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ОСОБЛИВОСТІ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

У статті наведені результати дослідження особливостей зв'язного мовлення учнів з порушенням 
слуху. 
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В статье приводятся результаты исследования особенностей связной речи учащихся с нарушением 
слуха. 

Ключевые слова: нарушение слуха, глухие, слабослышащие, связная речь. 

Одной из приоритетных задач современной сурдопедагогики является социальная адаптация детей с 
нарушением слуха, успешность которой во многом определяется уровнем развития речи. В общей и 
специальной психолого-педагогической литературе в качестве необходимых условий для становления 
речи и развития речевых способностей исследователи выделяют сохранность слухового восприятия, 
пребывание среди слышащих людей и общение с ними. Нарушения слуха в раннем и дошкольном 
возрасте оказывают особенно сильное влияние на последующее развитие ребенка, и в первую очередь на 
развитие речи. Уровень сохранности речи у детей с нарушением слуха, по мнению ученых, зависит от 
ряда факторов: времени нарушения слуха; степени потери слуха; условий речевого развития ребенка. 

В настоящее время разработана и реализуется коммуникативная система обучения языку в школе 
для детей с нарушением слуха [3, 4], позволившая значительно повысить уровень развития речи глухих 
учащихся. Однако, как отмечают исследователи, даже в условиях полной реализации коммуникативной 
системы в развитии связной речи детей с нарушением слуха наблюдается ряд особенностей. 
М.И. Никитина и О.А. Красильникова указывают на то, что учащиеся младших классов с нарушением 
слуха испытывают трудности как в осмыслении воспринятого, так и в построении связного 
высказывания (подборе лексики, систематизации материала и конструировании высказывания) [4]. 
Поэтому проблема развития связной речи учащихся с нарушением слуха остается актуальной. 
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В психологической и психолингвистической литературе связная (монологическая, контекстная) 
речь рассматривается как сложный вид речевого общения, как особый вид речемыслительной 
деятельности, который имеет более сложное строение по сравнению с предложением или диалогической 
речью. Л.П. Якубинский впервые выделил монолог как длительную форму воздействия на слушателя и 
определил его отличительные признаки: связанность, обусловленная длительностью говорения; 
построенность речевого ряда; односторонний характер высказывания, не рассчитанный на немедленную 
реплику партнера; наличие предварительного обдумывания [5]. 

Л.С. Выготским монолог характеризуется как высшая форма речи, специфическими особенностями 
которой выступают особая структурная организация, композиционная сложность, необходимость 
максимальной мобилизации слов, сознательность и намеренность [1]. 

А.А. Леонтьев подчеркивал, что устная монологическая речь в сравнении с диалогической является 
более произвольной. По словам ученого, „монологическая речь не „течет" сама по себе: чтобы 
осуществить ее, говорящий обычно должен иметь какое-то содержание, лежащее вне ситуации 
говорения, и уметь в порядке произвольного акта построить на основе этого внеситуативного и 
внеречевого содержания свое высказывание или последовательность высказываний" [2, с. 253]. Особо 
A.А. Леонтьев акцентировал внимание на том, что монологическая речь является „организованным 
видом речи,,. 

В качестве основных характеристик связной монологической речи А.А. Леонтьев выделяет 
цельность и связность, четко дифференцируя эти понятия. Под цельностью ученый рассматривает 
психологическую категорию, заключающуюся в намерении говорящего реализовать задуманное по 
четкому, последовательному, продуманному плану. При этом осуществляется планирование всего 
рассказа, как речевого целого, и планирование составляющих его частей - предложений. Исследователь 
подчеркивает, что проблема цельности тесно связана с вопросами адекватного восприятия и понимания 
сообщения. Категория связности, по мнению А.А. Леонтьева, проявляется в семантической и 
грамматической зависимости предложений, порядке слов в предложениях, интонационном оформлении, 
особой системе паузирования, соотнесенности предложений по длительности звучания. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей связных устных репродуктивных и 
продуктивных высказываний младших школьников с нарушением слуха. 

В констатирующем эксперименте приняли участие учащиеся с нарушением слуха 3 класса. 
Состояние слуха учащихся характеризуется следующим образом: 30% учащихся - 2 ст. тугоухости; 15% 
детей - 2-3 ст. тугоухости; 55% учеников - 4 ст. тугоухости. Таким образом, в соответствии с медико-
педагогической классификацией Л.В. Неймана, состояние слуха 55% учеников можно охарактеризовать 
как глухоту. 

Индивидуальный констатирующий эксперимент включал две серии заданий. 
Первая серия была направлена на исследование репродуктивной связной речи учащихся. В 

качестве экспериментального материала использовался текст рассказа, соответствующий возрасту 
учащихся и адаптированный с учетом особенностей речевого развития детей. 

Ребенку предлагалось прочитать текст дважды, при этом перед повторным прочтением 
акцентировалась необходимость последующего пересказа. Экспериментатором полностью 
фиксировались ответы ребенка. 

В качестве параметров, подлежащих фиксации и последующему анализу, нами были выделены: 
1) цельность пересказа - полнота и последовательность воспроизведения элементов смысловой 

программы предъявленного текста. 
2) связность пересказа. 
Для оценки цельности речевой продукции детей нами была составлена схема полной смысловой 

структуры текста, с которой потом сличались рассказы детей. Приведем пример. 
1. Ласточка летала около окошка. 

I 
2. Ласточка запуталась в веревке. 

I 
3. Прилетели другие ласточки. 

I 
4. Ласточки начали клевать веревку и порвали её. 

I 
5. Ласточка была свободна. 
Степень связности рассказа мы оценивали по адаптированной нами шкале, предложенной 

B.К. Воробьёвой: 
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наличие правильно оформленных тесно связанных между собой 

преобладание а грамматичных неполных предложений, но, тем не менее, связанных 

1 степень - максимальная 
предложений; 

2 степень 
между собой; 

3 степень - наличие аграмматичных предложений не связанных между собой либо отсутствие 
предложений. 

Целью второй серии было выявление продуктивности речевых возможностей детей. Стимульным 
материалом выступила серия сюжетных картинок. Ребёнку предлагалось составить рассказ. 
Экспериментатор полностью фиксировал ответы ребенка. Нами анализировались те же параметры, что и 
в первой серии эксперимента. 

Анализ результатов, полученных в первой серии эксперимента, показал, что смысловая структура 
текста была воспроизведена полностью только 14% учащихся. Еще 14% детей продемонстрировали 
частичное соблюдение цельности рассказа. Остальные учащиеся не смогли справиться с заданием и 
пересказать предложенный рассказ. 

Степень связности пересказа учащихся с нарушением слуха отражена на рисунке 1. 

100 

1 степень 2 степень 3 степень 

Рисунок 1. Связность пересказа учащихся с нарушением слуха. 
Результаты второй серии эксперимента свидетельствуют о том, что только 28% детей цельность 

рассказа была соблюдена только двумя детьми. Остальные учащиеся не смогли составить связный 
рассказ по предъявленной серии сюжетных картинок. Степень связности самостоятельного рассказа 
шести учащихся характеризуется второй степенью, одного ученика - первой. 

1 степень 2 степень 3 степень 

Рисунок 2.Связность самостоятельного рассказа учащихся 
Статистический анализ полученных данных свидетельствует о низком уровне корреляции между 

состоянием слуха учащихся и степенью развития их связной монологической речи: 
1) состояние слуха/цельность пересказа коррел = 0,254514; 
2) состояние слуха/связность пересказа коррел = 0,254514; 
3) состояние слуха/цельность рассказа коррел = 0,153897; 
4) состояние слуха/связность рассказа коррел = - 0, 331133 
Результаты эксперимента позволили выделить ряд особенностей связной репродуктивной и 

продуктивной речи учащихся с нарушением слуха: 
• нарушение смысловой структуры текста при пересказе; 
• недостаточная целостность самостоятельных рассказов детей; 
• низкая степень связности репродуктивных и продуктивных высказываний учащихся. 
Это свидетельствует о том, что существующая методика развития связной монологической речи 

учащихся с нарушением слуха не обеспечивает в полной мере сформированности умения правильно 
передавать воспринятое сообщение и продуцировать его, что обусловливает необходимости поиска 
новых методов и приемов коррекционной работы. 
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РОЛЬ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА В НАВЧАННІ РУХОВИМ ДІЯМ ШКОЛЯРІВ ІЗ 
СЕНСОРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

У статті наводяться результати експериментально-педагогічного дослідження із впливу фізичних 
навантажень на функції зорового аналізатора в дітей з порушеннями зору. 

Ключові слова: діти з порушеннями зору, фізичні вправи, експериментальні підходи. 

В статье приводятся результаты експериментально-педагогического исследования по влиянию 
физических нагрузок на функции зрительного анализатора у детей с нарушениями зрения. 

Ключевые слова: дети с нарушением зрения, физические упражнения, экспериментальные 
подходы. 

Проблема корекції психофізичного розвитку сліпих і слабозорих дітей та підлітків обумовили 
пильну увагу дефектологів до наукової розробки. Здійснений у цьому напрямку науковий пошук 
дозволивши провідним представникам дефектологічної науки внести значний внесок у проблему, 
показати різноманітну направленість, зміст і методи, розкрити й конкретизувати загальні закономірності 
навчання та їх розвиток (М.І. Земцова [4-5], В.А. Кручинін [7-8], Н.Г. Байкіна [2], Б.В. Сермєєв [11-12], 
Л.І. Солнцева [13]). 

Об'єкт дослідження - фізичне виховання дітей з сенсорною недостатністю. 
Предмет дослідження - рухові дії школярів із сенсорною недостатністю в системі фізичного 

виховання. 
Мета дослідження полягає в тому, щоб, обгрунтувавши в теоретико-методологічному плані 

корекційні та психолого-педагогічні умови дітей з сенсорними порушеннями, визначити шляхи їхньої 
реалізації в системі фізичного виховання. 

Ефективність навчання руховим діям багато в чому визначається функціональним станом основних 
аналізаторів. Для правильної координації всіх дій, пов'язаних з виконанням фізичної вправи, необхідна 
налагоджена діяльність всіх аналізаторів. З їхньою допомогою людина одержує інформацію про те, які 
дії роблять частини його тіла. Рухові подання формуються у свідомості лише в результаті багаторазового 
повторення. Як відомо, джерелом уявлень для людини є відчуття, що виникають завдяки різним 
подразникам зовнішнього середовища. Від м'язів, зв'язок, ока, вуха, від внутрішніх органів у кору 
більших півкуль головного мозку йдуть нервові шляхи, що проводять у неї всі подразнення, які 
попадають із навколишнього середовища на органи почуттів - аналізатори. Так, у момент виконання 
людиною стрибка у висоту в кору більших півкуль надходять різні подразнення, що йдуть від м'язів і 
зв'язок, від вестибулярного апарата, від органів зору й слуху. Ці подразнення (сигнали), зіштовхуючись і 
диференціюючись у корі, викликають відповідну реакцію головним чином з боку рухового апарата, що 
здійснює дану вправу. 
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