Дети иногда адекватно реагируют 
на некоторые обращения взрослого, в большей степени ориентируясь на его мимику, взгляд, 
действия с предметами 
        Наблюдения показывают, что различия между глухими и слышащими детьми, 
проявившиеся уже на первом году жизни, резко нарастают в раннем детстве. Одной из 
наиболее существенных особенностей развития слышащего ребенка в этом возрасте является 
быстрое и интенсивное овладение речью; у глухого речь не появляется.         
       Личность ребенка формируется в процессе общения со взрослыми и сверстниками, в ходе 
усвоения социального опыта. Ребенок, потерявший слух в младенчестве, оказывается в ином 
положении по отношению к окружающим его людям, чем нормально слышащий. Нарушение 
словесного общения частично изолирует глухого от окружающих его говорящих людей, это 
создает определенные трудности в усвоении социально опыта. Глухим детям недоступно 
восприятие выразительной стороны устной речи и музыки. Отставание в развитии речи 
приводит к затруднениям в осознании своих и чужих эмоциональных состояний, это приводит 
к упрощению межличностных отношений. 
       У глухих детей наблюдаются значительные трудности понимания эмоций других людей, их 
оттенков, высших социальных чувств. 
       По мере продвижения в обучении у глухих детей наблюдается все более глубокое и тонкое 
понимание личностных и эмоциональных особенностей того или иного человека и 
межличностных отношений, повышается правильность оценки результатов своей 
деятельности, самокритичность, устанавливается соответствие притязаний собственным 
возможностям.  
     

3.Заключение 
          Таким образом, психическое развитие глухих детей имеет свои особенности. Компоненты 
психики у ребенка с нарушенным слухом развиваются в иных по сравнению со слышащими 
детьми пропорциях: несоразмерность в развитии наглядно-образного и словесно-логического 
мышления, письменная речь в обеих формах – импрессивной (чтение) и экспрессивной 
(письмо) приобретает большую роль по сравнению с устной. Характерны отличия в темпах 
психического развития глухих детей по сравнению с нормально слышащими детьми: 
замедление психического развития после рождения и ускорение в последующие периоды. 
Изменения в темпе психического развития внутренне связаны с отличиями в структуре 
психики. И.М. Соловьев путь психического развития ребенка с нарушенным слухом 
представлял в следующем виде: различия в психической деятельности между слышащим и 
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глухим ребенком, незначительные на начальных этапах онтогенеза, возрастают в течение 
последующего времени.      
               Так происходит до определенного этапа, когда вследствие систематического 
сурдопедагогического воздействия различия перестают нарастать и даже уменьшаются. Чем 
благоприятнее условия, тем раньше возникает поворот в сторону пути слышащего ребенка, 
тем быстрее и значительнее сближается развитие глухого ребенка с развитием нормально 
слышащего ребенка.  
              Обладая неповрежденным мозгом и огромными резервами для компенсации, глухие 
дети, находясь в среде, способствующей их развитию, выучиваются ориентироваться в своем 
окружении, сохраняют воспринятое в памяти, правильно реагируют, разумно действуют. 
Возможность осуществлять практический анализ, действенную абстракцию, наглядные 
обобщения проявляется в разумности поведения, в правильной целенаправленности 
практической деятельности глухих детей.  
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