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ния переживания" и "интеллектуализа-
1зрасте на первый план выходит разви-
чачалом учебной деятельности детей, 
ключаться и в эмоциональный процесс, 
/но у детей этого возраста речемысли-
х процессов. У младших школьников на-
>ном поведении, а также начинают скла-
ровки во внутренних переживаниях лю-
ж и м а н и я м л а д ш и м и ш к о л ь н и к а м и 
й[2]. 
не только средством общения, но сред-
, памяти, средством управления пове-
гвенного поведения человека. Являясь 
же время неотрывна от других высших 
ается с эмоциями, личностью человека 
ктеристики речи будут неполными без 
югического состояния, как эмоции и их 

лоций и способов их отражения в речи, 
между эмоциями и речью могут быть 

ереживаемых эмоций в речи, преиму-

дий с помощью существующих в языке 
-. е. экспрессия. 
1Й. 
<а стереотипных способов выражения 

>тношений развивается на определен-
э исчезает с течением времени, а пре-
условленные, социально поощряемые 
е всей жизни человека. Описывая свои 
злое их причиной, объектом, внутрен-
м в поведении, и в частности в рече-
остоянии, говорящий его так или ина-
;лушающего такой же оценки. Появле-
:я ф о р м и р о в а н и е м «эмоционально 
эляется по антонимическим парам без 
ошо, добрый - злой, радуется - сер-

юций (количество параметров и их вза-
зрастными особенностями. Для каждо-
еделенном возрасте существует свой 
[характеристик. 
)витие языка, представление о самом 
вливает почву для эмоциональной ком-
этает сходство с коммуникацией взрос-
чзыка эмоций связывается с рассмот-
те общения со взрослыми и сверстни-
1витием ребенка. Важнейшей формой 

1ития языка эмоций у детей характери-
>уктурированного обозначения эмоций 
структурированному обозначению че-
ольный возраст). 

Позже вербальное структурированное обозначение эмоции со-четается 
ее обоснованием (причины и условия возникновения). Кроме того, детям 

младшего школьного возраста становится доступным расширенное описание 
структурированная характеристика) различных эмоциональных состояний 
взрослых людей и их сверстников. 

Вербальное обозначение эмоций как структурный компонент представ-
лений об эмоциях определяет особенности овладения детьми значениями 
эмоций, атакже осознанность и обобщенность данных представлений. При 
расширенном описании эмоций дети младшего школьного возраста обраща-
ется к своему личному опыту, как эмоциональному, так и познавательному, что 
подтверждает осознанность их представлений об эмоциях. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У 
Д О Ш К О Л Ь Н И К О В С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Приоритетным направлением коррекционной работы с детьми дошкольно-
го возраста с нарушением слуха является формирование и развитие речи. Это 

" словлено особой ролью слухового анализатора в развитии словесной речи и 
функционировании ее как средства общения, тем, что врожденное или рано при-
бретенное нарушение слуховой функции в первую очередь препятствует разви-

тию словесной речи ребенка. Как показывают многочисленные исследования, 
}6ез специально организованного обучения словесная речь глухих детей не фор-
мруется, а речевое развитие слабослышащих характеризуется большим разно-
бразием [1, 2, 3, 6]. По мнению ученых, своеобразие развития речи ребенка 

||условиях слуховой депривации определяется рядом специфических условий: 
- овладением языком без участия (или в условиях ограниченного учас-

тия) слухового анализатора; 
-недостаточной речевой практикой и ограниченными возможностями 

непосредственного подражания взрослому; 
- ограниченной потребностью в устном общении с окружающими; 
- овладение языком в условиях, когда оказывается возможным сознатель-

ное изучение языковых закономерностей на основе накопленного жиз-
ненного опыта (поскольку овладение ребенком с нарушением речью 
происходиттолько 8 условиях специального коррекционного обучения, 
часто после трех лет) [2, 4, 5]. 



158 VII Международная конференция «Личность-слово-социум» VII Международная конференция «Личное 

нарушением слуха, был выявлен недостг 
запаса и различный объем активного и i 
ствует о необходимости активизации сп 
обогащение словарного запаса дошколы 

Одним из важных критериев, характеризующих уровень речевой подго-
товки ребенка с нарушением слуха, по определению С. А. Зыкова, выступает 
количественная сторона словаря. Работа над словом является одним из важ-
нейших аспектов в общей системе развития речи детей с нарушением слуха 
дошкольного возраста, т. к. овладение словарным составом языка - необходи-
мое условие освоения его грамматического строя, развития связной моноло-
гической речи, формирования звуковой структуры речи. Этот раздел работы 
по развитию речи детей тесно связан и с решением задач умственного воспи-
тания дошкольников, «поскольку формирование знаний и представлений не-
возможно без опоры на обогащение лексики, без введения в речевую и мыс-
лительную деятельность детей новых слов, которые обозначают входящие в 
сферу их познавательной деятельности предметы, явления, процессы, их свой-
ства и взаимосвязи» [7, с. 120]. 

Вместе с тем, в специальных психолого-педагогических исследованиях 
акцентируется внимание на том, что у глухих детей развитие понимаемой речи 
опережает овладение экспрессивной, активной речью. Дети со слуховой деп-
ривацией часто воспринимают слово как единичное название, относя его только 
к тому конкретному предмету или действию, к которому оно было отнесено в 
конкретной ситуации [3,4, 5]. В овладении словарным запасом дошкольником 
с нарушением слуха особую роль играет систематическое изучения языка в 
пределах, доступных ребенку. 

Нами было организовано исследование, направленное на выявление осо-
бенностей овладения лексической стороной речи дошкольниками с наруше-
нием слуха после трех лет специального обучения. У детей, участвующих в эк-
сперименте, было диагностировано нарушение слуха III - Остепени по ВОЗ. 
Констатирующий эксперимент включал две серии заданий и проводился ин-
дивидуально с каждым дошкольником. 

Целью первой серии была оценка активного словаря ребенка. Стимуль-
ным материалом выступали 50 сюжетных картинок. Речевой материал был ото-
бран из различных разделов программы для третьего года обучения детей 
с нарушением слуха. Ребенку предлагалось назвать предмет, определить ука-
занный признак или изображенное действие. Взрослый задавал соответствую-
щие вопросы: «Кто (что) это?», «Какое?», «Что делает?». На вопросы ребенок 
должен был отвечать в словесной форме. В протоколе фиксировались вариан-
ты ответов и используемая форма речи (устная, устно-дактильная, жестовая). 

Как показали результаты первой серии констатирующего эксперимента, 
дети не могут самостоятельно назвать около 36% слов из необходимого слова-
ря. Из них на глаголы приходится 43%, на имена прилагательные - 3 8 % , имена 
существительные - 19%. Характерной была замена названия действия назы-
ванием соответствующего предмета (например, слово «копать» словом «лопа-
та»). Следует отметить, что дошкольники с нарушением слуха при ответе на 
вопросы использовали преимущественно устную и устно-дактильную формы 
речи. Ответов с использованием жестовой речи зафиксировано не было. 

Вторая серия исследования была направлена на выявление особеннос-
тей и объема пассивного словаря дошкольников с нарушением слуха. Исполь-
зовался тот же картинный словарь, что и в первой серии эксперимента. Детям 
предъявлялись инструкции типа «Покажи куклу», «Покажи синий мяч» (а не 
красный), «Покажи, где девочка бежит». Дошкольники должны были указывать 
на соответствующую картинку. В протоколе фиксировалась адекватность отве-
та («+» или « - »). 

Результаты выполнения второй серии заданий показали, что дошкольни-
ки с нарушением слуха знают около 92% слов, при этом основные затруднения 
связаны с определением действий объектов. 

Таким образом, в процессе констатирующего эксперимента, направлен-
ного на выявление особенностей лексической стороны речи дошкольников с 
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^рушением слуха, был выявлен недостаточный уровень развития словарного 
апаса и различный объем активного и пассивного словаря. Это свидетель-

ствует о необходимости активизации специальной работы, направленной на 
(обогащение словарного запаса дошкольников с нарушением слуха. 
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В последнее время все больший научный резонанс вызывает рост наси-
лия и жестокости в современном обществе. Стоит признать, что проблема кон-
троля, сдерживания и профилактики агрессии всегда обладала высоким уров-
нем актуальности, но особую популярность и внимание со стороны ученых и 
общественности она приобрела в эпоху «культурной революции», «сотовыхте-
лефонов и цифрового телевидения». Проблема агрессии в современном об-
ществе признана многими исследователями «интригующей», а сам XX век на-
зван «веком беспокойства о насилии». 

Особое звучание тема насилия и жестокости приобретает, когда речь 
идет о детях. Причем если раньше речь шла об агрессивности, начиная пре-
имущественно с подросткового возраста, то теперь данная проблема стала 
актуальной уже для начальной школы. Поиск причин и механизмов возникно-
вения агрессивности в поведении детей не позволяет современным ученым 
прийти к единой точке зрения. В качестве факторов, провоцирующих детскую 
агрессивность, ученые рассматривают врожденную склонность, аверсивные 
случаи (боль, жару, тесноту), возбуждение, агрессивные игры, депривацию 
психически и социально важных потребностей, влияние группы и т. д. 

В настоящее время все большее признание ученых, занятых проблемой 
детской агрессивности, получает теория социального научения А. Бандуры. 

Большинством современных исследователей данная теория названа уни-
кальной, поскольку, во-первых, рассматриваетагрессию как некое специфи-
ческое поведение, которое усваивается и поддерживается так же, как и многие 
другие формы социального поведения, и, во-вторых, позволяет не только кон-
тролировать, но и осуществлять профилактику и коррекцию детской агрес-
сивности. 

Согласно теории социального научения агрессия представляет собой 
поведение, усвоенное в процессе социализации путем наблюдения соответ-
ствующего способа действий, и получившее социальное подкрепление. Сто-
ронники социального научения утверждают, что дети усваивают агрессивную 


