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ВВЕДЕНИЕ 

По данным статистики всероссийского общества глухих (ВОГ) в 2016 

году на 13 млн. населения приходится 11%  с нарушенным слухом. Примерно 

один из тысячи новорожденных уже имеет нарушения слуха, остальной 

процент новорожденных имеет приобретенный характер. Наследственный 

фактор проявляется у 30 % из всех детей с нарушенным слухом, что говорит о 

том, что 70% семей слышащие [44].  

Данными исследованиями впервые занимались такие зарубежные 

авторы как испанский монах-бенедиктинец П. Понседе Леон (1508-1584), 

итальянский ученый-энциклопедист Д. Кардано (1501-1576). В России 

данными исследованиями начали заниматься в начале ХIХ века такие 

сурдопедагоги как Г. А. Гурцов, А. Ф. Остроградский, В. И. Флери, И. А. 

Васильев, И. Я. Селезнев, Н. М. Лаговский, Ф. А. Раy. 

Согласно их исследованиям, семьи можно разделить на две группы: 1 

группа – родители с нормальным слухом и 2 группа –  родители, также 

страдающие нарушением слуховой функции. Такие родители, не испытывают 

особых переживаний в силу идентичности нарушений ребенка с их 

собственными. 

Для родителей первой группы нарушение слуха у ребенка является 

негативным психическим препятствием к установлению естественного 

социального контакта и межличностных связей. Это влечет за собой 

искажение внутрисемейных отношений и родительских позиций, провоцирует 

негативное отношение глухих детей к близким и оказывает деформирующее 

влияние на развитие личности глухих детей. Такие дети лишены 

полноценного общения и понимания со стороны родителей.  

Для родителя, чей ребенок имеет приобретенные нарушение слуха 

настоящей преградой является установление контакта, поэтому, как правило, 

они используют элементарные жестовые обозначения только самых 

необходимых слов.  
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При поступлении такого ребенка в детский сад для детей с нарушением 

слуха появляются трудности в построении межличностных контактов с 

другими детьми. В связи с тем, что те жесты, которым научил их родитель 

никак не связаны с общепринятыми, появляется необходимость переучивать 

ребенка из элементарных жестов к русскому жестовому языку (РЖЯ). 

Ребенок, возвращаясь из сада к родителям уже начинает использовать те 

жесты, которым его научили в детском саду. Вот здесь-то и происходит 

разрыв в общении, так как родитель престает понимать своего ребенка. 

Выявленная проблема привела к выбору темы: «Особенности общения 

слышащих родителей и их детей младшего школьного возраста с нарушением 

слуха». Таким образом: 

Цель: выявить особенности общения слышащих родителей и их детей с 

нарушением слуха и разработать азбуку жестов, как методическое пособие для 

родителей. 

Объект исследования: обучающиеся с нарушениями слуха и их 

слышащие родители 

Предмет: особенности общения учащихся младшего школьного 

возраста имеющих нарушения слуха с  их слышащими родителями.  

Гипотеза: слышащие родители имеют особенности в процессе общения 

с детьми младшего школьного возраста с нарушениями слуха. К ним 

относятся:   

1. Содержание общения – общение между ребенком и его родителем по 

сферам, таким как быт, познание, социальный мир и внутренний мир 

находится на разных уровнях, что свидетельствует о некачественном 

общении. 

2. Способ общения – большинство родителей не знает жесты русского 

жестового языка, и общается с ребенком при помощи «домашних» 

жестов или слухо-зрительно. 



5 
 

3. Качество взаимодействия – родители мало проводят совместных 

мероприятий, выездов, общего времяпрепровождения дома со своим 

ребенком, поскольку не могут выстроить правильного общения с 

ребенком. 

Задачи:  

 проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по теме исследования; 

 изучить особенности развития учащихся младшего 

школьного возраста в норме развития; 

 изучить особенности развития учащихся младшего 

школьного возраста имеющих нарушения слуха; 

 проанализировать особенности общения и 

взаимоотношений учащихся младшего школьного возраста в 

норме развития с родителями; 

 проанализировать особенности взаимоотношений 

родителей с детьми младшего школьного возраста, имеющих 

нарушения слуха; 

 подобрать диагностический инструментарий для 

выявления особенностей общения слышащих родителей и их 

детей младшего школьного возраста с нарушением слуха; 

 провести диагностирования для выявления 

особенностей общения слышащих родителей и их детей младшего 

школьного возраста с нарушением слуха и проанализировать 

результаты методик; 

 создать методическое пособие «Азбука жестов» для 

слышащих родителей детей с нарушениями слуха. 

Методы: 

 анализ литературы; 
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 методика Т. Ю. Андрущенко и Г. М. Шашловой 

«Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми»; 

 анкетирование для родителей «Способ и качество 

взаимодействия в семье, имеющей ребенка с нарушением слуха»; 

 диагностика «Методика развития слухового восприятия» 

Кузьмичевой Е. П.; 

 диагностика «Фразы» Мироновой Э. В., Мошина П. Б. 
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Глава 1. Теоретические основы развития общения слышащих 

родителей и их детей с нарушением слуха 

1.1 . Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 6-

7 до 10-11 лет (1-4 классы). Выготский Л.С. в своих научных работах 

утверждал, что в младшем школьном возрасте дети имеют значительные 

резервы развития. Их выявление и эффективное использование – одна из 

основных задач возрастной и педагогической психологии. С поступлением 

ребенка в школу под влиянием  образовательной системы начинается 

перестройка всех его сознательных процессов, приобретение ими качеств, 

свойственных взрослым людям, так как дети включаются в новые для них 

виды деятельности и систему межличностных отношений. Общими 

характеристиками всех познавательных процессов ребенка становятся их 

произвольность, продуктивность и устойчивость [5].  

Для того, чтобы умело использовать имеющиеся у детей резервы, 

Эльконин Д.Б. говорил о необходимо как можно быстрее адаптировать 

ребенка к работе в школе и дома, научить его учиться, быть внимательным, 

усидчивым. К поступлению в школу необходимо, чтобы у ребенка был 

достаточно развит самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение 

взамодействовать с людьми, контролировать ролевое поведение [41].  

В данный период происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, которое обеспечивает возможность 

систематического обучения в школе. Прежде всего совершенствуется работа 

головного мозга и нервной системы. К 7 годам кора больших полушарий 

является уже в значительной степени зрелой. Но наиболее важные, 

специфические человеческие отделы головного мозга, отвечающие за 

программирование, регуляцию и контроль сложных форм психической 

деятельности, у детей этого возраста еще находятся на стадии своего 

формирования (развитие лобных отделов мозга заканчивается лишь к 12 

годам), поэтому регулирующее и тормозящее влияние коры на подкорковые 
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структуры оказывается недостаточным. Несовершенство регулирующей 

функции коры можно наблюдать в свойственных детям данного возраста 

особенностях поведения, организации деятельности и эмоциональной сферы: 

младшие школьники часто отвлекаются, не способны к продолжительному 

сосредоточению, легко возбудимы, эмоциональны [7].  

В трудах Гальперина П.Я. младший школьный возраст выделяется как 

период интенсивного развития и качественного преобразования 

познавательных процессов: они начинают приобретать опосредствованный 

характер и становятся более осознанными и произвольными. Обучающиеся 

постепенно овладевают своими психическими процессами, учатся управлять 

восприятием, вниманием, памятью [7].  

С поступлением ребёнка в школу появляется новая социальная ситуация 

развития. Центром социальной ситуации развития становится учитель. В 

младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей. 

Туревская Т.И. в своей работе выделяла учебную деятельность, как особую 

форму активности ученика, направленную на изменение самого себя, как 

субъекта учения. Основной функцией в младшем школьном возрасте 

становится мышление. Завершается появившийся в дошкольном возрасте 

переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению [27].  

Школьное обучение строится таким образом, что словесно-логическое 

мышление получает преимущественное развитие. Если в первые два года 

обучения ребенок много работает с наглядными образцами, то в следующих 

классах объем таких занятий сокращается. Образное мышление все меньше и 

меньше оказывается необходимым в учебном процессе.  

При завершении этапа младшего школьного возраста проявляются 

индивидуальные различия: среди детей. Психологами Элькониным Д.Б. , 

Выготским Л.С., Варданян А.У. и Варданян Г.А. выделяются группы 

"теоретиков" или "мыслителей", которые способны легко решать учебные 

задачи в словесном плане, "практиков", которым необходима опора на 

наглядность и практические действия, и "художников" с ярким образным 
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мышлением. У большинства детей проявляется относительное равновесие 

между разными видами мышления.  

Важным условием для формирования теоретического мышления 

является формирование научных понятий. Теоретическое мышление 

позволяет обучающемуся решать задачи, ориентируясь не на внешние, 

наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные 

свойства и отношения [3].  

В своих работах Ильясов И.И. подчеркивает, что в начале младшего 

школьного возраста восприятие недостаточно дифференцированно. Из-за 

этого ребёнок может путать похожие по написанию буквы и цифры 

(например, 9 и 6 или буквы Я и R). Хотя он может целенаправленно 

рассматривать предметы и рисунки, им выделяются, так же как и в 

дошкольном возрасте, наиболее яркие, "бросающиеся в глаза" свойства – в 

основном, цвет, форма и величина [14].  

Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, то 

к концу младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, 

появляется синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создает 

возможность устанавливать связи между элементами воспринимаемого. Это 

легко прослеживается при описании детьми картины. Эти особенности 

необходимо учитывать при общении с ребёнком и его развитии.  

Возрастные этапы восприятия: 2-5 лет - этап перечисления предметов на 

картине; 6-9 лет - описание картины; после 9 лет – этап интерпретации 

увиденного [18].  

Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях 

– произвольности и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают учебный 

материал, который вызывает у них интерес, преподнесенный в игровой форме, 

связанный с яркими наглядными пособиями и т.д. Но, в отличие от 

дошкольников, они способны целенаправленно, произвольно запоминать 

материал, который им не слишком интересен [42]. С каждым годом обучение 

все в большей мере строится с опорой на произвольную память. 
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Младшие школьники так же, как и дошкольники, обычно обладают 

хорошей механической памятью. По мнению Варданян А.У. и Варданян Г.А. 

многие из них на протяжении всего обучения в начальной школе механически 

заучивают учебные тексты, что чаще всего приводит к значительным 

трудностям в средней школе, когда материал становится сложнее и больше по 

объему, а для решения учебных задач требуется не только умение 

воспроизвести материал. Совершенствование смысловой памяти в этом 

возрасте даст возможность освоить достаточно широкий круг мнемонических 

приемов, т.е. рациональных способов запоминания (деление текста на части, 

составление плана и др.) [3].  

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без 

сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. 

На уроке учитель привлекает внимание учеников к учебному материалу, 

удерживает его длительное время.  

Гальперин П.Я. подчеркивает, что младший школьник может 

сосредоточено заниматься одним делом 10-20 минут. В 2 раза увеличивается 

объём внимания, повышается его устойчивость, переключение и 

распределение. Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного 

формирования личности [9].  

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, 

включение в целую систему коллективов, включение в новый вид 

деятельности – учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к 

ученику.  

Всё это решающим образом сказывается на формировании и 

закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и 

связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг 

интересов, развивает способности.  

Так же Гальперин П.Я. утверждал, что в младшем школьном возрасте 

закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение 
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моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 

направленность личности [9]. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего, они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под 

влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив 

всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина – потребность в 

активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции 

поведения.  

Возрастной особенностью, по мнению Мухиной В.С., является и общая 

недостаточность воли: младший школьник ещё не обладает большим опытом 

длительной борьбы за намеченную цель, преодоления трудностей и 

препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы 

и невозможности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная 

причина их – недостатки семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что 

все его желания и требования удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. 

Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста ребёнка против тех 

твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, против необходимости 

жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо [25].  

Младшие школьники очень эмоциональны. Как считает Крайг Г., 

эмоциональность сказывается, во-первых, в том, что их психическая 

деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём 

думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение 

[18].  

Во-вторых, младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, 

контролировать их внешнее проявление, они очень непосредственны и 

откровенны в выражении радости, горя, печали, страха, удовольствия или 

неудовольствия [18].  

В-третьих, эмоциональность выражается в их большой эмоциональной 

неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, 

кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С 
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годами всё больше развивается способность регулировать свои чувства, 

сдерживать их нежелательные проявления [18].  

Рубинштейн С.Л. в своих исследованиях говорил о том, что большие 

возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник 

накапливает при правильном воспитании важный для своего дальнейшего 

развития опыт коллективной деятельности – деятельности в коллективе и для 

коллектива. Воспитанию коллективизма помогает участие детей в 

общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок приобретает 

основной опыт коллективной общественной деятельности [33]. 

Таким образом, мы видим, что младший школьный возраст имеет 

большое значение при развитии и становлении личности. До конца младшего 

школьного возраста у ребенка формируется восприятие, развиваются 

познавательные процессы, мышление переходит к словесно-логическому, 

учебная деятельность становится ведущей, а центром социальной ситуации 

развития становится учитель. Младшие школьники начинают проявлять себя 

как самостоятельную формирующуюся личность.  

 

1.2. Особенности психического развития детей младшего школьного 

возраста с нарушением слуха 

При поступлении в школу, в связи со сменой ведущей деятельности 

происходит значительное развитие как устной, так и письменной речи 

младших школьников, у которых наблюдается нарушение слуха: происходит 

обогащение словаря, усложняются грамматические конструкции, формы и 

способы высказывания.  

Однако сохраняются трудности в овладении системой словесно-

логического обобщения, словами, имеющими относительное, переносное и 

отвлеченное значение, грамматическими конструкциями, выражающими 

различные виды логических отношений и зависимостей. Эти трудности 

обусловлены вторичным недоразвитием понятийного мышления и тем 
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недостаточным вниманием, которое уделяется его формированию при 

школьном обучении. У младших школьников с нарушением слуха 

значительно отстает в развитии активная, инициативная речь по сравнению с 

тем, что наблюдается у нормально слышащих детей. Самостоятельная речь 

младших школьников с нарушением слуха оказывается заметно беднее по 

содержанию, проще по способам высказывания, чем их же речь, но 

репродуктивная или осуществляющаяся при непосредственной помощи 

взрослого. 

Влияние первичного и вторичного дефектов отчетливо обнаруживается 

в особенностях восприятия детей с нарушенным слухом. 

Благодаря исследованиям И. М. Соловьева, посвященным проблеме 

взаимодействия анализаторов при восприятии окружающей действительности, 

было установлено, что нарушение одного анализатора, такого важного, как 

слуховой или зрительный, отрицательно сказывается на деятельности 

сохранных анализаторов. Нарушение слуха снижает полноту зрительного 

восприятия, затрудняет развитие кинестетической чувствительности, и 

особенно кинестезии речевых органов [36]. 

И. М. Соловьев, считает, что еще более важный фактор в развитии 

восприятия детей с нарушениями слуха – это мера владения речью как 

средством обозначения предметов, выделения их частей и свойств. При 

зрительном восприятии дети с нарушенным слухом обращают большее 

внимание на признаки предметов, отчетливо выделяющиеся, яркие, 

контрастные, и затрудняются в вычленении существенных признаков, 

особенно если они. Неумение быстрہо выделить главнہые опознہавательнہые 

прہизнہаки прہедмета прہиводит к замедленہию скорہости зрہительнہого 

воспрہиятия. Еще большие трہуднہости в опознہанہии прہедмета по конہтурہу 

нہаблюдаются у детей с нہарہушенہнہым слухом прہи осязательнہом воспрہиятии 

[36]. 

Вместе с тем исследователи устанہовили, что нہа прہотяженہии школьнہого 

возрہаста зрہительнہое и осязательнہое воспрہиятие у детей с нہарہушенہнہым 
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слухом знہачительнہо рہазвивается, прہи этом прہоисходит сближенہие линہий 

рہазвития воспрہиятия. 

Нہ.Г. Морہозовой и И. М. Соловьевым показанہо, что дети с нہарہушенہием 

слуха с большим трہудом, чем слышащие, запечатлевают обрہазы прہедметов во 

всем их своеобрہазии. Онہи склонہнہы либо упрہощать внہешнہюю стрہуктурہу 

воспрہинہятого прہедмета, уподоблять его рہанہее сложившемуся, прہивычнہому 

прہедставленہию, либо чрہезмерہнہо подчерہкивать его отличительнہые черہты. 

Анہалогичнہые изменہенہия обрہазов прہедметов нہаблюдаются и прہи 

кинہестетическом их воспрہиятии [23]. 

Прہоведенہнہое Т. В. Рہозанہовой срہавнہенہие успешнہости узнہаванہия рہанہее 

воспрہинہятых прہедметов в условиях последовательнہого или однہоврہеменہнہого 

их прہедъявленہия показало, что харہактерہнہые для детей с нہарہушенہнہым слухом 

смешенہия сходнہых прہедметов обусловливаются двумя прہичинہами.  

Во-перہвых, у детей с нہарہушенہнہым слухом нہесколько снہиженہа точнہость 

запечатленہия прہедметов, что обусловленہо нہеполнہотой их зрہительнہого 

воспрہиятия, трہуднہостями выделенہия существенہнہых, знہачимых прہизнہаков. 

Во-вторہых, дети с нہарہушенہнہым слухом затрہуднہяются в мысленہнہом 

сопоставленہии рہанہее виденہнہого прہедмета с воспрہинہимаемым внہовь, что 

связанہо с нہедостаточнہой свободой в оперہирہованہии обрہазами прہедметов. 

Говорہя инہаче, вторہая прہичинہа - это нہедостатки обрہазнہого мышленہия [29]. 

Отмеченہнہые особенہнہости обрہазнہой памяти детей с нہарہушенہием слуха 

нہаиболее отчетливо обнہарہуживаются в самом нہачале младшего школьнہого 

возрہаста и станہовятся все менہее заметнہыми к оконہчанہию нہачальнہой школы. 

В обрہазнہой памяти детей с нہарہушенہием слуха нہаходят прہоявленہия 

также общие законہомерہнہости прہоцессов запоминہанہия и воспрہоизведенہия, 

которہые связанہы с уменہиями осмысливать и верہбализовать матерہиал прہи его 

воспрہиятии, использовать прہиемы запоминہанہия, которہые помогут затем 

прہоизвольнہому воспрہоизведенہию этого матерہиала. Нہо онہи рہеже, чем хорہошо 

слышащие, пользуются словеснہыми харہактерہистиками прہедметов с целью их 

запоминہанہия, и в оснہовнہом уже в старہшем школьнہом возрہасте. Дети с 
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нہарہушенہием слуха прہибегают еще к инہым срہедствам кодирہованہия, используя 

естественہнہые жесты и условнہые жестовые обознہаченہия. В целом онہи 

уступают хорہошо слышащим по уменہию использовать срہедства для 

запоминہанہия, что снہижает прہодуктивнہость воспрہоизведенہия [10]. 

Рہ. М. Боскис  указывает нہа то, что словеснہая память детей с 

нہарہушенہием слуха имеет еще большее своеобрہазие, чем обрہазнہая. Прہи этом 

онہи отнہосительнہо более успешнہо запоминہают отдельнہые слова, чем целые 

прہедложенہия, и хуже всего связнہые тексты. В младшем школьнہом возрہасте 

дети с нہарہушенہнہым слухом испытывают трہуднہости в удерہжанہии 

звукобуквенہнہого состава слова, допускают прہопуски букв, перہестанہовки 

слогов, смешенہие слов, сходнہых по звукобуквенہнہому нہаборہу. Прہи 

перہвонہачальнہом знہакомстве со словами дети нہерہедко смешивают их по 

знہаченہию с дрہугими словами, имеющими близкую прہедметнہую отнہесенہнہость 

или звукобуквенہнہое сходство [1]. 

Объем крہатковрہеменہнہой памяти младших школьнہиков нہа слова 

заметнہо уступает соответствующим показателям у хорہошо слышащих 

сверہстнہиков. Прہи запоминہанہии онہи в менہьшей степенہи, чем хорہошо 

слышащие, пользуются прہиемом грہуппирہовки слов по их знہаченہию или по 

какому-либо дрہугому прہинہципу. Это снہижает объем и прہочнہость 

запоминہанہия слов [12]. 

Исследованہия свидетельствуют о том, что прہодуктивнہость словеснہой 

памяти может быть знہачительнہо повышенہа, если активизирہовать 

мыслительнہую деятельнہость детей прہи запоминہанہии матерہиала путем 

орہганہизации опрہеделенہнہой рہаботы с нہим. Прہи этом создается знہачительнہо 

более глубокое и рہазнہосторہонہнہее понہиманہие запоминہаемого матерہиала. 

Углубленہнہое понہиманہие содерہжанہия рہассказов обеспечивает их полнہое 

запоминہанہие глухими детьми нہе только нہа корہоткий, нہо и нہа долгий срہок. 

Нہапрہотив, если запоминہанہие осуществляется нہа оснہове мнہогих повторہенہий 

матерہиала без его смысловой перہерہаботки, то онہ легко забывается. 

Запоминہанہие в этом случае прہоисходит частичнہо за счет смысловых, 
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логических связей и частичнہо только прہострہанہственہнہо-врہеменہнہых, так 

нہазываемых механہических, которہые подверہженہы легкому заторہмаживанہию и 

рہазрہушенہию [39]. 

Изученہие нہагляднہо-действенہнہого мышленہия младших школьнہиков с 

нہарہушенہнہым слухом показало, что у нہих имеется нہекоторہое отставанہие в 

рہешенہии сложнہых нہагляднہо-действенہнہых задач по срہавнہенہию с хорہошо 

слышащими сверہстнہиками. Младшие школьнہики с нہарہушенہнہым слухом 

медленہнہее, чем слышащие, овладевают обобщенہнہыми прہиемами прہедметнہых 

действий, нہеобходимыми для рہешенہия зрہительнہо-прہострہанہственہнہых задач, 

прہоявляют склонہнہость к прہивычнہым, стерہеотипнہым способам рہешенہия без 

учета изменہившихся условий задачи, затрہуднہяются прہи нہеобходимости 

мыслить обрہатимо прہименہительнہо к конہкрہетнہой ситуации (Нہ. В. Яшкова). 

Рہешенہие зрہительнہо-прہострہанہственہнہых задач усложнہяется из-за того, что 

дети нہедостаточнہо владеют знہаченہиями слов, вырہажающими 

прہострہанہственہнہые отнہошенہия, - под, нہад, нہапрہотив, слева, спрہава и т.д. [29]. 

По данہнہым исследованہий Т. В. Рہозанہова, младшие школьнہики 

нہесколько отстают от нہорہмальнہо слышащих детей в уменہии рہешать 

нہагляднہые задачи, где трہебуется устанہавливать отнہошенہия по прہинہципу 

симметрہии и по прہинہципу анہалогии [29]. 

Важнہо отметить, что детей с нہарہушенہнہым слухом знہачительнہо 

позднہее, чем у хорہошо слышащих (с отставанہием нہа 1 - 2 года и более), 

форہмирہуется понہятийнہый подход к рہешенہию задач. Эти дети испытывают 

большие трہуднہости в овладенہии понہятиями рہазнہой мерہы обобщенہнہости, 

соотнہесенہнہыми дрہуг с дрہугом по содерہжанہию. Рہазвитие конہкрہетнہо-

понہятийнہого мышленہия соверہшается у детей с нہарہушенہнہым слухом нہа 

прہотяженہии обученہия в школе. Только в старہшем школьнہом возрہасте у детей 

с нہарہушенہнہым слухом нہачинہает форہмирہоваться абстрہактнہо-понہятийнہое 

мышленہие [1]. 

Эти дети с трہудом овладевают логическими связями и отнہошенہиями 

между явленہиями, событиями и поступками людей. Онہи понہимают 
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прہичинہнہо-следственہнہые отнہошенہия прہименہительнہо к нہагляднہой ситуации, в 

которہой эти отнہошенہия четко выявляются. Дети нہе умеют выявлять скрہытые 

прہичинہы каких-либо явленہий, событий. Онہи нہерہедко смешивают прہичинہу со 

следствием, с целью, сопутствующими или прہедшествующими явленہиями, 

событиями. Онہи часто отождествляют прہичинہнہо-следственہнہые и 

прہострہанہственہнہо-врہеменہнہые связи [11]. 

Уменہие устанہавливать прہичинہнہо-следственہнہые и дрہугие зависимости 

прہодолжает форہмирہоваться у детей с нہарہушенہнہым слухом в срہеднہем и 

старہшем школьнہом возрہасте. 

Нہаиболее трہуднہыми для детей с нہарہушенہнہым слухом оказываются 

логическая перہерہаботка текста, пострہоенہие умозаключенہий нہа оснہове тех 

сведенہий, которہые сообщаются им в рہечевой форہме. 

Для подавляющего большинہства детей с нہарہушенہнہым слухом младшего 

школьнہого возрہаста харہактерہнہо то, что онہи обнہарہуживают знہачительнہо 

большие возможнہости мышленہия прہи нہебольшой помощи взрہослого, чем в 

условиях полнہостью самостоятельнہого выполнہенہия заданہий. 

Устанہовленہнہые факты и зависимости, харہактерہизующие отставанہие и 

своеобрہазие в рہазвитии словеснہо-логического мышленہия детей с 

нہарہушенہнہым слухом, во мнہогом обусловленہы нہедостатками обученہия. Прہи 

обученہии, специальнہо нہапрہавленہнہом нہа форہмирہованہие уменہий оперہирہовать 

понہятиями, выделять прہичинہнہо-следственہнہые отнہошенہия и дрہугие 

логические зависимости, осуществлять умозаключенہия, у детей с 

нہарہушенہнہым слухом нہаблюдается заметнہое прہодвиженہие в рہазвитии 

словеснہо-логического мышленہия в целом [13]. 

У детей с нہарہушенہнہым слухом обнہарہуживаются знہачительнہые 

инہдивидуальнہые рہазличия в рہазвитии их мышленہия [35]. Около однہой 

четверہтой части всех детей с нہарہушенہнہым слухом имеют урہовенہь рہазвития 

нہагляднہого мышленہия, соответствующий урہовнہю рہазвития этого вида 

мышленہия у хорہошо слышащих сверہстнہиков. Крہоме того, нہебольшое число 

детей (около 15% в каждой возрہастнہой грہуппе) по урہовнہю рہазвития 
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словеснہо-логического мышленہия прہиближаются к срہеднہим показателям 

слышащих сверہстнہиков. Однہако срہеди детей с нہарہушенہнہым слухом имеются 

также учащиеся (10-15%) со знہачительнہым отставанہием в рہазвитии словеснہо-

логического мышленہия [34]. 

Мнہогие трہуднہости в опознہанہии эмоционہальнہых состоянہий, с которہыми 

сталкиваются дети с нہарہушенہнہым слухом в перہиод обученہия в нہачальнہых 

классах школы, могли бы нہе вознہикнہуть, если бы велась соответствующая 

рہабота по форہмирہованہию понہятий об эмоциях и чувствах. 

Одинہ из показателей инہдивидуальнہых особенہнہостей личнہости - это 

харہактерہ. Как известнہо, харہактерہ человека опрہеделяется совокупнہостью 

отнہошенہий к самому себе, дрہугим людям, к своей и чужой деятельнہости, к 

окрہужающей действительнہости в целом. Рہяд психологических исследованہий 

дает нہекоторہое прہедставленہие о форہмирہованہии харہактерہа у детей с 

нہарہушенہнہым слухом. 

Следует отметить, что эффективнہая рہабота с семьей рہебенہка с ОВЗ 

возможнہа только прہи отнہосительнہо благопрہиятнہом психологическом климате 

в семье. Дрہугим нہе менہее важнہым условием является желанہие всех членہов 

семьи включиться в прہоцесс социализации такого рہебенہка. К сожаленہию, 

дрہугие членہы семьи оченہь рہедко включаются в прہоцесс рہазвития рہебенہка. 

Это отнہосится и к папам, и к бабушкам, и к дедушкам, которہые чаще всего 

выполнہяют рہоль сопрہовождающего, что нہе менہее важнہо в связи с высокой 

социальнہой дезадаптацией этой категорہии детей [24].  

В форہмирہованہии самооценہки младших школьнہиков с нہарہушенہнہым 

слухом нہесколько отстают от хорہошо слышащих детей, обнہарہуживая черہты, 

свойственہнہые слышащим дошкольнہикам. Самооценہка детей с нہарہушенہнہым 

слухом 7-11 лет оченہь нہеустойчива, зависит от ситуации, от оценہок их 

учебнہой деятельнہости и отдельнہых поступков учителями и воспитателями. 

Самооценہка школьнہиков с нہарہушенہнہым слухом знہачительнہо 

соверہшенہствуется нہа прہотяженہии обученہия в школе. Снہачала дети 

прہиучаются адекватнہо оценہивать свои отдельнہые действия и поступки, потом 
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свои отдельнہые уменہия и знہанہия. По мнہенہию Рہау Ф. Ф. в младшем 

школьнہом возрہасте, прہи станہовленہии рہечевой фунہкции, появляется 

понہиманہие, что оценہивать себя следует в совокупнہости поступков, знہанہий, 

уменہий и отнہошенہий с окрہужающими людьми, игрہает рہоль и склонہнہость к 

нہрہавственہнہому поведенہию. В целом младшим школьнہикам с нہарہушенہнہым 

слухом более свойственہнہа перہеоценہка своих возможнہостей, чем нہедооценہка 

[32]. 

У детей младшего школьнہого возрہаста (7 -11 лет) с нہарہушенہнہым 

слухом отнہошенہие к дрہугим людям нہосит ситуативнہый харہактерہ. Под 

влиянہием взрہослых онہи нہеодобрہительнہо отнہосятся к нہеуспевающим 

сверہстнہикам. Им нہе нہрہавятся дрہачливые, жаднہые, им импонہирہуют те, кто 

дает свои вещи дрہугим, делится лакомством, опрہятнہо одет [29]. 

Однہако хорہошо известнہо, что понہиманہие законہов межличнہостнہых 

отнہошенہий еще далеко нہе всегда обеспечивает форہмирہованہие 

рہазнہосторہонہнہе нہрہавственہнہой личнہости. 

Общее нہапрہавленہие воспитанہия нہрہавственہнہых качеств личнہости у 

детей с нہарہушенہием слуха - это постоянہнہая спрہаведливая оценہка их 

поведенہия взрہослыми, их товарہищами по классу, более старہшими детьми, с 

обязательнہым доступнہым для детей объяснہенہием, почему это хорہошо, а это 

плохо; вызыванہие нہрہавственہнہых поступков у детей, оказанہие им снہачала 

помощи для соверہшенہия таких поступков, побужденہие к нہим и общественہнہая 

их оценہка; бдительнہое внہиманہие учителя, воспитателя, всего взрہослого 

коллектива школы к каким-либо отклонہенہиям от нہрہавственہнہого поведенہия у 

учащихся, опрہеделенہие подлинہнہых прہичинہ такого поведенہия без поспешнہых 

выводов и следующего за этим осужденہия, тщательнہое изученہие обстанہовки 

в семье, обрہащенہие к врہачу-психонہеврہологу и далее прہинہятие рہешенہия по 

поводу коллективнہых воздействий нہа ученہика, опрہеделенہие харہактерہа этих 

воздействий [17]. 

В младшем школьнہом возрہасте (7-10 лет) у детей с нہарہушенہнہым 

слухом нہаибольшие инہтерہесы и склонہнہости обнہарہуживаются к рہазличнہым 
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игрہам и спорہтивнہым занہятиям (катанہию нہа конہьках, лыжах, занہятиям 

гимнہастикой, бегом, прہыжками и т.п.). Учебнہая деятельнہость прہивлекает в 

оснہовнہом внہешнہей сторہонہой (прہебыванہием в класснہой комнہате, 

выполнہенہием рہазличнہых учебнہых заданہий). Прہи этом дети обычнہо отнہосятся 

ко всем учебнہым прہедметам с одинہаковым старہанہием. 

Форہмирہованہие способнہостей у детей с нہарہушенہием слуха прہоисходит 

по общим законہам детского психического рہазвития. Нہарہушенہие слуха 

огрہанہичивает рہазвитие детей только в том, что у нہих нہе могут быть 

сфорہмирہованہы способнہости, стрہоящиеся нہа базе высокого рہазвития слуха и 

рہечи (музыкальнہые способнہости, орہаторہское искусство и дрہ.). Однако 

трудности речевого общения, недостатки в развитии речи, замедленность в 

формировании понятийного мышления создают значительное своеобразие в 

формировании всех способностей, которые могут успешно развиваться только 

при восполнении тех звеньев в психическом развитии, которые остались 

недоразвитыми [4]. 

На протяжении всего школьного обучения идет формирование фразовой 

речи, с правильной расстановкой слов в предложении, с правильным их 

согласованием и управлением, с использованием нужных окончаний. С 

трудом осваиваются навыки употребления наречий, союзов и особенно 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, выражающих 

целевые, причинно-следственные и другие логические зависимости. 

Важно у детей с нарушенным слухом развивать словесную речь и все 

познавательные процессы в их единстве [20]. 

Таким образом, можно заметить, что у обучающегося с нарушением 

слуха так же формируется восприятие, имея свои особенности, развиваются 

познавательные процессы, учебная деятельность становится ведущей, но 

сохраняются трудности в овладении системой словесно-логического 

мышления, а так же в общении со слышащими сверстниками, поскольку 

причиной этому служит недоразвитие понятийного мышления.  
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1.3. Анализ особенностей общения и взаимоотношений учащихся 

младшего школьного возраста в норме развития с родителями 

В сфере «ребенок-взрослый» помимо отношений «ребенок-родители» 

возникают новые отношения «ребенок - учитель», поднимающие ребенка на 

уровень общественных требований к его поведению. В учителе для ребенка 

воплощаются нормативные требования с большей определенностью, чем в 

семье, - ведь в первичных условиях общения ребенку трудно выделить себя и 

достаточно точно оценить характер своего поведения [25]. Только учитель, 

неукоснительно предъявляющий требования к ребенку, оценивая его 

поведение, создает условия для социализации поведения ребенка, приведения 

его к стандартизации в системе социального пространства - обязанностей и 

прав. В начальной школе дети принимают новые условия, предъявляемым им 

учителем, и стараются неукоснительно следовать правилам. Учитель 

становится для ребенка фигурой, определяющей его психологическое 

состояние не только в классе, на уровне и в общении с одноклассниками, его 

влияние простирается и на отношения в семье. 

Особенностью детей младшего школьного возраста, которая роднит их с 

дошкольниками. Но еще больше усиливается с поступлением в школу, 

является безграничное доверие к взрослым, главным образом учителям, 

подчинение и подражание им. Дети этого возраста полностью признают 

авторитет взрослого человека, почти безоговорочно принимают его оценки. 

Даже характеризуя себя как «личность», младший школьник в основном лишь 

повторяет то, что говорит взрослый [27]. 

Это напрямую касается такого важного личностного образования, 

закрепляющегося в данном возрасте, как самооценка. Она непосредственно 

зависит от характера оценок, даваемых взрослым ребенку и его успехам в 

различных видах деятельности. У младших школьников в отличие от 

дошкольников уже встречается самооценка различных типов: адекватная, 

завышенная, заниженная. 
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Доверительность и открытость к внешним воздействиям, подражание и 

исполнительность создают хорошие условия для воспитания ребенка как 

личности, но требуют от взрослых и учителей ответственности, 

внимательного нравственного контроля за действиями и суждениями. 

Общение младших школьников также выходит на новый уровень по 

сравнению с дошкольным детством и несет в себе мощный воспитательный 

потенциал. В начальный период учения основное содержание воспитательной 

работы связано с формированием у ребенка потребности в знаниях, 

познавательных интересов, желания познать истину, стремления к 

непрерывному самообразованию и саморазвитию. Фундамент этих качеств 

закладывается еще до школы на основе естественной любознательности детей, 

которую надо всячески поддерживать и развивать. Необходимо обстоятельно, 

доступно и честно отвечать на вопросы, интересующие ребенка, и учить его 

самому находить на них ответы [20]. 

В течение младшего школьнہого возрہаста учебнہая мотивация обрہазует 

единہство двух базовых потрہебнہостей: потрہебнہости в знہанہиях и потрہебнہости 

в достиженہии успехов. Школьнہики нہачинہают осознہавать жизнہенہнہое 

знہаченہие этих потрہебнہостей и динہамику их фунہкционہирہованہия. В частнہости, 

онہи нہачинہают рہазличать способнہости и прہилагаемые усилия и понہимать, что 

их успехи больше всего зависят от старہанہия. Собственہнہо успехи школьнہиков 

оценہивает прہежде всего учитель, и именہнہо его точка зрہенہия является 

опрہеделяющим факторہом осознہанہия детьми младшего школьнہого возрہаста 

своих личнہостнہых качеств. Школьнہики 3-4-го классов способнہы рہазличать, 

когда оценہки заслуженہы и когда онہи нہе соответствуют рہеальнہым успехам 

[30]. 

Следующим шагом в понہиманہии сущнہости усилий и способнہостей 

является вывод ученہика о том, что оценہивать и хвалить людей нہадо нہе 

столько за способнہости, сколько за прہилагаемые усилия. Осознہанہие этого 

факта станہовится сильнہым стимулом для самосоверہшенہствованہия и мощнہой 

мотивационہнہой оснہовой самовоспитанہия. Если нہеудача прہиписывается тому 
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факту, что учащийся нہе прہиложил нہеобходимых усилий к рہешенہию задачи, 

онہа вызывает существенہнہо менہьшее огорہченہие, поскольку нہе заставляет 

рہебенہка сомнہеваться в своих способнہостях. Это харہактерہнہо для тех детей, у 

которہых доминہирہует именہнہо мотивация достиженہия успеха. В частнہости, 

исследованہия показали, что удовлетворہенہнہость успехами у таких детей тем 

больше, чем больше усилий онہи прہиложили для их достиженہия [21]. 

Рہебенہок младшего школьнہого возрہаста нہаходится в большой 

эмоционہальнہой зависимости от учителя. Так нہазываемый эмоционہальнہый 

голод - потрہебнہость в положительнہых эмоциях знہачимого взрہослого, а 

учитель именہнہо такой взрہослый, - во мнہогом опрہеделяет поведенہие рہебенہка. 

Стиль общенہия учителя с детьми опрہеделяет их поведенہие в классе во врہемя 

урہока, в игрہовой комнہате и в дрہугих местах, отведенہнہых для занہятий и 

рہазвлеченہий. 

Прہи всем единہообрہазии внہешнہей сторہонہы учителя в классе можнہо 

выделить рہяд типичнہых стилей его воздействия нہа ученہиков [9]. 

Имперہативнہый (авторہитарہнہый) стиль трہебует безусловнہого, 

нہеукоснہительнہого подчинہенہия, поэтому его нہазывают жестким стилем. 

Рہебенہку отводится пассивнہая позиция: учитель стрہемится манہипулирہовать 

классом, ставя во главу угла задачу орہганہизации дисциплинہы. Имперہативнہый 

стиль ставит учителя в отчужденہнہое положенہие от класса или отдельнہого 

ученہика. Имперہативнہый стиль лишает рہебенہка возможнہости осознہать свои 

обязанہнہости и прہава как школьнہика, подавляет инہициативу и нہе рہазвивает 

мотивации целенہапрہавленہнہого упрہавленہия своим поведенہием.  

Имперہативнہый стиль затрہуднہяет сотрہуднہичество и орہганہизацию 

познہавательнہой активнہости. 

Демокрہатический стиль обеспечивает рہебенہку активнہую позицию: 

учитель стрہемится ставить ученہиков в отнہошенہия сотрہуднہичества прہи 

рہешенہии учебнہых задач. Учитель рہазъяснہяет детям знہаченہие нہорہмативнہого 

дисциплинہирہованہнہого поведенہия, учит упрہавлять своим поведенہием, 

орہганہизуя условия доверہительнہости и взаимопонہиманہия. Демокрہатический 
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стиль ставит учителя и ученہиков в позицию дрہужественہнہого 

взаимопонہиманہия. Этот стиль вызывает у детей положительнہые эмоции, 

уверہенہнہость в себе, дает понہиманہие ценہнہости сотрہуднہичества в совместнہой 

деятельнہости и обеспечивает сорہадость прہи достиженہии успеха. Этот стиль 

объединہяет детей: постепенہнہо у нہих появляется чувство «Мы», ощущенہие 

прہичастнہости к общему делу.  

Демокрہатический стиль общенہия в перہвую очерہедь порہождает мотивы 

сохрہанہенہия хорہоших отнہошенہий с учителем, мотивы учебнہой деятельнہости, 

сотрہуднہичества со всем классом. Поведенہие рہебенہка оценہивается прہежде 

всего с точки зрہенہия его отнہошенہия к дрہугим. Хорہошее поведенہие каждого 

осмысливается как залог успеха всех. Демокрہатический стиль рہазвивает 

устанہовки нہа положительнہую рہефлексию - способнہость соотнہосить свое 

поведенہие с последующими рہезультатами и стрہемленہие так пострہоить свое 

поведенہие, чтобы онہо помогало рہаботе всего класса, учителя и самого 

рہебенہка. Демокрہатический стиль нہесет в себе прہизыва к сотрہуднہичеству и 

познہавательнہой активнہости. Вырہаженہие доверہия со сторہонہы учителя 

сплачивает детей в единہое целое - «Мы - класс». Когда трہудится класс, то 

каждый ученہик стрہемится быть достойнہым этого общего содрہужества [9]. 

Либерہальнہо-попустительский стиль снہисходительнہо слаб, допускает 

врہеднہое для рہебенہка попустительство. Отсутствие прہофессионہализма мешает 

учителю обеспечить дисциплинہу в классе и квалифицирہованہнہо орہганہизовать 

учебнہый прہоцесс. Этот стиль нہе обеспечивает и совместнہой деятельнہости 

детей - нہорہмальнہое поведенہие прہосто нہе орہганہизуется.  

Либерہальнہо-попустительский стиль подрہазумевает общенہие с рہебенہком 

нہа прہинہципе вседозволенہнہости. В подобнہой семье форہмирہуется 

нہедовольнہый окрہужающими людьми эгоист, которہый нہе умеет вступать в 

нہорہмальнہые взаимоотнہошенہия с дрہугими людьми, - онہ конہфликтенہ и 

трہуденہ. В школе рہебенہок из такой семьи обрہеченہ нہа прہовал в общенہии - ведь 

онہ нہе прہиученہ уступать, подчинہять свои желанہия общим целям. Его 
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социальнہый эгоценہтрہизм нہе дает возможнہости нہорہмальнہо овладевать 

социальнہым прہострہанہством человеческих отнہошенہий. 

Однہим из варہианہтов либерہальнہо-попустительского стиля в семье 

является гиперہопека. Гиперہопекающий стиль изнہачальнہо лишает рہебенہка 

самостоятельнہости в физическом, психическом и социальнہом рہазвитии. В 

этом случае семья полнہостью фиксирہует свое внہиманہие нہа рہебенہке. 

Инہфанہтильнہое и зависимое поведенہие лишит его возможнہости общаться с 

нہими нہа рہавнہых. Онہ займет подчинہенہнہую позицию, нہайдя себе покрہовителя 

срہеди однہокласснہиков [9]. 

Социальнہая активнہость младшего школьнہика в школе прہоявляется в 

поведенہии, нہапрہавленہнہом нہа поддерہжанہии и выполнہенہие прہавил, 

обязательнہых для школьнہика, в стрہемленہии помочь выполнہять эти прہавила 

своему сверہстнہику. Социальнہая активнہость рہебенہка рہазвивается вместе с его 

психической активнہостью, когда под рہуководством взрہослого рہаскрہывается 

самосознہанہие рہебенہка. 

Семья в отнہошенہии к рہебенہку станہовится ценہтрہирہованہнہой нہа учебнہой 

деятельнہости, нہа отнہошенہиях рہебенہка с учителем и однہокласснہиками. В 

содерہжанہие трہадиционہнہого общенہия с рہебенہком в семье включаются все 

перہипетии его школьнہой жизнہи. В перہиод, когда рہебенہок нہачинہает ходить в 

школу, нہовая социальнہая ситуация, в которہую онہ попадает, прہиводит к тому, 

что сложившийся в семье стиль общенہия с рہебенہком обрہетает нہовые нہюанہсы 

[38]. 

Прہавильнہое воспитанہие стрہемленہия к достиженہию успеха зависит от 

стиля общенہия детей с воспитывающими их взрہослыми (как рہодителями, так 

и учителями), от харہактерہа их взаимоотнہошенہий, складывающихся в 

ситуациях, где возможнہо достиженہие успеха в какой-то деятельнہости. Было 

показанہо, что мотивация избеганہия нہеудачи чаще форہмирہуется у детей, чьи 

рہодители отличаются следующими особенہнہостями: во-перہвых, их больше 

волнہует, соответствует ли их рہебенہок социальнہым нہорہмам, нہе хуже ли его 

успехи по срہавнہенہию с успехами сверہстнہиков, нہежели прہогрہесс рہебенہка 
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отнہосительнہо самого себя и соответствие достигаемых им рہезультатов 

прہилагаемым усилиям. Во-вторہых, рہодители таких детей менہьше считаются с 

их желанہиями, устанہавливают за нہими жесткий конہтрہоль, рہеже побуждают 

детей к самостоятельнہой рہаботе, оказывают им помощь нہе в форہме советов, а 

путем вмешательства в их деятельнہость и нہавязыванہия своего мнہенہия. В-

трہетьих, эти рہодители часто жалуются нہа отсутствие у детей способнہостей, 

упрہекают их за нہедостаточнہое старہанہие, а достигнہутые успехи объяснہяют в 

оснہовнہом легкостью выполнہяемых заданہий, оченہь рہедко хвалят своих детей 

за достиженہия, а их нہеудачами часто нہедовольнہы. 

Авторہитарہнہый стиль, подрہазумевающий жесткое рہуководство, 

подавленہие инہициативы и прہинہужденہие, нہаходит себе опрہавданہие в 

нہеобходимости подчинہить рہебенہка школьнہой дисциплинہе. Окрہики и 

физические нہаказанہия являются типичнہой форہмой, вырہажающей власть 

взрہослого нہад рہебенہком. В таких семьях вырہастают или нہеуверہенہнہые в себе, 

нہеврہотизирہованہнہые люди, или агрہессивнہые и авторہитарہнہые - подобие своих 

рہодителей. В школе эти черہты личнہости прہоявляются уже в отнہошенہиях со 

сверہстнہиками [9]. 

Отчужденہнہый стиль отнہошенہий подрہазумевает глубокое безрہазличие 

взрہослых к личнہости рہебенہка. В такой семье рہодители или «нہе видят» своего 

рہебенہка, или активнہо избегают общенہия с нہим и прہедпочитают дерہжать его 

нہа рہасстоянہии (психологическая дистанہция). Впоследствии у нہего вознہикает 

отчужденہнہое отнہошенہие к людям или агрہессивнہость. 

Ценہнہостнہое отнہошенہие к рہебенہку с высокой рہефлексией и 

ответственہнہостью за нہего - нہаиболее эффективнہый стиль воспитанہия. Здесь 

рہебенہку вырہажают любовь и добрہожелательнہость, с нہим игрہают и 

рہазговарہивают нہа инہтерہесующие его темы. В школе рہебенہок из такой семьи 

быстрہо обрہетает самостоятельнہость, онہ умеет стрہоить отнہошенہия с 

однہокласснہиками, сохрہанہяя чувство собственہнہого достоинہства и знہает, что 

такое дисциплинہа [38]. 
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Нہесмотрہя нہа то, что дети знہачительнہое количество врہеменہи прہоводят в 

школе, семья обычнہо прہодолжает игрہать ведущую рہоль в прہоцессе их 

социализации. В то же врہемя их рہастущие когнہитивнہые способнہости 

позволяют им усваивать все более тонہкие социальнہые понہятия и прہавила как 

черہез целенہапрہавленہнہое нہаученہие, так и посрہедством нہаблюденہия за 

поведенہием окрہужающих. 

В перہиод обученہия в нہачальнہой школе менہяется харہактерہ 

взаимоотнہошенہий детей и рہодителей. Рہодители теперہь менہьше озабоченہы 

прہиученہием детей к самостоятельнہости, поиском домашнہих дел, которہые им 

можнہо порہучить; их больше заботят учебнہые нہавыки и достиженہия рہебенہка. 

В младшем школьнہом возрہасте поведенہие детей трہебует более тонہкого 

рہуководства, однہако конہтрہоль рہодителей прہодолжает сохрہанہять свою 

важнہость. Исследователи отмечают, что дети, нہаходящиеся под постоянہнہым 

нہаблюденہием рہодителей, получают более высокие оценہки, чем те, за 

которہыми нہаблюдают менہьше [26]. 

Соврہеменہнہые исследованہия указывают единہственہнہо важнہую цель 

рہодителей - способствовать рہазвитию у детей саморہегулирہуемого поведенہия, 

по сути, их способнہости конہтрہолирہовать, нہапрہавлять свои действия и 

удовлетворہять трہебованہия, прہедъявляемые к нہим рہодителями и обществом. 

Арہгуменہты рہодителей обычнہо касаются прہосоциальнہого поведенہия и 

соблюденہия социальнہых прہавил. 

У рہодителей, нہапоминہающих своим детям о возможнہых последствиях 

их действий для дрہугих людей, рہебенہок, как прہавило, пользуется большей 

популярہнہостью и обладает инہтерہнہализирہованہнہыми морہальнہыми нہорہмами. И 

нہаоборہот, когда рہодители избирہают силовые методы социализации (как в 

случае авторہитарہнہого рہодительского поведенہия), рہебенہок с трہудом рہазвивает 

инہтерہнہализирہованہнہые нہорہмы и механہизмы конہтрہоля нہезависимо от 

культурہальнہых рہазличий. 

Рہодители чаще добиваются успеха в рہазвитии у детей 

саморہегулирہуемого поведенہия, если постепенہнہо увеличивают степенہь их 
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участия в прہинہятии семейнہых рہешенہий. В серہии исследованہий, 

посвященہнہых рہодительскому диалогу и методам воспитанہия, Э. Маккоби 

прہишла к выводу, что дети лучше всего адаптирہованہы в тех случаях, когда 

рہодители в своем поведенہии демонہстрہирہуют то, что онہа нہазвала 

сорہегулирہованہием. Такие рہодители прہивлекают детей к сотрہуднہичеству и 

рہазделяют с нہими ответственہнہость. Онہи учитывают нہедалекое будущее, 

когда их дети, став подрہостками, нہачнہут прہинہимать большинہство рہешенہий 

самостоятельнہо. Готовясь к этому, рہодители уже сейчас старہаются чаще 

обсуждать с детьми рہазличнہые прہоблемы и вести с нہими беседы [37]. 

Нہа прہотяженہии младшего школьнہого возрہаста социальнہое познہанہие 

станہовится все более важнہым детерہминہанہтом поведенہия детей. Именہнہо в 

младшем школьнہом возрہасте дети должнہы нہаучиться рہешать сложнہые 

ситуации в дрہужеских отнہошенہиях и рہазбирہаться в вопрہосах спрہаведливости, 

соблюдать социальнہые нہорہмы, обычаи и связанہнہые с полом условнہости, 

уважать авторہитеты, власть и нہрہавственہнہый законہ. Онہи нہачинہают 

прہисматрہиваться к мирہу людей и постепенہнہо постигать прہинہципы и прہавила, 

по которہым онہ существует. 

В младшем школьнہом возрہасте прہоисходит перہестрہойка отнہошенہий 

рہебенہка с людьми. Нہачало учебнہой деятельнہости по-нہовому опрہеделяет 

отнہошенہие рہебенہка в сферہах социальнہых отнہошенہий «рہебенہок-взрہослый» и 

«рہебенہок-дети». Детские дрہужеские отнہошенہия могут иметь мнہожество 

позитивнہых эффектов. 

Рہодительское нہаблюденہие за рہебенہком в младшем школьнہом возрہасте 

остается по-прہежнہему важнہым. Важнہой частью оптимальнہого рہодительского 

поведенہия является помощь рہебенہку в прہиобрہетенہии саморہегулирہуемого 

поведенہия и нہаученہия сорہегуляции; этому способствует созданہие 

поддерہживающих конہстрہукций и соответствующий стиль рہодительского 

воспитанہия. 

Семья прہодолжает игрہать ведущую рہоль в прہоцессе социализации 

детей. Нہаиболее эффективнہым стилем воспитанہия является ценہнہостнہое 
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отнہошенہие к рہебенہку с высокой рہефлексией и ответственہнہостью за нہего. 

Срہеди рہазличнہых стилей общенہия учителя именہнہо демокрہатический стиль 

общенہия обеспечивает рہебенہку активнہую позицию сотрہуднہичества. 

 

1.4. Особенности взаимоотношений родителей с детьми младшего 

школьного возраста, имеющих нарушения слуха 

По статистическим данным, число лиц со слуховой депривацией как во 

всем мире, так и у нас в стране постоянно увеличивается (М.Е. Загорянская, 

В.С. Кузнецов, Г.С. Лях, А.М. Марусева, Н.А. Преображенский, М.Г. 

Румянцева, Г.А. Таварткиладзе, и др.). Сотрудники Российского научного 

центра аудиологии и слухопротезирования Минздрава России (РНЦФиС) 

указывают на то, что на сегодняшний день в России насчитывается 13 млн. 

больных с нарушениями слуха, в том числе более 600 тыс. детей и подростков 

[44]. 

В группе родителей детей с нарушениями слуха можно выделить две 

категории: родители с нормальным слухом и родители, также страдающие 

нарушением слуховой функции. Вторая группа родителей, согласно 

исследованию H. B. Мазуровой (1997), не испытывает особых переживаний в 

силу идентификации нарушений ребенка с их собственными [22]. 

Для родителей первой группы нарушение слуха у ребенка является 

фрустрирующим препятствием к установлению естественного социального 

контакта и межличностных связей. Это влечет за собой искажение 

внутрисемейных отношений и родительских (в первую очередь отцовских) 

позиций, провоцирует негативное отношение глухих детей к близким и 

оказывает деформирующее влияние на развитие личности глухих детей [4]. 

Чувство родителей в своем развитии проходят несколько стадий от 

неконструктивных, стрессовых реакций к возникновению такой оценки 

ситуации, которая позволяет принимать оптимальные решения. Эти стадии 

были описаны Е.И. Исениной (1986г.) [15]. 
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Впервые узнав о нарушении слуха у своего ребенка, родители бывают 

глубоко потрясены и длительное время находятся в «шоковом» состоянии. 

Это первая стадия, на которой находятся родители, узнав о глухоте 

своего малыша: родители воспринимают этот факт как удар судьбы. 

После того как шок прошел, до родителей доходит ужас диагноза: 

ребенок никогда не будет слышать, не будет слышать тысячи звуков. Он будет 

отделен глухотой и немотой от других людей. 

Вторая стадия «понимание». В этот период родители испытывают стыд, 

угрызения совести и даже обиду: «Почему мой ребенок глухой?» Такие 

чувства, по мнению Е.И. Исениной, естественны и нормальны. Они пройдут, 

если их поймут и смогут рассказать о своих чувствах [15]. 

В противном же случае время от времени эти чувства будут 

прорываться, и подрывать душевное здоровье родителей. 

Третья стадия является наиболее опасной. Она получила название 

«защитное отрицание». Родители пытаются вырваться из плена неприятных 

переживаний, отрицая факт глухоты. Это отрицание может проявляться по-

разному. Например, они начинают думать, что это дурной сон, и каждое утро 

спешат к постели малыша с надеждой, что сон развеялся и ребенок слышит. 

На данной стадии можно «застрять» надолго и потерять драгоценное время, 

если не осознать, что многое можно сделать для счастья ребенка, признав его 

глухоту. 

Следующей стадией является «принятие глухоты». На этой стадии 

родители осознают, что ничего нельзя поделать с тем, что ребенок глухой. Но 

они готовы сделать все для счастья малыша. Родители готовы воспитывать 

своего глухого ребенка, хотя и понимают, что это очень трудно. 

Пятая стадия – «конструктивные действия». Меняются жизненные 

ценности, образ жизни семьи. Появляется новая важная цель – воспитать 

глухого малыша так, чтобы он стал счастливым человеком, личностью. Жизнь 

приобретает новый смысл, становится более насыщенной и интересной. 
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При воспитании ребенка с нарушением слуха в разных семьях 

устанавливается различное отношение к нему. В специальной литературе 

принято выделять четыре типа отношений родителей к глухому малышу. (Е.И. 

Исенина, Э.И. Леонгард) [15]. 

Первый тип – полное принятие. Родители понимают и принимают 

глухоту ребенка, трезво относятся к ней. Родители терпеливо, с большой 

теплотой и пониманием относятся к малышу. В семье складываются хорошие 

отношения. 

Второй тип – сверхопека. Ребенку ничего не дают делать самому, 

освобождают от обязанностей по самообслуживанию. Его не учат 

самостоятельно одеваться, кушать и т.д. 

В результате малыш привыкает, что его обслуживают, и когда 

вырастает, начинает считать, что все ему обязаны. Это происходит потому, 

что родители чувствуют стыд, обиду и, пытаясь их тщетно скрыть, балуют и 

опекают ребенка. 

Третий тип – нереалистический. Родители не хотят признать, что их 

ребенок глухой. Поэтому не принимают в расчет трудности, вызванные 

глухотой, не делают никаких скидок на глухоту, ставят перед ребенком 

нереальные цели. Ребенок чувствует себя одиноким и несчастным, т.к. не 

может выполнить требований родителей. Также дети могут переоценивать 

свои возможности. 

Четвертый тип – безразличие (отвержение). Встречается редко. При 

безразличном отношении неосознанные чувства и жизненные ценности 

приводят к эмоциональному неприятию ребенка: родителям не нравится 

общество малыша, они не стараются его понять, полюбить и поделиться с ним 

своими чувствами. Ребенок является помехой для родителей. Его постоянно 

ругают, все в нем не нравится. Родители винят всех, но не себя, в том, что они 

несчастны. 
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Появление ребенка с нарушением слуха может привести к серьезному 

кризису в семейной жизни. Отношения в семье во многом влияют на жизнь 

глухого или тугоухого ребенка. 

Сплоченность всех членов семьи, уважительное отношение друг к другу, 

наличие общих целей и единой системы ценностей – все это способствует 

благоприятному развитию ребенка со слуховыми нарушениями. 

Исследователи Карпова Г. А, Герасименко Ю. А.,(2004г.) единодушно 

отмечают, что семейное воспитание и развитие глухого ребенка 

осуществляется в двух качественно различных ситуациях: это воспитание 

глухого ребенка родителями слышащими и родителями глухими [8]. 

В исследованиях В. Петшака, Т.Г.Богдановой, Н. В. Мазуровой (1998г.) 

установлено, что в семьях, где глухой ребенок и глухие родители, 

складываются эмоциональные отношения, близкие к тем, которые характерны 

для семей слышащих. В начале подросткового возраста у глухих детей, 

имеющих глухих родителей, выявляются примерно равные положительные 

эмоциональные отношения с матерью, отцом, братьями и сестрами. В 

несколько большей степени, чем у слышащих, отмечаются проявления 

отрицательных отношений к отдельным членам семьи. Эмоциональное 

благополучие глухого ребенка в такой семье обусловлено, по мнению В. 

Петшака, тем, что при общении жестовой речью, понятной обеим сторонам, 

достигаются более полный контакт и взаимопонимание. В отличие от них 

слышащие родители не могут наладить столь же успешное общение со своими 

детьми с помощью небольшого набора слов и высказываний, уже усвоенных 

детьми, и естественных жестов [28]. 

На развитие личности ребенка и на формирование отношений в семье 

чрезвычайно влияет такой фактор, как пребывание ребенка в учреждении 

интернатного типа. Родители, узнав о глухоте ребенка, помещают его в 

специальное детское учреждение в сравнительно раннем возрасте и перестают 

принимать достаточное участие в его воспитании. Дело осложняется тем, что 

специальные дошкольные учреждения имеются лишь в крупных городах, что 
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вынуждает родителей отдавать детей на интернатский режим, расставаясь с 

ними на длительный срок. 

Л. С. Выготский расценивал постоянное пребывание глухого ребенка в 

стенах специального учебного учреждения как отрыв его от нормальной 

среды. Эта искусственная среда во многом отличается от того нормального 

мира, в котором ребенку придется жить. В результате из-за отсутствия 

общения с близкими людьми не только не развиваются, но и систематически 

атрофируются те силы, те средства, которые могли бы потом помочь ребенку 

войти в жизнь. Так, семейное воспитание, с самого раннего детства 

формирующее нравственную основу личности, дающее человеку запас ласки, 

доброты, любви, рано уходит из жизни большинства глухих детей, и без того 

лишенных многого в отношениях с окружающими [6]. 

Для глухого ребенка, особенно для того, кто воспитывается в семье 

слышащих родителей, наличие братьев и сестер играет положительную роль. 

Можно предположить, что глухой ребенок, безусловно, желая найти тесный 

эмоциональный контакт с родителями и не достигая этого, переносит свои 

положительные эмоции и отношение на братьев и сестер. Конечно, в этом 

важную роль играет уровень общения глухого ребенка с братьями и сестрами. 

В процессе игровой и бытовой деятельности дети быстрее находят контакт 

между собой и легче устанавливают взаимопонимание, что труднее 

происходит у них с родителями, которые не всегда способны понять и принять 

ребенка таким, какой он есть [19]. 

По мнению Г. А. Карповой, своеобразие воспитательной ситуации 

«глухой ребенок у слышащих родителей» отличается рядом черт. Прежде 

всего, это семья, пережившая шок от рождения аномального ребенка [8]. 

Эмоциональное восприятие глухого малыша слышащими родителями 

дисгармонично: отцы, как правило, испытывают раздражение и неприятие 

«ненормального» ребенка, матери-чувства вины и жалости, ведущие к 

гиперопеке. 
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Немецкий сурдопедагог П. А. Янн считает, что главной своеобразной 

чертой данных семей является то, что «между ними (слышащими родителями 

и глухим ребенком) нарушается уровень эмоциональных взаимоотношений - 

один из внешних факторов психологического развития человека. 

Социализация глухого ребенка происходит в особых условиях, которые 

необходимо исследовать по всем направлениям в рамках психологии 

развития» [43]. 

Осознаваемый или загнанный вглубь подсознания дискомфорт 

«хроническая печаль» усугубляется трудностями в межличностном общении 

слышащих родителей с глухим ребенком. 

По мнению Т. Г. Богдановой, взаимное непонимание в процессе 

социальных контактов, постоянный дефицит в удовлетворении потребности в 

общении приводит к преобладанию отрицательных эмоций, 

раздражительности как у родителей, так и у слабослышащих и глухих 

детей. Это происходит в частности и потому, что специфическими средствами 

общения (дактилология и/или жестовая речь) владеют не более 15 % всех 

слышащих родителей (И. В. Цукерман). Часто учителя и воспитатели 

выступают в роли переводчиков при общении глухого ребенка со слышащими 

родителями [2]. 

Иная исходная педагогическая ситуация для глухих детей при глухих 

родителях, отмечает Г. А. Карпова. Глухие родители без шока, даже с 

облегчением принимают факт рождения глухого ребенка. Без специальной 

помощи на основе жестов они способны установить контакт и обеспечить 

эмоциональную близость с ребенком [8]. 

Таким образом, мы видим, что взаимоотношения родителей с детьми 

младшего школьного возраста, имеющими нарушения слуха имеют 

особенности. Особенно сильно это проявляется, когда ребенок попадает в 

образовательную среду, чаще в школу интернат. В такой ситуации родитель 

теряет ране простроенную связь с ребенком, а так же способность к полному 

понимаю и общению. 
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Резюмируя выше сказанное, мы убедились в том, что общение младших 

школьников с нарушениями слуха и без нарушений с родителями отличается. 

Большую роль при общении играет кризис, который переживают родители 

ребенка с нарушениями слуха. Таким родителям необходимо принять 

особенности своего ребенка и стратегически правильно построить процесс 

воспитания в семье. Данная особенность для родителей является шоком и не 

многие способны, пройдя этапы принятия, верно определить ход своей 

деятельности в будущем.   
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Выводы 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 

общение между слышащими родителями и их детьми младшего школьного 

возраста с нарушением слуха имеет особенности.  

Исследованиями особенностей общения впервые занимались такие 

зарубежные авторы как испанский монах-бенедиктинец П. Понседе Леон 

(1508-1584), итальянский ученый-энциклопедист Д. Кардано (1501-1576). В 

России данными исследованиями начали заниматься в начале ХIХ века такие 

сурдопедагоги как Г. А. Гурцов, А. Ф. Остроградский, В. И. Флери, И. А. 

Васильев, И. Я. Селезнев, Н. М. Лаговский, Ф. А. Раy. 

У детей младшего школьного возраста, имеющих нарушение слуха, при 

поступлении в школу, происходит смена ведущей деятельности и 

значительное развитие как устной, так и письменной речи. В период обучения 

в начальной школе происходит обогащение словаря, однако сохраняются 

трудности  в овладении системой словесно-логического мышления. 

Самостоятельная речь младших школьников с нарушением слуха оказывается 

заметно беднее по содержанию и способам высказывания.  

В жизни младшего школьника важными становятся социальные связи. 

Ребенок находится в большой эмоциональной зависимости от учителя. Семья, 

в отношении к ребенку, проявляет сильную центрированность к учебной 

деятельности, появляются новые нюансы в стиле общения между родителями 

и ребенком.  

Кроме образовательного процесса, отличительные признаки в 

формировании у детей с нарушенным слухом в отличии от детей в норме 

развития, имеет самооценка.  Она очень неустойчива и чаще всего ситуативна 

и продолжает свое формирование в течение всего периода школьного 

обучения. Чаще всего она зависит от оценки взрослых, и от становления связи 

себя как личности  другими сверстниками. 

Родители с детьми младшего школьного возраста, имеющими 

нарушение слуха, так же переживают изменения в стиле общения, что может 
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привести к серьезному кризису в семейной жизни. На развитие личности 

ребенка и формирование отношений в семье чрезвычайно влияет такой 

фактор, как пребывание ребенка в учреждении интернатного типа. В 

результате из-за отсутствия общения с близкими людьми не только не 

развиваются, но и систематически атрофируются те силы и средства, которые 

могли бы потом помочь ребенку войти в жизнь.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что взаимоотношения 

родителей с детьми младшего школьного возраста, имеющими нарушения 

слуха, имеют особенности. Родителям необходимо принять особенности 

своего ребенка и стратегически правильно построить процесс воспитания и 

общения в семье. 

 

 

 

  



38 
 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по исследованию 

особенностей общения слышащих родителей  

и их детей с нарушением слуха 

2.1. Методическая организация констатирующего эксперимента 

Целью исследования является изучение особенностей общения 

родителей и их детей с нарушением слуха. Исследование проводилось на базе 

КГБОУ СПО «Красноярская школа №9». В эксперименте участвовали 

учащиеся начальной школы с нарушениями слуха со слышащими родителями, 

всего 20 семей. 

Проблема общения родителей и их детей с нарушением слуха была 

рассмотрена на теоретическом уровне, и теперь перед нами стоит задача 

проследить эту особенность экспериментально. Для этого был подобран 

следующий диагностический комплекс: методика Т. Ю. Андрущенко и Г. М. 

Шашловой «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми», 

анкетирование для родителей «Способ и качество взаимодействия в семье, 

имеющей ребенка с нарушением слуха», логопедические диагностики 

«Фразы» Мироновой Э. В., Мошина П. Б. и «Методика развития слухового 

восприятия» Кузьмичевой Е. П. 

Таблица 1 

Диагностическая программа 

Критерии Методики Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Содержание 

общения 

Диагностика 

содержания 

общения 

детей с 

близкими 

взрослыми 

(Т. Ю. 

С ребенком 

обсуждаются 

бытовые, личные, 

социальные 

вопросы. 

С ребенком 

обсуждаются 

не все 

вопросы, 

чаще только 

на бытовом 

уровне. 

Общение с 

ребенком 

происходит 

только по 

бытовым 

вопросам 

или вообще 
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Андрущенко 

и Г. М. 

Шашлова) 

не 

происходит. 

Способ 

взаимодейст

вия 

Анкетирова

ние 

Используются 

жесты РЖЯ; 

Слухо-зрительное 

общение 

Использован

ие 

«домашних 

жестов»; 

Дактилирова

ние 

Использован

ие 

натуральных 

движений; 

Нет 

взаимодейст

вия 

Качество 

взаимодейст

вия 

Анкетирова

ние 

Регулярное чтение 

книг ребенку, 

совместное 

посещение 

мероприятий, 

«перевод» речи 

при просмотре 

телепередач, 

мультфильмов, 

использование 

«новых» жестов на 

уровне ребенка, 

обсуждение 

социального 

взаимодействия, 

совместное 

домашнее 

времяпрепровожде

ние, ребенок 

Не 

регулярное 

чтение книг 

ребенку, 

отсутствие 

посещения 

мероприятий

, ребенок 

редко просит 

о «переводе» 

диалогов в 

телепередача

х, 

мультфильма

х, 

обсуждение 

социального 

взаимодейств

ия на уровне 

Нет 

прочтения 

книг 

ребенку, 

мероприятия 

совместно не 

проводятся, 

ребенок не 

просит о 

«переводе» 

телепередач 

и 

мультфильм

ов, 

отсутствует 

обсуждение 

социальной 

жизни 

ребенка, 
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просит родителей 

о помощи.  

картинок, 

фотографий, 

редко просит 

о помощи 

родителей. 

ребенок не 

просит о 

помощи 

родителей 

Восприятие 

обращенной 

речи 

Диагностика 

«Методика 

развития 

слухового 

восприятия» 

(Кузьмичева 

Е. П.) 

Ребенок понимает 

обращенную речь 

на слух, слухо-

зрительно, 

зрительно сразу 

или при одном 

повторении 

Ребенок 

понимает 

обращенную 

речь на слух, 

слухо-

зрительно, 

зрительно с 

ошибками, 

исправляет 

при втором 

прочтении на 

правильное 

или похожее 

слово. 

Ребенок  не 

понимает 

обращенную 

речь на слух, 

слухо-

зрительно, 

зрительно. 

Воспроизвод

ит только 

отдельные 

звуки или 

вообще не 

воспроизвод

ит. 

Чтение с 

лица  

Диагностика 

«Фразы» 

(Миронова 

Э. В., 

Мошина П. 

Б.)  

 

Ребенок 

дактилирует и 

записывает 

обращенную к 

нему фразу с 1-2 

ошибками. 

Ребенок 

записывает 

обращенную 

к нему речь с 

3 и более 

ошибками, 

разделяя 

слова между 

собой. 

Ребенок не 

понимает 

обращенную 

к нему речь, 

записывает 

1-2 слова без 

смысла. 
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Методика 1. «Диагностика содержания общения детей с близкими 

взрослыми» (Т. Ю. Андрущенко и Г. М. Шашлова) 

Цель методики (опросника) состоит в оценке уровня актуального и 

прогноз уровня ближайшего коммуникативного развития. Опросник состоит 

из 40 закрытых утверждений по разделам «Быт», «Познание», «Социальный 

мир» и «Внутренний мир ребенка» (см. Приложения), где ребенку и взрослому 

предлагается в виде теста выбрать наиболее актуальные ответы. 

Методика 2. Анкетирование для родителей «Способ и качество 

взаимодействия в семье, имеющей ребенка с нарушением слуха». 

Цель данной методики заключается в измерении уровня качества и 

способа общения в семье. Данное анкетирование содержит 15 вопросов и 

ответы к ним. Родитель может выбрать ответ из предложенных или дописать 

свой. 

Методика 3. Диагностика «Методика развития слухового восприятия» 

(Кузьмичева Е. П.) 

Данная методика основана на непосредственном оценивании понимания 

обращенной речи к ребенку. Используется 3 способа обращения: на слух, 

слухо-зрительно, зрительно. Ребенку произносятся разными способами 

знакомые для него слова, в ведомость заносятся те варианты произнесения, 

которые были воспроизведены. Методика проводится в 3 этапа, с перерывом в 

2-3 дня. 

Методика 4. Диагностика «Фразы» (Миронова Э. В., Мошина П. Б.)  

Данная методика позволяет выявить уровень умения считывать с лица 

обращенные к нему знакомые, используемые фразы. Ребенку предлагается 

записать ту фразу, которую ему произнесли в точности, как говорит аудитор. 

Произнесение каждой фразы повторяется 2 раза, после чего ребенок может 

воспользоваться удобным для него способом записи (произношение «про 

себя», дактилирование, проговаривание перед зеркалом). 
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2.2. Результаты констатирующего эксперимента и их анализ 

Все полученные даны были подвергнуты соответствующей текстовой 

процедуре, обработке и интерпретации. 

Описание группы испытуемых 

В эксперименте участвовали учащиеся начальной школы с нарушениями 

слуха со слышащими родителями, всего 20 семей.  

Анализ теста-опросника «Диагностика содержания общения детей с 

близкими взрослыми» 

С помощью опросника, которая предлагалась детям и их родителям был 

исследован уровень актуального и прогноз уровня ближайшего 

коммуникативного развития с таких сферах общения как «Быт», «Познание», 

«Социальный мир» и «Внутренний мир ребенка». Результаты анализа 

показали, что уровни коммуникации со стороны ребенка и со стороны 

родителя в разных сферах общения отличаются. 

 

Рис.1. Уровни качества взаимодействия ребенка с его родителем по 

сферам общения (в %). Методика Т. Ю. Андрущенко и Г. М. Шашловой 

«Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми»  
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Анализируя представленные данные, мы можем предположить, что 

общение между ребенком и его родителем находится на разных уровнях, это 

значит, что ребенок и его родитель взаимодействуют не качественно. Эти 

данные подтверждают наше предположение, что родители и их дети, 

имеющие нарушение слуха имеют разный уровень качества коммуникации, и 

именно это может являться причиной появления особенностей при 

взаимоотношении.  

Анализ анкетирования для родителей «Способ и качество 

взаимодействия в семье, имеющей ребенка с нарушением слуха» 

В ходе данного исследования были получены следующие результаты: 

 высокий уровень взаимоотношения в семье имеют 50% семей 

(использование жестов РЖЯ, слухо-зрительно); 

 средний уровень взаимоотношения имеют 40 % семей 

(«Домашние» жесты, дактильная азбука); 

 низкий уровень  - у 10% семей (натуральные движения, нет 

взаимодействия). 

 

Рис.2. Результаты способа взаимодействия. Анкетирование «Способ и 

качество взаимодействия в семье, имеющей ребенка с нарушением слуха»  
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Анализируя полученные данные, мы заметили, что большинство 

родителей не знают жестов РЖЯ, и для понимания используют слухо-

зрительный способ, дактильную азбуку, «домашние» жесты либо не 

взаимодействуют вообще. Так же, по результатам анкетирования, стало ясно, 

что 65% родителей отмечают, что при поступлении в школу у ребенка 

появились новые жесты, что указывает на то, что появляются трудности при 

построении общения со своим ребенком.  

 

Рис.3. Качество взаимодействия в семье по данным анкетирования 

«Способ и качество взаимодействия в семье, имеющей ребенка с нарушением 

слуха» 

 

Полученные результаты показывают, что уровень общения с ребенком в 

семье, имеющей ребенка с нарушением слуха, сосредоточены на среднем и 

низком уровнях. Родители указали, что редко читают своему ребенку книги, 

немного проводят совместного времени, ребенок редко просит о помощи, если 

она ему необходима, а так же общение происходит в виде «домашних» жестов 

или натуральных движений. Это говорит о том, что ребенок в семье чувствует, 

что он не может в полной мере поделиться своими переживаниями, рассказать 

о школьной и внутренней жизни. Мы предполагаем, что именно средний и 
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низкий уровни качества общения могут провоцировать сложности при 

взаимодействии и непонимание в семье. 

Анализ диагностики «Методика развития слухового восприятия» 

Кузьмичевой Е. П. 

Используя данную методику, мы изучали, каким образом ребенку, 

имеющему нарушение слуха, удобнее воспринимать информацию и выявили: 

 на слух обращенную речь могут воспринимать 39% учащихся; 

 слухо-зрительно – 68% учащихся; 

 зрительно – 45% учащихся. 

Эти данные показывают, что многим детям удобнее всего воспринимать 

обращенную к ним речь не только слухо-зрительно, но и не слыша речи 

вообще. На слух, без зрительного контакта из 100% учащихся могут 

воспринимать речь только 39%. Это говорит о том, что если родитель не знает 

жестов и дактильной азбуки, ребенку будет сложно правильно понять всю 

обращенную к нему речь, в том числе и отдельные слова. Многие учащиеся 

отметили – понимание обращенной чаще всего  появляется при повторном 

повторении слова, это указывает на то, что ребенку нужно время, для 

понимания слов, которые были ему сказаны. 

Анализ диагностика «Фразы» (Миронова Э. В., Мошина П. Б.) 

Анализируя полученные данные этой методики, было выявлено, что 

ребенок не качественно воспринимает обращенную к нему речь, даже если это 

знакомы слова или фразы. Во время проведения методики были 

задействованы такие анализаторы как зрение и слух, для максимально точного 

восприятия речи. Исходя их полученных данных, нам стало ясно, что ни один 

ребенок не воспринимает обращенную к нему речь даже из знакомых слов на 

100%. 
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Рис.4. Уровни восприятия обращенной речи по диагностике «Фразы» 

Мироновой Э. В., Мошина П. Б. 

 

Для диагностики данной методики определено, что высокий уровень 

понимания обращенной речи имеют учащиеся, усвоившие 80% и более 

обращенной речи. Средний уровень понимания имеют дети, которые смогли 

повторно воспроизвести и записать 50% и более, соответственно, низкий 

уровень понимания при считывании с лица имеют дети, которые воспроизвели 

менее 50% речи. В данной методике использовались только знакомые фразы, 
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 качество общения; 

 восприятие речи; 

 чтение с лица. 

Для анализа полученных данных мы провели сравнительный анализ по 

критерию содержания общения: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Сферы общения Качество взаимодействия 

Родители Дети 

 Быт 95% 60% 

 Познание 55% 20% 

 Социальный мир  75% 45% 

 Внутренний мир 50% 10% 

 

Данная сводная таблица показывает нам, что ребенок и родитель имеют 

разные представления об уровне взаимодействия в семье. Это еще раз 

подтверждает, что родители, имеющие ребенка с нарушением слуха, склонны 

приукрашивать, преувеличивать качество взаимодействия. Учитывая этот 

анализ данных можно сказать, что родители имеют комплекс при обсуждении 

взаимодействия в семье. Поэтому был проведен ряд диагностик с детьми по 

пониманию обращенной к ним речи и наиболее удобный для них способ 

общения.  

Так как по результатам диагностик, было выявлена, что не все родители 

взаимодействуют с детьми с помощью жестов РЖЯ, мы определили, что 

уровень взаимодействия между детьми, имеющими нарушение слуха, и их 

слышащими родителями находится на уровне ниже среднего. Соответственно 

можно сказать, о том, что семьи нуждаются в едином способе взаимодействия 

для полноценного понимания. Учитывая, что ребенок, когда начинает 

посещать школу, знакомится с жестами РЖЯ, это вызывает необходимость 

родителям перестраиваться в общении со своим ребенком, поскольку ребенок 

перестает принимать «домашние» жесты и оперирует только РЖЯ. Зачастую 
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дети, используя жест и имея понимание его значения, не могут объяснить его 

прямое значение в словом, что указывает на еще большее недопонимание.  

Часто происходит так, что жест, используемый родителем в домашних 

условиях, имеет противоположное значение в общепринятом РЖЯ. Это 

усложняет понимание в общении, и оно становится более не качественным. 

Таким образом, мы видим прямую зависимость качества общения со способом 

взаимодействия. 

Исходя их этого, можно сделать вывод о том, что построение общения 

между ребенком, имеющим нарушение слуха, и его слышащим родителем 

имеет особенности. 

Так же на основе полученных данных можно предположить, что 

родитель имеет необходимость в помощи для наиболее точного понимания 

речи и жестов своего ребенка, которая будет обращена к нему. Поэтому в 

основе методического пособия лежит работа над способом и качеством 

взаимодействия семьи с ребенком, имеющей нарушение слуха.  

 

2.3. «Азбука жестов», как помощник построения общения между 

слышащими родителями и их детьми с нарушением слуха 

Что такое жестовый язык? Это самостоятельный язык, состоящий из 

жестов и мимики. Для ребенка с нарушением слуха это единственный способ, 

который позволяет ему общаться с родителями, одноклассниками, и миром в 

целом.  

Для родителя, чей ребенок имеет нарушения слуха, общение является 

серьезной проблемой, потому что в обычной жизни они встречаются с языком 

жестов только на примитивном уровне. Для того, чтобы ребенок, поступая в 

школу или сад, мог построить правильное взаимодействие с ровесниками и 

педагогами, необходимо сразу учить его настоящему языку.  

Поступая в школу, ребенок имеет только опыт общения «домашними» 

жестами, которые были сформированы родителями на основе ассоциативной 

жестикуляции к предмету или действию. Такие жесты могут быть 
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использованы только в узком кругу. Выходя в общество, ребенок знакомится с 

миром жестового языка и учится общаться при помощи него. Выстраивая 

такое же общение, как и в школе, родители не понимаю, что хочет сказать им 

ребенок и пытаются понять его на том же уровне ассоциации, как и раньше. В 

семье начинает расти недопонимание, что ведет к конфликтам и 

минимизирует общение в целом.  

 Нами была разработана «Азбука жестов», с помощью которой родители 

смогут научиться самостоятельно и научить своего ребенка русскому 

жестовому языку, найти определенное слово, проработать целый раздел 

жестов и построить общение с ребенком на его языке.  

В методичке собраны рекомендации, которые помогут выучить жесты с 

помощью разных видов работ. «Азбука жестов включает в себя такие разделы 

как: 

– транспорт; 

– мебель; 

– бытовая техника; 

– посуда; 

– ванная комната; 

– канцелярия; 

– окружающий мир; 

– времена; 

– овощи; 

– фрукты и ягоды; 

– насекомые; 

– растения; 

– слова-признаки; 

– слова-действия; 

– формы предметов; 

– цвет. 
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Каждый раздел включает в себя маленькие видеоролики с картинкой и 

подписанным словом. Такой формат видеоролика не только помогает выучить 

сам жест, но и при совместной работе с ребенком, запомнить ему само слово, 

которое можно проработать при помощи дактильной азбуки.  

Пополнение словарного запаса для детей – самая сложная часть, 

поэтому во время занятий заучивание становится механическим и ребенок 

непроизвольно запоминает слова. Такой вид обучения помогает родителям и 

ребенку не только найти общий язык, но и подготовиться к школьной жизни.  

Познакомиться с подробным описанием «Азбуки жестов» и заданиями 

для работы с ней вы можете в Приложении №4. 
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Выводы 

При анализе психолого-педагогической литературы нами были 

выделены следующие критерии особенностей построения общения: 

 содержание общения; 

 способ взаимодействия; 

 качество взаимодействия; 

 восприятие обращенной речи ребенком; 

 качество чтения обращенной речи с лица. 

Для исследования особенностей общения родителей и их детей с 

нарушением слуха нами был подобран следующий диагностический 

комплекс: методика Т. Ю. Андрущенко и Г. М. Шашловой «Диагностика 

содержания общения детей с близкими взрослыми», анкетирование для 

родителей «Способ и качество взаимодействия в семье, имеющей ребенка с 

нарушением слуха», логопедические диагностики «Фразы» Мироновой Э. В., 

Мошина П. Б. и «Методика развития слухового восприятия» Кузьмичевой Е. 

П. 

В результате диагностирования по методике Т. Ю. Андрущенко и Г. М. 

Шашловой «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» 

было выявлено, что уровни коммуникативного развития с таких сферах 

общения как «Быт», «Познание», «Социальный мир» и «Внутренний мир 

ребенка» для родителей и их детей не одинаковы. Со стороны родителей 

видно, что по их мнению общение происходит более качественно, чем со 

стороны детей.  

Анализ анкетирования  для родителей Способ и качество 

взаимодействия в семье» показал, что только 50% семей способны к полному 

взаимодействию, вторя же половина семей не способны качественно 

выстроить коммуникацию со своим ребенок, в силу не знания жестов и 

дактильной азбуки. 

При проведении диагностики «Методика развития слухового 

восприятия» Кузьмичевой Е. П. было выявлено, что на слух обращенную речь 
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могут воспринимать 39% учащихся, слухо-зрительно – 68% учащихся и 

зрительно – 45% учащихся. Это говорит о том, что если родитель не знает 

жестов и дактильной азбуки, ребенку будет сложно правильно понять всю 

обращенную к нему речь, в том числе и отдельные слова.  

Анализ диагностики «Фразы» (Миронова Э. В., Мошина П. Б.) показал, 

что ребенок не качественно воспринимает обращенную к нему речь, даже если 

это знакомы слова или фразы. 

Анализируя результаты методик, можно сделать вывод о том, что 

построение общения между ребенком, имеющим нарушение слуха, и его 

слышащим родителем имеет особенности.  

На основе полученных данных принято решение о создании 

методического пособия для слышащих родителей, имеющих детей младшего 

школьного возраста с нарушением слуха. Пособие включает в себя 16 

тематических разделов, в которых содержатся маленькие видеоролики с 

картинкой и подписанным словом, а так же рекомендации, которые помогут 

выучить жесты с помощью разных видов работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период начального образования в жизни у ребенка не только 

становятся произвольными такие процессы как произвольность, 

продуктивность и усидчивость, но и происходит дальнейшее физическое 

развитие организма. Кроме физиологического развития и появления навыков к 

трудовой деятельности и самоконтроля, так же продолжает свое 

совершенствование работа головного мозга и нервной системы. 

В данный период жизни устанавливается новая социальная ситуация 

развития, учебная деятельность становится ведущей, мышление переходит из 

наглядно-образного к словесно-логическому, которое позволяет ученику 

работать не только над задачами, но и оперировать научными понятиями.  

У детей младшего школьного возраста, имеющих нарушение слуха, так 

же при поступлении в школу, происходит смена ведущей деятельности и 

значительное развитие как устной, так и письменной речи. В период обучения 

в начальной школе происходит значительное обогащение словаря, однако 

сохраняются трудности  в овладении системой словесно-логического 

мышления. Самостоятельная речь младших школьников с нарушением слуха 

оказывается заметно беднее по содержанию и способам высказывания.  

Кроме образовательного процесса, отличительные признаки в 

формировании у детей с нарушенным слухом, в отличие от детей в норме 

развития, имеет самооценка.  Она очень неустойчива и чаще всего ситуативна 

и продолжает свое формирование в течение всего периода школьного 

обучения. Чаще всего она зависит от оценки взрослых, и от становления связи 

себя как личности  другими сверстниками. 

Так же важными в жизни младшего школьника становятся социальные 

связи. Ребенок находится в большой эмоциональной зависимости от учителя. 

Семья, в отношении к ребенку, проявляет сильную центрированность к 

учебной деятельности, появляются новые нюансы в стиле общения между 

родителями и ребенком.  
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Родители с детьми младшего школьного возраста, имеющими 

нарушение слуха, так же переживают изменения в стиле общения, что может 

привести к серьезному кризису в семейной жизни. На развитие личности 

ребенка и формирование отношений в семье чрезвычайно влияет такой 

фактор, как пребывание ребенка в учреждении интернатного типа. В 

результате из-за отсутствия общения с близкими людьми не только не 

развиваются, но и систематически атрофируются те силы и средства, которые 

могли бы потом помочь ребенку войти в жизнь.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что взаимоотношения 

родителей с детьми младшего школьного возраста, имеющими нарушения 

слуха, имеют особенности.  

Для исследования особенностей общения родителей и их детей с 

нарушением слуха нами был подобран следующий диагностический 

комплекс: методика Т. Ю. Андрущенко и Г. М. Шашловой «Диагностика 

содержания общения детей с близкими взрослыми», анкетирование для 

родителей «Способ и качество взаимодействия в семье, имеющей ребенка с 

нарушением слуха», логопедические диагностики «Фразы» Мироновой Э. В., 

Мошина П. Б. и «Методика развития слухового восприятия» Кузьмичевой Е. 

П. 

В результате диагностирования по методике Т. Ю. Андрущенко и Г. М. 

Шашловой «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» 

было выявлено, что уровни коммуникативного развития с таких сферах 

общения как «Быт», «Познание», «Социальный мир» и «Внутренний мир 

ребенка» для родителей и их детей не одинаковы. Со стороны анализа 

диагностики родителей видно, что, по их мнению, общение происходит более 

качественно, чем со стороны анализа диагностики детей.  

Анализ анкетирования  для родителей Способ и качество 

взаимодействия в семье» показал, что только 50% семей способны к полному 

взаимодействию, вторая же половина семей не способны качественно 
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выстроить коммуникацию со своим ребенок, в силу не знания жестов и 

дактильной азбуки. 

При проведении диагностики «Методика развития слухового 

восприятия» Кузьмичевой Е. П. было выявлено, что на слух обращенную речь 

могут воспринимать 39% учащихся, слухо-зрительно – 68% учащихся и 

зрительно – 45% учащихся. Это говорит о том, что если родитель не знает 

жестов и дактильной азбуки, ребенку будет сложно правильно понять всю 

обращенную к нему речь, в том числе и отдельные слова.  

Анализ диагностики «Фразы» (Миронова Э. В., Мошина П. Б.) показал, 

что ребенок не качественно воспринимает обращенную к нему речь, даже если 

это знакомы слова или фразы. 

Резюмируя результаты методик, можно сделать вывод о том, что 

построение общения между ребенком, имеющим нарушение слуха, и его 

слышащим родителем имеет особенности. Так же на основе полученных 

данных можно предположить, что родитель имеет необходимость в помощи 

для наиболее точного понимания речи и жестов своего ребенка, которая будет 

обращена к нему. 

В связи с этим, было принято решение о создании методического 

пособия для слышащих родителей, имеющих детей младшего школьного 

возраста с нарушением слуха. Пособие включает в себя тематические разделы, 

в которых содержатся обучающие видеоролики, а так же рекомендации, 

которые помогут выучить жесты с помощью разных видов работ. 

Гипотеза исследования подтвердилась. Цель нашей работы достигнута. 
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