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HUMANISTIC ORIENTATION OF UP BRINGING AT A STATE INSTITUTION 
«SPECIAL SOCIAL HOUSES FOR INVALIDS 

AND RETIRED CITIZENS RELEASED AFTER DETENTION» 
 

The burning problems arising in the penitentiary system, as well as in special social 
houses and rehabilitation centers are discussed. Special attention is paid to the education 
and bringing up of a special social category, the former imprisoned people. The materials 
of the article may be used by experts involved in professional activities connected with this 
social category, in the social houses system, in rehabilitation centers and by everyone in-
terested in the problem both in the practical and theoretical applications. 

 
 
 

Л. П. Назарова 
 

СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЛИ СЛУХА 
КАК ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Рассматривается системный подход в процессе развития слухового восприятия. 
Недоразвитие слуха и речи нарушает системный характер развития учащихся с 
ограниченными слуховыми возможностями. Системный характер роли слуха выра-
жается в том, что степень сохранности слуха оказывает влияние на уровень раз-
вития речи, произносительную сторону речи, речевую практику общения, общее 
развитие учащихся. Систематические, целенаправленные упражнения по развитию 
слухового восприятия способствуют улучшению сниженного слухового восприятия, 
развитию речи, произношения, общего развития ребенка. В свою очередь, развитие 
слухового восприятия совершенствуется под влиянием развития речи, произноше-
ния, общего развития. 

 
Применительно к педагогике систем-

ный подход заложен в самом процессе 
обучения. Однако, если не выявлены 
связи между физическими возможно-
стями учащихся, психическими и инди-
видуальными особенностями, то по-
строение процесса обучения не обеспе-
чит его целостности, будет нарушен 
системный подход в развитии познава-
тельной деятельности, в построении 
системы обучения, не будет научно 
обоснован процесс включения ученика с 
ограниченными слуховыми возможно-
стями в деятельность вообще и в слухо-
вую деятельность в частности. Поэтому 
системный подход необходим при по-
строении специальной дидактической 

системы развития слухового восприятия. 
Природа развития ребенка сама по себе 
представляет систему. Если же в этой 
системе случаются отклонения, то их 
необходимо компенсировать различны-
ми путями, в том числе и педагогиче-
скими. Для этого необходимо предло-
жить такую систему обучения, которая 
могла бы достичь эффективности. Зна-
чит, образовательный процесс должен 
носить системный характер. Это означа-
ет, что ученика с нарушением слуха не-
обходимо включать в процесс формиро-
вания системных знаний и способов 
деятельности под руководством учителя. 
При этом учитель ставит учащихся пе-
ред необходимостью развития самостоя-
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тельной познавательной деятельности в 
процессе овладения системных обоб-
щенных знаний. 

При овладении системой знаний ре-
бенок с нарушением слуха должен овла-
деть новым способом деятельности: 
учиться воспринимать речь не только на 
зрительной, но и на слухо-зрительной 
основе. Развитие слухового восприятия 
ставит перед таким ребенком задачу 
усилить слуховое восприятие в ком-
плексном слухо-зрительном восприятии, 
однако постановка такой задачи осно-
вывается на определенном методологи-
ческом решении, что проявляется в сис-
темном подходе как со стороны изуче-
ния взаимосвязи между слухом, уровнем 
развития речи, использованием средств 
общения, овладением процессом обще-
ния, так и со стороны обеспечения сис-
темы овладения новым способом вос-
приятия речи. Это находит решение в 
разработке специальной дидактической 
системы развития слухового восприятия. 

Методологическую основу при рас-
крытии данной проблемы определяет 
системный подход, при котором раскры-
ваются связи сторон процесса обучения и 
влияния последнего на личность учени-
ка. Это позволяет выявить внутренние 
механизмы развития ученика с наруше-
нием слуха, причины динамики, роль 
развивающего обучения в этом процес-
се, развития слухового восприятия и 
общего развития ребенка. 

Среди ряда важнейших условий, 
обеспечивающих единство обучения и 
развития, является проблема содержа-
ния, методов, способов деятельности и 
учет физических и психических особен-
ностей детей с нарушением слуха. 

Виднейшие представители сурдопе-
дагогики изучали различные стороны 
физических особенностей и психолого-
педагогических подходов в обучении 
детей с нарушением слуха: 

изучена произносительная сторона ре-
чи глухих детей и определена методика 
работы по ее совершенствованию 
(Ф. А. Pay, Ф. Ф. Pay, 1956, 1959; Ф. Ф. 
Pay, 1960, 1973; Ф. Ф. Pay, В. И. Бель-
тюков, К. А. Волкова, Э. И. Леонгард, 
Н. Ф. Слезина, 1976; Ф. Ф. Pay, Н. Ф. 
Слезина, 1981); 
определена роль слухового анализато-
ра в развитии речи и слуха, взаимодей-
ствие слухового анализатора со зри-
тельным кинестезическим, кожным 
(В. И. Бельтюков, 1960, 1964, 1969); 
выявлены особенности речевого разви-
тия слабослышащих детей (Р. М. Бос-кис, 
1963; А. Г. Зикеев, 1976; К. Г. Коро-вин, 
1982); 
создана медико-педагогическая клас-
сификация детей с нарушением слуха 
(Л. В. Нейман, 1961; P. M. Боскис, 1963); 
выявлены основные компоненты и ме-
тодика обучения зрительному воспри-
ятию речи (А. И. Метт, Н. А. Никитина, 
1952, 1974; В. И. Бельтюков, 1970); 
изучено состояние слуховой функции 
глухих и слабослышащих учащихся 
(Л. В. Нейман, 1961, 1974); 
определены возможности использования 
остаточного и сниженного слуха при 
формировании произношения (К. П. Ка-
плинская, 1959; Р. Г. Краевский, 1957, 
A. M. Масюнин, 1960); 
определены пути формирования устной 
речи и развития слухового восприятия у 
детей раннего возраста и дошкольников 
(Э. Н. Леонгард, 1971; Н. Д. Шматко и 
Т. В. Пелымская, 1995); 
обоснована система развития речевого 
слуха у глухих детей и взрослых 
(Е. П. Кузьмичева, 1983, 1985); 
разработаны дидактические условия и 
требования по слуховой работе с деть-
ми, имеющими нарушения слуха (Л. П. 
Назарова, 1981, 2001); 
определены методические подходы, ис-
пользуемые учителем в процессе обуче-
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ния по развитию слухового восприятия 
(И. Г. Багрова, 1990); 
определены пути обучения глухих детей 
языку по принципу формирования рече-
вого общения (С. А. Зыков, 1961). 

Проблемы, нашедшие отражение в 
исследованиях ученых, представляют 
систему, которая позволяет преобразо-
вать весь процесс обучения детей с на-
рушением слуха и систему развития 
слухового восприятия. 

По мнению Н. Д. Шматко и Т. В. Пе-
лымской: «Основой коррекционной ра-
боты является опора на анализаторные 
системы ребенка, включая нарушенный 
слуховой анализатор»1. 

Общеизвестно, что любые отклоне-
ния в физическом и психическом ста-
новлении ребенка приводят к наруше-
нию системы его общего развития. На-
рушение слухового анализатора тоже 
ведет к существенным системным от-
клонениям в развитии речи, в формиро-
вании устной речи, в общем развитии 
ребенка. Снижение или отсутствие слу-
ха негативно отражается на психическом 
развитии ребенка, ограничивает воз-
можности познания окружающего мира, 
затормаживает процесс овладения зна-
ниями, умениями и навыками. 

Одним из существенных критериев 
роли слуха в общем развитии детей, по 
мнению Р. М. Боскис (1963), является 
самостоятельность в овладении речью. 
У детей с нормальным слухом этот про-
цесс проходит самопроизвольно, у детей 
с нарушенным слухом — в результате 
специального обучения, так как послед-
ние не способны самостоятельно ис-
пользовать остаточный слух для накоп-
ления словарного запаса, для овладения 
речью. Причем слабослышащие дети по 
сравнению с глухими могут самостоя-
тельно хотя бы в минимальной степени 
накапливать речевой запас и овладевать 
устной речью2. Однако наилучшего эф-

фекта эти дети достигают в учебном 
процессе. 

Недостаточное развитие речи и пло-
хое владение ею мешает, в свою оче-
редь, ее восприятию на слух даже с по-
мощью звукоусиливающей аппаратуры, 
затрудняет ее понимание, осмысление и 
передачу в процессе общения хотя бы в 
элементарной форме. К. Г. Коровин пи-
сал: «Практическое овладение грамма-
тическими закономерностями (языковая 
пропедевтика) в условиях специального 
обучения направлено на развитие рече-
вого мышления слабослышащих уча-
щихся, на повышение уровня обобщен-
ного словесного осознания того или 
иного явления действительности...»3. 
Поэтому недостаточно развитая речь 
или ее отсутствие является препятстви-
ем для обучения, так как усвоение со-
держания обучения тесно связано со 
словесным оформлением и осмыслением 
речи. Речь, недоступная детям без спе-
циального обучения, влияет на их умст-
венное, нравственное развитие, на овла-
дение различными видами деятельности 
(познавательной, трудовой, игровой, ху-
дожественной, спортивной и т. д.) Речь 
и умственная деятельность — ведущие 
условия в его системном развитии, в 
ориентировании человека в жизни. 
Умственная деятельность отображает-
ся в речи, предвосхищает процесс и 
результат практической материальной 
деятельности. Следовательно, на ус-
пешность обучения оказывают влияние 
развитие речи и невозможность ее ос-
мысления вследствие недоразвития. 
Значит, недоразвитие речи нарушает 
системный характер развития и оказы-
вает влияние на одну из важнейших 
особенностей общего развития ребенка 
— учебную деятельность, что опреде-
ляет системное своеобразие обучения 
детей со сниженным и остаточным 
слухом. 
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Процесс обучения связан с общением. 
А. Г. Зикеев считает, что формирование 
у слабослышащих учащихся навыков и 
умений владения речью может происхо-
дить только на основе речевой практики, 
в процессе интериоризации речевых 
структур, преобразования внешней речи 
во внутреннюю4. Благодаря общению 
происходит управляемое познание, ов-
ладение системой знаний, усвоение 
опыта предыдущей деятельности людей, 
воспроизведение конкретной деятельно-
сти. У детей со сниженным слухом про-
цесс речевого общения нарушен. Пре-
пятствие речевому общению — нару-
шенный слух и недоразвитие речи. 

Развитие слухового восприятия — 
один из источников накопления словар-
ного запаса, расширяющий возможности 
речевого общения. А речевое общение, в 
свою очередь, способствует накоплению 
словарного запаса, речевому и общему 
развитию детей. Ф. Ф. Рау писал, что 
слуховое восприятие речи в общении 
представляет один из компонентов дву-
единого акта речевой коммуникации. 
Успешность общения зависит от жиз-
ненного опыта и багажа познаний. Что-
бы понять услышанное, надо иметь из-
вестное представление о предмете, о ко-
тором идет речь5. Дети с недостатками 
слуха овладевают приемами речевого 
общения в процессе специально выстро-
енной системы, то есть в ходе специаль-
ного обучения. 

Ж. И. Шиф отмечает, что школьник, 
приобретая возможность общения с ок-
ружающими, изменяет отношение к 
языку, к грамматическим ошибкам, к 
обедненности словарного запаса, к на-
рушению внятности произношения, так 
как все это мешает его общению. У 
школьников появляется сильное стрем-
ление преодолеть эти недостатки6. 

Овладение речевым общением зави-
сит от ряда условий: от состояния слуха 

(чем сохраннее слух, тем выше степень 
овладения речевым общением самостоя-
тельно), от уровня развития речи (чем 
выше уровень развития речи, тем ус-
пешнее речевое общение), от антиципа-
ции (чем выше речевое развитие, тем 
выше прогнозирование, встречная рече-
вая активность в общении), от использо-
вания звукоусиливающей аппаратуры 
(чем качественнее аппаратура и точнее 
подобран режим усиления речи, тем ак-
тивнее общение), от технологии специ-
ального обучения (чем совершеннее 
технология, тем эффективнее овладение 
процессом общения), от мастерства учи-
теля (чем квалифицированнее учитель, 
тем продуктивнее его педагогическая 
система). 

Особенностью специального обуче-
ния является организация практики ре-
чевого общения. С этой целью в школе 
создается специальная система, обеспе-
чивающая максимальные условия для 
организации речевого общения в виде 
создания речевой среды, речевого ре-
жима в учебном процессе и вне его: об-
щение с учителем, воспитателем, персо-
налом школы-интерната (библиотекарь, 
медицинские работники, няни, повара и 
т. д.), с родителями. Для этого исполь-
зуются плакаты, таблички на наборных 
досках, где приводятся образцы речево-
го высказывания, просьбы, речевые ре-
акции. 

Таким образом, общее развитие детей 
со сниженным и остаточным слухом за-
висит от особенностей ребенка с нару-
шением слуха, от практики речевого 
общения и особенностей системы спе-
циального обучения. 

Речь и слух тесно связаны. Нарушен-
ный слух препятствует успешному раз-
витию речи, а эффективное функциони-
рование слуха зависит от уровня разви-
тия речи. Чем выше степень сохранно-
сти слуха, тем выше уровень речевого 
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развития. Даже небольшое понижение 
слуха, возникшее в доречевом периоде, 
приводит к существенным отклонениям 
в системе речевого развития. Раннее 
коррекционное вмешательство, как от-
мечают Н. Д. Шматко и Т. В. Пелымская7 
способствует тому, что дети со значи-
тельным снижением слуха уже к трем 
годам пользуются речью, хотя и в раз-
ной степени. 

И все-таки вопрос влияния слуха на 
развитие речи неоднозначен. Р. М. Бос-
кис предостерегает от «неправильного 
формального подхода к оценке значения 
степени снижения слуха для развития 
речи слабослышащих». Бесспорен тот 
факт, что снижение слуха является при-
чиной речевой недостаточности. Однако 
Р. М. Боскис выделен ряд факторов, 
влияющих на развитие речи: степень 
снижения слуха, период, в который про-
изошло снижение слуха, влияние специ-
ального обучения и индивидуальных 
особенностей детей8. 

Отсутствие системного подхода к 
учету всех сторон развития ребенка и 
педагогического воздействия на него 
приводит к неправильной оценке роли 
слуха на речевое развитие ученика с на-
рушением слуха. 

С точки зрения системного подхода 
следует рассматривать высказывание 
А. Г. Зикеева: «Развитие устной речи 
опирается на первоначальное формиро-
вание слухо-зрительных навыков распо-
знавания и понимания материала, под-
лежащего усвоению (при одновремен-
ном восприятии его на слух — с исполь-
зованием слуховой аппаратуры — и зри-
тельно — по чтению с губ)»9. 

Наиболее ярко системный подход в 
развитии устной речи детей с ограни-
ченными слуховыми возможностями 
нашел отражение в работе А. Г. Зикеева 
(1976). Системе работы по развитию 
устной речи посвящена вся вторая глава 

его книги. Систему работы по развитию 
речи А. Г. Зикеев видит во взаимосвязи 
трех аспектов деятельности: формиро-
вание и расширение лексической основы 
речи, формирование способов выраже-
ния смысловых отношений, формирова-
ние связной речи. При этом обучение 
языку, как считает сам автор, должно 
строиться на основе максимального ис-
пользования коммуникативной функции 
языка, максимального обогащения рече-
вой практики. 

Именно эти положения послужили 
основой построения нашей дидактиче-
ской системы развития слухового вос-
приятия. 

От уровня развития речи зависит ус-
пешное овладение грамматическим 
строем языка. 

Под уровнем развития речи понима-
ется система формирования речи, со-
стоящая из следующих компонентов: 
обогащение словарного запаса, овладе-
ние грамматическим строем языка, зву-
ковым составом слова и произношением 
в целом, понимание речи, чтение ее с 
губ и речевая практика общения. 

Обогащение словарного запаса спо-
собствует повышению уровня понима-
ния речи, улучшению речевой практики 
общения, усвоению неизвестных слов по 
контексту и ситуации, совершенствова-
нию восприятия речи на слух. Чем 
большим запасом речи обладает ребенок 
с нарушенным слухом, тем большая 
часть слышимой ему речи оказывается 
доступной для ее осмысления. 

К. Г. Коровин писал: «При нарушен-
ном слухе процесс овладения языковы-
ми нормами не только замедляется, но и 
качественно трансформируется вследст-
вие затруднений, испытываемых слабо-
слышащими детьми при восприятии 
устной речи окружающих»10. Под влия-
нием планомерного и целенаправленно-
го развития речи улучшается анализ и 
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синтез слышимой речи, способность вы-
членения фонем для их дифференциа-
ции, совершенствуется степень доступ-
ности восприятия предъявляемой речи. 

Развитие речи оказывает влияние на 
кинестезию, благодаря чему совершен-
ствуется подражательная способность в 
произношении и самопроизношение; в 
свою очередь, развитие речи положи-
тельно сказывается на чтении с губ. 

Чтение с губ помогает дополнять 
слуховые впечатления. А. И. Метт, 
Н. А. Никитина считали, что, в зависи-
мости от степени сохранности слуха у 
детей с нарушением слуха, в процессе 
обучения вырабатывается комплексное 
зрительно-слуховое или слухо-зритель-
ное восприятие устной речи, дающее 
наилучшие результаты11. Чтение с губ 
позволяет сравнивать свое произноше-
ние с произношением окружающих лю-
дей, достигать нужного уклада речевых 
органов для отдельного звука речи и 
произношения в целом. В. И. Бельтюков 
отмечает: «Зрительный анализатор без 
помощи извне не может справиться с 
задачей дифференцированного воспри-
ятия устной речи»12. 

В. И. Бельтюков выделил факторы, 
оказывающие влияние на зрительное 
восприятие речи: связь зрительного и 
речедвигательного анализаторов, связь 
зрительного и слухового анализаторов, 
членораздельная и внятная речь говоря-
щего, уровень развития речи восприни-
мающего. Таким образом, чтение с губ 
тесно связано с развитием речи. 

Взаимодействие речи и слуха находит 
отражение в произносительной стороне 
речи. В. И. Бельтюковым (1960) выявле-
но, что произношение детей с наруше-
нием слуха зависит от уровня его со-
хранности, от степени трудности произ-
ношения фонем и акустических характе-
ристик13. Был выявлен ряд особенностей 
связи произношения со слухом: чем 

лучше развит слух, тем меньше дефек-
тов произношения; нарушение слуха 
меньшее влияние оказывает на произно-
шение гласных, чем согласных звуков, так 
как они (гласные) лучше воспринимаются 
на слух; легче исправляются те дефекты 
произношения фонем, которые доступны 
восприятию их на слух. 

В. И. Бельтюковым убедительно до-
казано положительное влияние усилен-
ного слухового самоконтроля, то есть 
использования звукоусиливающей аппа-
ратуры на произносительную сторону 
речи. Снятие такого самоконтроля ока-
зывало отрицательный эффект в ряде 
случаев. 

Слуховое восприятие детей с нару-
шением слуха может быть эффективно 
использовано при овладении звуками 
речи, при коррекции дефектов произно-
шения и при предупреждении недостат-
ков произношения. В. И. Бельтюков 
(1977)14 пришел к выводу, что чем хуже 
ученик произносит звук, тем хуже он его 
различает. Длительная практика оши-
бочного произношения, бедность рече-
вого опыта оказывают отрицательное 
воздействие на слуховое восприятие де-
тей с нарушением слуха. 

По мере развития речи возрастает 
слуховая способность ее восприятия, 
овладение речью способствует более 
продуктивному развитию слухового 
восприятия речи как в ходе специаль-
ных упражнений, так и без них. Вос-
приятие речи на слух у детей с нару-
шением слуха зависит от нескольких 
условий (Л. П. Назарова, 1979, 1981, 
1984): от степени сохраненности слуха, 
от уровня развития речи, от сложности 
речевых конструкций, от объема предъ-
являемого материала15–17. 

Развитие слухового восприятия речи, 
как показали исследования Л. В. Нейма-
на (1961), Р. М. Боскис (1963), Л. П. На-
заровой (1976), Е. П. Кузьмичевой (1981) 
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и др., становятся источником накопле-
ния речевого запаса, повышения уровня 
развития речи. По мере овладения речью 
повышается способность к развитию и 
использованию слуха. 

Чувствительность анализаторов не 
является чем-то неизменным. Об этом 
свидетельствуют работы физиологов, 
многочисленные исследования психоло-
гов о природе сенсорного развития че-
ловека. 

Исследования сурдопедагогов, ученых 
и практиков (Л. В. Неймана, Е. П. Кузь-
мичева, Л. П. Назаровой и др.), показа-
ли, что специальные упражнения по раз-
витию слухового восприятия оказывают 
положительное влияние на восприятие 
речи на слух. 

В процессе целенаправленной работы 
по развитию слухового восприятия у де-
тей с нарушением слуха (В. И. Бельтю-
ков, Л. В. Нейман, Ф. Ф. Рау) увеличи-
вается расстояние при восприятии голо-
са разговорной громкости и количество 
учащихся, различающих этот голос. Так, 
слабослышащие учащиеся, восприни-
мающие голос разговорной громкости 
на расстоянии одного-двух метров от 
уха, после упражнений воспринимают 
его на расстоянии четырех-пяти метров. 

Влияние упражнений сказывается на 
совершенствовании восприятия звуков 
речи на слух (гласных, согласных): уве-
личивается количество воспринимаемых 
звуков речи как гласных, так и соглас-
ных. Причем эти возможности шире у 
слабослышащих, чем у глухих детей. 

У слабослышащих восприятие со-
гласных звуков улучшается более чем 
в два раза, а гласные звуки различаются 
полностью, что объясняется их мощно-
стью и формантной характеристикой. 
Наиболее трудными для различия на 
слух после ряда упражнений для сла-
бослышащих являются пары гласных 
О–У, Э–И. Слабослышащие трудно раз-

личают эти пары до использования слухо-
вых упражнений. После работы по диф-
ференциации этих гласных различение, 
как правило, не вызывает сложностей. 

В ходе упражнений улучшается спо-
собность определять фонетический при-
знак согласных, то есть определять при-
надлежность к той или иной фонетиче-
ской группе. Выявляется тенденция 
лучшего распознавания принадлежности 
звуков к группам сонорных и шумных, 
твердых и мягких. Вызывает значитель-
ные трудности распознавание принад-
лежности к фонетическим группам ши-
пящих и свистящих, глухих и взрывных. 

Следует отметить, что восприятие 
элементов речи вызывает бóльшие труд-
ности, чем восприятие слов и предложе-
ний, так как элементы речи не несут ка-
кого-либо функционального значения. 

При различении на слух слов учащие-
ся, как отмечает Р. М. Боскис (1963), 
лучше распознают известные им слова и 
могут совсем не различать незнакомые 
слова. Различение слов значительно 
улучшается после предупреждения о 
том, какие слова они услышат. Этот 
факт объясняется тем, что дети с нару-
шенным слухом «слышат» слова, в ко-
торых их слуху доступны лишь самые 
незначительные элементы звучания. Это 
оказывается возможным благодаря со-
храненным интеллектуальным способ-
ностям, которые помогают ребенку со-
отнести воспринятые с помощью слуха 
и зрения элементы слова с той ситуаци-
ей, в какой слово произносится. Значит, 
на различение речи оказывает влияние 
ситуация и известность для ребенка это-
го слова, то есть знакомство с содержа-
нием слова. 

На различение слов оказывает влияние 
структура слова, ритмический рисунок. 

Наши исследования18 показали, что 
детьми с ограниченными слуховыми 
возможностями лучше всего на слух 
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различаются двухсложные слова, не-
сколько хуже — односложные и трех-
сложные. 

По-видимому, снижение и увеличе-
ние количества дифференциальных при-
знаков (количество слогов в слове, места 
ударения и качества ударного гласного) 
оказывают влияние на их распознавание. 
Причем, улучшение различения слов по-
сле упражнений с глухими и слабослы-
шащими детьми идет неравномерно: у 
слабослышащих — за счет количествен-
ного и качественного распознавания, а у 
глухих — за счет небольшого улучше-
ния количественного различения и при-
ближения заменяемого слова к предъяв-
ляемому. У учащихся с ограниченными 
слуховыми возможностями отмечаются 
нарушения звукобуквенного состава 
слова, неточное восприятие элементов 
слова — отдельных звуков, суффиксов, 
приставок, окончаний, что свидетельст-
вует о сложности акустических диффе-
ренцировок элементов речи, о чем упо-
миналось ранее. Несмотря на неточное 
восприятие слов, учащиеся справляются 
с восприятием их ритмического рисунка. 

В процессе применения специальных 
упражнений, направленных на развитие 
восприятия на слух предложений, у де-
тей улучшается восприятие предложе-
ний. При этом выявились следующие 
особенности восприятия предложений 
на слух. В речи таких учащихся отмеча-
лось акустическое сходство предъявляе-
мых и различаемых предложений. 

Восприятие речи на слух зависит не 
только от степени сохранности слуха, но 
и от уровня развития речи. У учащихся с 
низким уровнем речевого развития 
встречались предложения, в которых 
нарушался их смысл. 

Работа над развитием речи и разви-
тием слухового восприятия способст-
вовали улучшению восприятия на слух 
предложений. 

Под влиянием упражнений совершен-
ствуется восприятие на слух текстов у 
детей с ограниченными слуховыми воз-
можностями. 

Систематические, целенаправленные 
упражнения способствуют развитию 
слухового восприятия. 

Совершенствование слухового воспри-
ятия происходит под влиянием развития 
речи. По мере накопления речевого запаса 
развивается слуховое восприятие слабо-
слышащих детей, которое, в свою оче-
редь, становится источником накопления 
новых речевых звучаний, то есть совер-
шенствуется встречная речевая актив-
ность. В процессе развития речи даже де-
ти со значительным понижением слуха 
приобретают способность различать на 
слух звуки речи, знакомые слова и фразы, 
небольшие тексты. При этом важную 
роль, как отмечала Р. М. Боскис, выпол-
няет контекст, ситуация, предупреждение. 
Так, предупреждение о том, что дети бу-
дут слушать слова из одной темы, слова 
из разных тем, предложения, текст на оп-
ределенную тему и т. д., способствует бо-
лее успешному восприятию речи на слух. 
Контекст оказывает особый положитель-
ный эффект при восприятии текста. Об-
легчает восприятие речи на слух ситуация 
— например, во время прогулки органи-
зуется подвижная игра, воспитатель объ-
ясняет правила ее проведения. 

Улучшение слухового восприятия 
происходит под влиянием совершенст-
вования произношения. 

От состояния слуха зависит качество 
произношения. Чем больше потеря слу-
ха, тем больше дефектов встречается в 
речи. Однако под влиянием упражнений 
почти все дефекты произношения под-
даются исправлению. Это положительно 
сказывается на слуховом восприятии 
данных звуков. Развитие слухового вос-
приятия, в свою очередь, отражается на 
качестве произношения. 
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На улучшение слухового восприятия 
продуктивное влияние оказывает ис-
пользование звукоусиливающей аппара-
туры. Применение ее способствует бо-
лее точному и полному восприятию ре-
чи на слух. Исследования Е. П. Кузь-
мичевой19 показали, что введение звуко-
усиливающей аппаратуры, смена ее ви-
дов требуют специальной подготовки 
ребенка, предварительной тренировки в 
работе с данным видом аппаратуры. 

Под влиянием упражнений по разви-
тию слухового восприятия совершенст-
вуется произносительная сторона речи, 
коррегируются дефекты произношения, 
улучшается внятность произношения 
детей с нарушением слуха. 

Специальная дидактическая система 
развития слухового восприятия, являясь 
целостной единицей в рамках учебного 
предмета, включается в целостный про-
цесс обучения детей с нарушением слу-
ха. Теоретическую основу дидактиче-
ской системы составляют психофизио-
логические и возрастные особенности 
детей данной категории, развивающийся 
характер построения учебного процесса, 
достижения в области педагогики, сур-
допедагогики, психологии, специальной 

психологии. Все это создает основу для 
разработки и функционирования специ-
альной дидактической системы развития 
слухового восприятия. 

Применение обобщенного системно-
го знания о способах развития слухового 
восприятия у детей с нарушением слуха 
позволяет сделать вывод, что на общее 
развитие ребенка с нарушением слуха 
оказывают влияние следующие факто-
ры: состояние слуха, уровень развития 
речи, обеспечивающий антиципацию, 
умение использовать контекст и догад-
ку, речевая практика, общение, исполь-
зование звукоусиливающей аппаратуры, 
индивидуальные особенности, специ-
ально организованное обучение и уро-
вень обученности. Все эти факторы 
способствуют совершенствованию по-
знавательной деятельности учащихся. 
Итак, система осуществляемых целей 
обучения, учет индивидуальных воз-
можностей детей с нарушением слуха 
обеспечивают единство структурно-
содержательной и процессуальной сто-
роны общего развития, речевого разви-
тия, познавательной деятельности и раз-
вития слухового восприятия у детей 
этой категории. 
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SYSTEM CHARACTERISTICS OF THE ROLE OF HEARING AS A BASIS 

OF THE SPECIAL DIDACTIC SYSTEM MODELING 
 

The system approach to the development of audial perception is examined. Audial and 
speech underdevelopment affects the system character of the hearing-impaired students’ 
development. The system character of the role of hearing means that the degree of audial 
perception integrity influences the speech development level, articulation, communicative 
practice, general development of the students. System-defined, well-directed exercises for 
audial perception development contribute to the improvement of cut audial perception, the 
development of speech, articulation, child’s general development. In its turn audial percep-
tion is improved by speech development, articulation, general development. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
В СРЕДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 
 

Рассматривается образовательное пространство педагогического вуза, выявля-
ются среды, методологические подходы, связанные с личностно-профессиональным 
развитием будущего учителя. Современные тенденции высшего образования в науч-
ных поисках педагогической концепции выходят на новое понятие о педагогической 
среде, которая рассматривается как образовательное пространство вуза, выявля-
ются имеющиеся и новые среды, их взаимодействие и интеграция в контексте ра-
ционализма и прагматизма. Выявленные подходы показывают, что рассмотренные 
общеметодологические и частнометодологические подходы для личностно-
профессионального становления будущего учителя в образовательном пространст-
ве вуза должны быть ориентированы на поиск оптимальной меры познания, рацио-
нализма, прагматизма, взаимосвязи сред и контроля в факторной неопределенности. 




