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ВВЕДЕНИЕ 

Разговорная речь широко используется нами в общественно-трудовой 

жизни, в быту. Сфера ее применения непрерывно расширяется благодаря 

развитию таких современных средств связи, как телефон, радио и 

телевидение, позволяющих передавать речевую информацию на громадные 

расстояния. 

Разговорной речи свойственны некоторые особенности, касающиеся ее 

лексики и грамматики. Эти особенности более всего обусловлены тем, что, 

диалогическая по преимуществу, разговорная речь используется в 

повседневной жизни при непосредственном контакте между говорящими, 

которые находятся в определенной обстановке, имеют возможность не 

только слышать собеседника, но также зрительно воспринимать его 

артикуляцию и своеобразный «аккомпанемент» речи в виде выразительных 

движений (мимика лица, жесты, позы говорящего). В ходе беседы говорящий 

всегда имеет возможность учесть реакцию собеседника, повторить, уточнить, 

дополнить недостаточно ясно сказанное[15]. 

Главный импульс развитию сурдопедагогики придали обще-

психологические и дефектологические идеи Л.С. Выготского, особенно его 

теоретические исследования, направленные на разработку основных 

принципов дефектологии. Взгляды Л.С. Выготского на процессы 

психического развития в норме и патологии, на роль речевого развития в 

становлении личности, на пути компенсаторного развития и сущность 

социализации аномального ребенка имеют непреходящее значение для всего 

последующего развития сурдопедагогики. Много конкретных соображений 

высказано им в отношении обучения глухих детей языку. 

Раскрывая вопрос о месте обучения языку в общей системе 

воспитательно-образовательной работы с глухими, Л.С. Выготский четко 

обозначил задачи речевого развития учащихся. «Речь, — писал он, — всегда 

есть плюс еще нечто, речь как часть целого поведения, поступка, действия, 
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опыта». При этом он был убежден, что в проблеме речи, «как в фокусе, 

сходятся все частные проблемы развития глухонемого ребенка». 

Отмечая исключительную важность практики речевого общения, от 

которой в значительной степени зависит развитие подражания речи, Р.М. 

Боскис одновременно придает еще большее значение специальному 

обучению языку, систематически проводимой работе по формированию 

языковых знаний, так как роль речевого образца является все же 

ограниченной. Процесс овладения речевыми образцами должен быть, по ее 

мнению, управляемым[3]. 

В выборе направлений научных поисков при разработке эффективной 

системы обучения языку глухих важную роль сыграли исследования Ж.И. 

Шиф, Н.Г. Морозовой, И.М. Соловьева и других. Ж.И. Шиф, автор многих 

работ по психологии усвоения языка глухими, показала особенности 

речевого развития глухих. Она постоянно напоминала о том, что языку надо 

обучать, «исходя из особенностей языка как предмета». Эта идея получила 

воплощение в новых подходах к обучению языку. 

На основе обобщения исторического опыта обучения глухих детей 

языку, изучения имеющихся в науке взглядов на язык как общественное 

явление, широкой опытно-экспериментальной работы в школах глухих под 

руководством С.А. Зыкова стала создаваться новая система обучения глухих 

языку, получившая позже название «коммуникативной». В этой системе 

нашли отражение современные научные представления о главнейшей 

функции языка — общении — и важнейшие достижения 

сурдопедагогической науки и практики. Эта система вобрала в себя все 

ценное и прогрессивное из сурдопедагогики прошлого и настоящего. 

Был разработан новый по своим задачам, содержанию, методическим 

путям специальный подход к использованию и развитию остаточного слуха у 

глухих, что позволило расширить сенсорную базу для восприятия устной 

речи и овладения произношением, изменить личностную установку 

неслышащих детей на овладение словесной речью (Т.А. Власова, Е.П. 
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Кузьмичева). Так сложилась действующая ныне целостная система обучения 

глухих детей языку [42]. 

Своевременное овладение разговорной речью имеет большое значение, 

как для последующего обучения ребенка, так и для коммуникации. Для того 

чтобы помочь детям справиться с ожидающими их сложными задачами, 

необходимо позаботиться о своевременном и полноценном развитии речи. 

Необходим поиск эффективных, научно обоснованных путей развития 

разговорной речи глухих детей старшего дошкольного возраста.  

Таким образом, тема нашего исследования «Работа по развитию 

разговорной речи у глухих детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

по развитию речи» является актуальной. 

Цель исследования: теоретически изучить и практически обосновать 

эффективность работы по развитию разговорной  речи у глухих детей 

старшего дошкольного возраста на занятиях по развитию речи. 

Объект исследования: развитие разговорной речи у глухих детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: особенности работы сурдопедагога по 

развитию разговорной речи у глухих детей старшего дошкольного возраста 

на занятиях по развитию речи. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

определены следующие задачи: 

1) проанализировать психолого-педагогическую и научно-

методическую литературу по проблеме исследования; 

2) изучить особенности развития разговорной речи у глухих детей 

старшего дошкольного возраста; 

3) составить комплекс игр и упражнений, направленных на развитие 

разговорной речи у глухих детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

по развитию речи и методические пояснения к нему. 

Методы исследования: изучение научной литературы, анализ, 

обобщение, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 
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количественный и качественный анализ результатов эксперимента. 

База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 470 комбинированного вида 

города Челябинска. В исследовании приняли участие 6 глухих детей 

старшего дошкольного возраста. 

Структура работы: работа состоит из введения, трёх глав, выводов по 

главам, заключения, списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНОЙ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.1  Понятие «разговорная речь» в психолого-педагогической 

литературе 

Фердинанд де Соссюр определил язык как исторически сложившуюся 

систему знаков, а речь как процесс передачи каких – либо сведений (или, как 

бы мы сказали сегодня, информации) с помощью этих знаков. 

Р. М.  Боскис утверждала, что язык и речь неотделимы друг от друга: 

как нет в неречевого языка, так нет и безъязычной речи. Они вместе и на 

равных входят в коммуникативную систему человека, сливаясь в конечном 

продукте коммуникативной деятельности, в тексте. Единство языка и речи не 

означает их тождественности. Напротив, это разные феномены, обладающие 

разными свойствами и в определенной мере даже противостоящие друг другу 

как средство коммуникации и ее способ. Принципиально не совпадая друг с 

другом, оба они доступны и самостоятельному изучению. Язык традиционно 

был предметом языкознания (или лингвистики), а речь – предметом 

психологии [8]. 

М. М. Алексеева считала, что речь – это поведение человека, язык 

таковым не является; речь можно слышать, видеть, осязать, т.е. 

непосредственно воспринимать; с языком ничего подобного сделать нельзя. 

Его нельзя записать на магнитофонную пленку, нельзя снять на видеокамеру, 

нельзя передать в эфир, он недоступен прямому наблюдению; в отличие от 

языка с его дискретностью – речь как механизм его реализации работает 

непрерывно. Чтобы лучше уяснить разницу между ними, следует отметить, 

что существуют мертвые языки, т.е. вышедшие из употребления, например – 

хеттский язык, на котором сегодня никто не говорит; речь же мертвой не 

бывает, она может быть только живой[6]. 
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Разговорная речь– это речь, которая используется в непринужденных 

беседах. 

Приэтомнадоразличатьустнуюформулитературногоязыкаиразговорный

стильсегоособойречевойсистемностью. Основная функция разговорной речи 

– коммуникативная (функция общения). Задачи разговорной речи 

заключаются в том, чтобы войти в контакт с собеседником, в наиболее 

адекватной форме передать свое мнение, отношение к предмету речи, 

информацию о действительности. 

Речь в то же время — сложнейшая система условных рефлексов. Ее 

основу составляет вторая сигнальная система, условными раздражителями 

которой являются слова в их звуковой (устной речи) или зрительной 

форме[42]. 

Звуки и начертания слов, будучи вначале для отдельного 

человеканейтральнымираздражителями,становятсяусловнымиречевымираздр

ажителями в процессе повторного сочетания их с первосигнальным 

раздражителем, вызывающим восприятия и ощущения предметов и их 

свойств[41]. 

В результате они приобретают смысловое значение, становятся 

сигналами непосредственных раздражителей, с которыми сочетались. 

Образовавшиеся при этом временные нервные связи в дальнейшем 

укрепляются путем постоянных речевых подкреплений, делаются прочными 

и приобретают двусторонний характер: вид предмета немедленно вызывает 

реакцию его называния, и, наоборот, слышимое или видимое слово сейчас же 

вызывает представление обозначаемого этим словом предмета. 

Во время разговора, человек использует устную форму речи. 

Впсихологииееназываютдиалогическойилиразговорной,главнойособенность

ю которой является активное подержание другой стороной, то есть 

собеседником. Для осуществления данной формы речи необходимо не менее 

двух людей, общающихся с помощью фраз и несложных оборотов языка. С 

точки зрения психологии этот вид речи является самым простым – в ней не 
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требуется развернутое изложение, потому что собеседники в процессе 

осуществления диалога понимают друг друга, и для них нет трудностей в 

мысленном построении той фразы, которую произнес другой человек. В 

психологии существует множество видов речи, но диалог отличен тем, что 

все сказанное собеседником понятно в контексте данной ситуации. Здесь 

многословие излишне, ведь каждая фраза заменяет множество предложений. 

Разговорная речь осуществляется в конкретных условиях, что 

позволяет собеседникам понимать друг друга с полуслова. Поэтому во 

времяразговорадвухилинесколькихлюдей,разговаривающиемогутнепридерж

иваться языковых правил, норм, могут пользоваться сокращениями 

предложений, используют мимику, жесты различную интонацию[13]. 

Пашук Н.С. считал, что сам принцип организации разговорной речи 

несколько иной, чем принцип организации развернутых монологических 

форм речи. В ней с самого начала участвует фактор, вызывающий нарушение 

нормального грамматического порождения - фактор контекста (ситуации). 

Анализируя отличия в грамматической структуре диалогической речи, 

можно видеть, что этот фактор в известном смысле первичен по отношению 

к механизму грамматического порождения, по-видимому, именно на этапе 

«замысла» и происходит учет этого фактора, что соответствует некоторым 

данным, полученным современными американскими психолингвистами. 

Основными разновидностями разговорной речи являются: бытовой 

разговор, деловая беседа, переговоры. 

Для бытового диалога характерны: 

 незапланированность; 

 большое разнообразие обсуждаемых тем (личные, 

социальные, политические и т.д.) и языковых средств; 

 частые отклонения от темы, перескакивание с одной темы 

на другую; 
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 отсутствие, как правило, целевых установок и 

необходимости принятия решения; 

 самопрезентация личности; 

 разговорный стиль речи. 

Деловая беседа имеет следующие характерные особенности: 

 дифференцированный подход к предмету обсуждения с 

учетом коммуникативной цели и партнеров и в интересах понятного 

и убедительного изложения мнения; 

 быстрота реагирования на высказывания партнеров; 

 критическая оценка мнений, предложений и возражений 

партнеров; 

 аналитический подход к учету и оценке всех факторов 

проблемы; 

 ощущение собственной значимости и повышение 

компетентности партнеров в результате разбора других точек зрения 

по данной проблеме; 

 ощущение сопричастности и ответственности в решении 

затронутой в беседе проблемы. 

Переговоры по многим характеристикам сходны с деловой беседой. 

Дополнительными признаками переговоров являются различия в 

исходных знаниях и установках при необходимости принятия совместного 

решения и равноправии сторон[2]. 

С точки зрения психологии, разговорная речь – это общение. Это 

особая деятельность человека. Эту точку зрения описывают А.В. Запорожец,  

М.И. Лисина и другие. 

Объектом разговора являются взаимоотношения и взаимодействия 

между соучастниками общения. 
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Согласно С.И. Лисиной диалог – это целенаправленная деятельность, 

которая призвана решить задачу согласовать действия между двумя или 

несколькими людьми. 

С точки зрения Л.С. Выготского диалог в общении – это среда, в 

которой развивается личность ребенка.  

Для того чтобы полноценно участвовать в диалоге, ребенок должен 

уметь правильно понимать чужие мысли, формировать собственные 

высказывания в ответ, правильно выражать свои мысли с помощью языковых 

средств, поддерживать подходящий эмоциональный фон, осуществлять 

самоконтроль речи и вносить коррективы в процессе общения с 

собеседником[12]. 

Применение разговорной речи в общении со сверстниками 

представляется весьма значимым элементом с целью полноценного 

формирования личности ребенка, с целью его общественного развития. 

Ребенок, таким образом, беспрерывно упражняется в формировании 

своей речи, учится строить коммуникации. Это проявляет влияние на его 

активность и саморазвитие. 

С точки зрения Л.П. Якубинского под диалогической речью нужно 

понимать такую форму речи, которая основывается на обмене репликами. 

Состав этих реплик определяется восприятием человека чужой речи и 

деятельности[30]. 

Разговорной (диалогической) речи присущи следующие свойства: 

 для диалогической речи в беседе обязательно 

принимают участие как минимум два человека, между которыми 

совершается обмен репликами; 

 обстановка обязательно несет свободный характер; 

 речь меняет направление от одного участника 

разговора, к другому; 



13 
 

 речь принимается, продуцируется и высказывается: 

все это осуществляется без существенных заминок; 

 активно применяются внеязыковые коммуникативные 

ресурсы; 

 языковая ситуация претерпевает постоянные 

изменения. 

Таким образом, диалог является первой ступенью к овладению связной 

речью ребенком. Именно диалог является основным условием, оказывающим 

большое влияние в развитии личности ребенка. 

 

1.2. Особенности развития разговорной речи у детей старшего 

дошкольного   возраста 

В ходе своего развития речь детей тесно связана с характером их 

деятельности и общения. Развитие речи идет в нескольких направлениях: 

совершенствуется е е  пра ктиче ское  употре бле ние  в обще нии с другими 

людьми, вме сте  с те м ре чь ста новится основой пе ре стройки психиче ских 

проце ссов, орудие м мышле ния. 

К концу дошкольного возраста при определенных условиях воспитания 

ребенок начинает не только пользоваться речью, но и осознавать ее строение, 

что имеет значение для после дующе го овла де ния гра мотой[7]. 

З.М. Истомина  счита е т, что ситуа тивность ре чи у ста рших 

дошкольников за ме тно снижа е тся. Слове сный обра зе ц ока зыва е т 

ре ша юще е  влияние  на  формирова ние  связных форм ре чи и на  изжива ние  в 

не й ситуа тивных моме нтов. 

По да нным А.М. Ле ушиной, по ме ре  ра сшире ния круга  обще ния и по 

ме ре  роста  позна ва те льных инте ре сов ре бе нок овла де ва е т конте кстной 

ре чью. Это свиде те льствуе т о ве дуще м зна че нии усвое ния гра мма тиче ских 

форм родного языка . Да нна я форма  ре чи ха ра кте ризуе тся те м, что е е  
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соде ржа ние  ра скрыва е тся в са мом конте ксте  и те м са мым ста новится 

понятным для слуша те ля, вне  за висимости от уче та  им той или иной 

ситуа ции. 

Не  ме не е  ва жным условие м для формирова ния связной ре чи 

дошкольника  являе тся овла де ние  языком ка к сре дством обще ния. По 

да нным Д.Б. Эльконина , обще ние  в дошкольном возра сте  носит 

не посре дстве нный ха ра кте р. Ра зговорна я ре чь соде ржит в се бе  доста точно 

возможносте й для формирова ния связной ре чи, состоящих не  из отде льных, 

не  связа нных друг с другом пре дложе ний, а  пре дста вляюще й собой связное  

выска зыва ние  - ра сска з, сообще ние  и т.п. В ста рше м дошкольном возра сте  

у ре бе нка  возника е т потре бность объяснить све рстнику соде ржа ние  

пре дстояще й игры, устройство игрушки и многое  другое . В ходе  ра звития 

ра зговорной ре чи происходит уме ньше ние  ситуа тивных моме нтов в ре чи и 

пе ре ход к понима нию на  основе  собстве нно языковых сре дств. Та ким 

обра зом, на чина е т ра звива ться объясните льна я ре чь[58]. 

А.М. Ле ушина  счита е т, что ра звитие  связной ре чи игра е т ве дущую 

роль в проце ссе  ре че вого ра звития дошкольников. В ходе  ра звития ре бе нка  

пе ре стра ива ются формы связной ре чи. 

У де те й ста рше го дошкольного возра ста  связна я ре чь достига е т 

довольно высокого уровня. На  вопросы ре бе нок отве ча е т доста точно 

точными, кра ткими или же  ра зве рнутыми (е сли это не обходимо) отве та ми. 

Ра звива е тся уме ние  оце нива ть выска зыва ния и отве ты све рстников, 

дополнять или испра влять их. 

На  ше стом году жизни ре бе нок може т довольно после дова те льно и 

че тко соста вить описа те льный или сюже тный ра сска зы на  пре дложе нную 

е му те му. 

Одна ко де ти все  е ще  ча ще  нужда ются в пре дше ствующе м обра зце  

воспита те ля. Уме ние  пе ре да ва ть в ра сска зе  свое  эмоциона льное  

отноше ние  к описыва е мым пре дме та м или явле ниям у них ра звито 

не доста точно. 
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У де те й ста рше го дошкольного возра ста  ра звитие  ре чи достига е т 

высокого уровня. На ка плива е тся зна чите льный за па с слов, возра ста е т 

уде льный ве с простых ра спростра не нных и сложных пре дложе ний. У де те й 

выра ба тыва ются критиче ское  отноше ние  к гра мма тиче ским ошибка м, 

уме ние  контролирова ть свою ре чь[4]. 

К.И. Чуковский подче ркива е т, что в пе риод от двух до пяти ле т 

ре бе нок обла да е т не обыча йным чутье м языка  и что име нно оно и 

связа нна я с этим умстве нна я ра бота  ре бе нка  на д языком созда ют основу 

столь инте нсивно идуще го проце сса . Происходит а ктивный проце сс 

усвое ния родного языка [52]. 

Та ким обра зом, в дошкольном возра сте  ре бе нок достига е т та кого 

уровня освое ния языка , когда  язык ста новится полноце нным сре дством 

обще ния и позна ния. 

Психологи выде ляют сле дующие  особе нности ра звития ре чи ста рших 

дошкольников: 

1. Звукова я культура  ре чи. 

- Де ти этого возра ста  способны че тко произносить трудные  звуки: 

шипящие , свистящие , сонорные . Диффе ре нцируя их в ре чи, они за кре пляют 

их в произноше нии. 

- Отче тлива я ре чь ста новиться нормой для пятиле тне го дошкольника  

в повсе дне вной жизни, а  не  только во вре мя спе циа льных за нятий с ним. 

- У де те й сове рше нствуе тся слуховое  восприятие  и ра звива е тся 

фоне ма тиче ский слух. Де ти могут ра злича ть опре де ле нные  группы звуков, 

выде лять из группы слов, фра з слова , в которых е сть за да нные  звуки. 

- Де ти свободно используют в свое й ре чи сре дства  интона ционной 

выра зите льности: могут чита ть стихи грустно, ве се ло, торже стве нно. Кроме  

того, де ти в этом возра сте  уже  ле гко вла де ют пове ствова те льной, 

вопросите льной и восклица те льной интона циями. 

- Ста ршие  дошкольники способны ре гулирова ть громкость голоса  в 

ра зличных жизне нных ситуа циях: громко отве ча ть на  за нятиях, тихо 
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ра згова рива ть в обще стве нных ме ста х, друже ских бе се да х и т.д. Они 

уме ют уже  пользова ться те мпом ре чи: говорить ме дле нно, быстро и 

уме ре нно при соотве тствующих обстояте льства х. 

- У де те й пяти ле т хорошо ра звито ре че вое  дыха ние : они могут 

протяжно произносить не  только гла сные  звуки, но и не которые  согла сные  

(сонорные , шипящие , свистящие ). 

- Де ти пяти ле т могут сра внива ть ре чь све рстников и свою с ре чью 

взрослых, обна ружива ть не соотве тствия: не пра вильное  произноше ние  

звуков, слов, не точное  употре бле ние  уда ре ний в слова х. 

2. Гра мма тиче ский строй ре чи. 

- Ре чь де те й пяти ле т на сыща е тся слова ми, обозна ча ющими все  

ча сти ре чи. В этом возра сте  они а ктивно за нима ются словотворче ством, 

словоизме не ние м и словообра зова ние м, созда ва я множе ств не ологизмов. 

- В ста рше м дошкольном возра сте  де ти сове рша ют пе рвые  попытки 

произвольного использова ния гра мма тиче ских сре дств и а на лиза  

гра мма тиче ских фа ктов. 

- Пятиле тние  де ти на чина ют овла де ва ть и синта ксиче ской стороной 

ре чи. Пра вда , это трудно да е тся, и поэтому взрослый ка к бы ве де т за  собой 

ре бе нка , помога я е му уста на влива ть причинно-сле дстве нные  и вре ме нные  

связи при ра ссма трива нии объе ктов. 

- Де ти этого возра ста  уме ют са мостояте льно обра зовыва ть слова , 

подбира я нужный суффикс. 

- У де те й пяти ле т появляе тся критиче ское  отноше ние  к 

гра мма тиче ским ошибка м, уме ние  контролирова ть свою ре чь. 

- В этом возра сте  возра ста е т уде льный ве с простых 

ра спростра не нных пре дложе ний, сложносочине нных и сложноподчине нных 

пре дложе ний. 

3. Ле ксиче ска я сторона  ре чи. 

- К пяти года м прие м сра вне ния и сопоста вле ния сходных и 

ра зличных пре дме тов (по форме , цве ту, ве личине ) прочно входит в жизнь 
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де те й и помога е т им обобща ть призна ки, и выде лять из них суще стве нные . 

Де ти свободно пользуются обобща ющими слова ми, группируют пре дме ты в 

ка те гории по родовому призна ку. 

- Ра звива е тся смыслова я сторона  ре чи: появляются обобща ющие  

слова , синонимы, а нтонимы, отте нки зна че ний слов, происходит выбор 

точных, подходящих выра же ний, употре бле ние  слов в ра зных зна че ниях, 

использова ние  прила га те льных, а нтонимов. 

4. Связна я ре чь (являе тся пока за те ле м ре че вого ра звития ре бе нка ). 

- Де ти хорошо понима ют прочита нное , отве ча ют на  вопросы по 

соде ржа нию и способны пе ре ска за ть ска зку, короткие  ра сска зы. 

- Де ти способны выстроить ра сска з по се рии ка ртин, изложив за вязку, 

кульмина цию и ра звязку. Кроме  того, они могут вообра зить события, 

пре дше ствова вшие  изобра же нному на  ка ртине , а  та кже  и после дующие , то 

е сть выйти за  е е  пре де лы. Ина че  говоря, де ти уча тся соста влять ра сска з 

са мостояте льно. 

-Де ти пяти ле т уже  способны не  только увиде ть в ка ртине  гла вное  и 

суще стве нное , но и за ме тить ча стности, де та ли, пе ре да ть тон, пе йза ж, 

состояние  погоды и т.п. 

- Де ти та кже  могут да ть описа ние  игрушки, соста вить сюже тный 

ра сска з об одной или не скольких игрушка х, пока за ть ра сска з - 

инсце нировку по на бору игруше к. 

- В диа логиче ской ре чи де ти пользуются, в за висимости от конте кста , 

кра ткой или ра зве рнутой формой выска зыва ния. 

- На иболе е  яркой ха ра кте ристикой ре чи де те й ше стого года  являе тся 

а ктивное  освое ние  ра зных типов те кстов (описа ние , пове ствова ние , 

ра ссужде ние ). 

- В проце ссе  ра звития связной ре чи де ти на чина ют а ктивно 

пользова ться ра зличными типа ми связи слов внутри пре дложе ния, ме жду 

пре дложе ниями и ме жду ча стями выска зыва ния, соблюда я при этом е го 

структуру[7]. 
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Та ким обра зом, мы выяснили особе нности ра звития ре чи де те й 

ста рше го дошкольного возра ста . Для них ха ра кте ре н доста точно высокий 

урове нь ра звития ре чи. 
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

Та ким обра зом, на  основе  а на лиза  на учной лите ра туры, мы 

выяснили, что ра зговорна я ре чь – это ре чь, котора я используе тся в 

не принужде нных бе се да х. Основна я функция ра зговорной ре чи – 

коммуника тивна я (функция обще ния). За да чи ра зговорной ре чи 

за ключа ются в том, чтобы войти в конта кт с собе се дником, в на иболе е  

а де ква тной форме  пе ре да ть свое  мне ние , отноше ние  к пре дме ту ре чи, 

информа цию о де йствите льности. Для е е  суще ствова ния должно быть не  

ме не е  двух люде й, которые  обща ются с помощью фра з и не сложных 

оборотов языка . С точки зре ния психологии этот ре чи являе тся са мым 

простым. 

Ра зговорна я ре чь происходит конкре тных условиях, и пре дме т 

ра зговора  зна ком собе се дника м. Это позволяе т им в не которых случа ях 

понима ть друг друга  с полуслова . 

Поэтому в свободном диа логе  (в обычном ра зговоре  двух или 

не скольких люде й) собе се дники не  все гда  приде ржива ются языковых 

пра вил, сокра ща ют пре дложе ния, дополняют ска за нное  мимикой, же ста ми, 

свое обра зие м интона ций. 

Диа логиче ска я или ра зговорна я ре чь являе тся основным видом 

ре че вого вза имоде йствия де те й со све рстника ми и взрослыми, служит 

фунда ме нтом для обра зова ния монологиче ской связной ре чи. 

Для ре бе нка  диа лог - основа  позна ния родной ре чи, школа  обще ния. 

Он сопутствуе т и охва тыва е т все  стороны е го жизни, все  отноше ния, он 

фа ктиче ски, являе т собой основу ра звива юще йся личности. 
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ГЛАВА 2.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ ПО 

РАЗВИТИЮ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

2.1. Клинико-психолого-педагогическая характеристика глухих детей 

старшего дошкольного возраста 

Ме дицинские  иссле дова ния причин на руше ния слуха  ука зыва ют на  

инфе кционные  за боле ва ния, токсиче ские  пора же ния, сосудистые  

ра сстройства , ме ха ниче ские , а кустиче ские  или контузионные  тра вмы и 

т. д. Глухота  и тугоухость могут быть на сле дстве нными, врожде нными и 

приобре те нными. 

В на ше й стра не  на ибольше е  ра спростра не ние  получила  

кла ссифика ция на руше ний слуха  у де те й, пре дложе нна я Л.В.Не йма ном. 

Диа гноз «глухота » ста вится при поте ре  слуха  до 75–80 Де цибе лл. 

Уста на влива е тся три сте пе ни тугоухости в за висимости от сре дне го 

а рифме тиче ского поте ри слуха  в обла сти ре че вого диа па зона  ча стот (500, 

1000, 2000, 4000) 

По кла ссифика ции Л.В. Не йма на : сла бослыша щие  де ти, в 

за висимости от ве личины сре дне й поте ри слуха  в обла сти от 500 до 4000 

ге рц, могут быть отне се ны к одной из сле дующих сте пе не й тугоухости: 

I сте пе нь – не  пре выша е т 50 дБ; 

II сте пе нь – от 50 до 70 дБ; 

III сте пе нь – боле е 70 дБ; 

глухие  де ти, в за висимости от объе ма  воспринима е мых ча стот, 

относятся к одной из 4 групп: 

I группа  – 125–250 Гц; 

II группа  – 125–500 Гц; 

III группа  – 125-1000 Гц; 

VI – 125-2000Гц и выше . 
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Условна я гра ница  ме жду тугоухостью и глухотой –85 дБ. 

По ме ждуна родной кла ссифика ции в за висимости от сре дне й поте ри 

слуха  в диа па зоне  тре х ча стот: 500, 1000 и 2000 Гц выде ляют 4 сте пе ни 

тугоухости и глухоту: 

I сте пе нь – 26–40 дБ; 

II сте пе нь – 41–55 дБ; 

III сте пе нь – 56–70 дБ; 

IV сте пе нь – 71–90 дБ; глухота  – боле е 90 дБ. 

Глухота  – стойка я поте ря слуха , при которой не возможно 

са мостояте льное  овла де ние  ре чью и ра зборчивое  восприятие  ре чи у ушной 

ра ковины. При этом че лове к може т воспринима ть не которые  громкие  

не ре че вые  звуки (свисток, звонок, уда р в бубе н). Глухота  быва е т 

врожде нна я и приобре те нна я. Де ти с приобре те нной глухотой – это ра но 

оглохшие  (ра нняя глухота ), бе зре че вые  де ти, а  та кже  поздно оглохшие , у 

которых ре чь сформирова на  в той или иной сте пе ни. 

Тугоухость – стойкое  пониже ние  слуха , при котором возможно 

овла де ние  ре чью с опорой на  оста точный слух. Ре чь при этом име е т 

спе цифиче ские  на руше ния. 

Р. М.Боскис ра зра бота ла  на учное  обоснова ние  психолого-

пе да гогиче ской кла ссифика ции с уче том сте пе ни пора же ния слуховой 

функции, уровня ра звития ре чи при да нной сте пе ни пора же ния слуха  и 

вре ме ни возникнове ния на руше ния слуха . 

Де ти с на руше ниями слуха  подра зде ляются на  та кие  группы, ка к 

глухие  бе з ре чи (ра но оглохшие ), глухие , сохра нившие  ре чь 

(позднооглохшие ), сла бослыша щие  с ра звитой ре чью, сла бослыша щие  с 

глубоким ре че вым не дора звитие м.  

В. М. Ра хма нинов утве ржда л, что у глухих де те й пре обла да е т 

тормозной тип не рвной систе мы на д возбудимым. 



22 
 

У не которых глухих дошкольников проявляются эмоциона льные  

на руше ния, та кие  ка к гне в, стра х, боязнь, тре вога , на руше ние  пове де ния, 

моторные  ра сстройства , ве стибулярные  ра сстройства , на руше ние  ре чи. 

Зна чите льные  сдвиги в психиче ском ра звитии происходят в ста рше м 

дошкольном возра сте , что обусловле но ра звитие м ра зличных сторон 

позна ния — восприятия, мышле ния, внима ния, вообра же ния, па мяти, 

формирова ние м произвольности психиче ских проце ссов. В этом возра сте  

большое  влияние  на  ра звитие  ре бе нка  ока зыва е т формирова ние  ра зных 

видов де тской де яте льности: уче бной, игровой, изобра зите льной, 

конструктивной, трудовой[38]. 

Поскольку глухие  де ти огра ниче ны в возможностях овла де ния устной 

ре чью, на блюда ются суще стве нные  отклоне ния в умстве нном ра звитии. По 

да нным Т.Ф. Роза новой, по этим призна ка м выде ляе тся пять групп: 

1. С относите льно высоким уровне м ра звития на глядного, 

слове сно логиче ского и понятийного мышле ния. Не  уступа ют 

слыша щим све рстника м по уровню ра звития на глядного мышле ния и 

отста ют по ра звитию понятийного приблизите льно на  три года . Для 

них ха ра кте рна  высока я обуча е мость, а ктивность и 

са мостояте льность. Эти де ти усва ива ют школьную програ мму в 

полном объе ме . 

2. Сре дний урове нь на глядного и слове сно-логиче ского 

мышле ния. Сре дняя успе ва е мость. Для та ких де те й не обходима  

дополните льна я ра бота  с де фе ктологом, бе з этой помощи програ мму 

они не  усва ива ют. 

3. Низкий урове нь ра звития на глядного и слове сно-

логиче ского мышле ния. Низка я обуча е мость, пониже нна я 

ра ботоспособность; не обходим индивидуа льный подход и боле е  

ме дле нный те мп обуче ния. 

4. Высокий урове нь ра звития на глядного мышле ния, низкий 

урове нь слове сно-логиче ского. Это на иболе е  ча сто встре ча юща яся 
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ка те гория. Де ти обуча ются сложно по та ким пре дме та м ка к: 

ма те ма тика , русский язык, точные  на уки. Обычно двига те льно де ти 

ра звиты, но тре буе тся 

Спе циа льный подход, та к ка к са мостояте льно програ мму они не  

усва ива ют. 

5. Относите льно высокий урове нь слове сно-логиче ского 

мышле ния. На иболе е  ре дко встре ча юща яся ка те гория; при 

совре ме нной корре ктировке  воспита ния успе ва ют хорошо, в полном 

объе ме  усва ива ют програ мму. 

За де ржка  формирова ния пре дме тной и игровой де яте льности, 

не доста точный опыт использова ния многообра зных вспомога те льных 

пре дме тов и орудий, отсутствие  или не дора звитие  ре чи и ре че вого 

обще ния отра жа ются и на  ра звитии на глядного мышле ния у де те й с 

на руше ниями слуха . Ра звитие  на глядно-де йстве нного мышле ния проте ка е т 

у де те й, име ющих на руше ния слуха , с не которыми количе стве нными и 

ка че стве нными отличиями от е го ста новле ния у норма льно ра звива ющихся 

де те й. На глядно-де йстве нное  мышле ние  связа но с ре ше ние м пра ктиче ских 

за да ч в пробле мной ситуа ции, для ре ше ния которых не обходимо 

са мостояте льно на йти выход, ча ще  все го с помощью вспомога те льных 

сре дств или орудий. Для ха ра кте ристики уровня на глядного мышле ния 

ва же н уче т способов выполне ния за да ний, которыми пользуе тся 

ре бе нок[21]. 

Ра звитие  мышле ния у глухих де те й иде т в том же  на пра вле нии, что и 

у слыша щих: ра звива ются возможности пра ктиче ского а на лиза ,  сра вне ния, 

синте за . Одна ко боле е  сложные  проце ссы, тре бующие  высокого уровня 

обобще ния и синте зирова ния це лого, ра звива ются ме дле нне е . Вме сте  с те м 

уча стие  де те й в пра ктиче ской де яте льности, орие нтирова ние  в 

окружа юще м мире , осмысле ние  на зна че ния ра зличных пре дме тов, 

понима ние  не которых явле ний, с которыми ре бе нок ста лкива е тся в 
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повсе дне вной жизни, способствуют возможности осуще ствлять 

пра ктиче ский а на лиз, синте з, на глядное  обобще ние . 

Урове нь ра звития на глядных форм мышле ния не однороде н. Ре ше ние  

инте лле ктуа льных за да ч сла бослыша щими де тьми осуще ствляе тся на  

боле е  высоком уровне : они пользуются боле е  сложными способа ми 

орие нтирова ния по сра вне нию с глухими све рстника ми. По да нным А. 

А.Ка та е вой, та кие  де ти лучше  спра вляются с выполне ние м за да ний, 

тре бующих боле е  сложных обобще ний, простра нстве нной орие нтировки, 

пре дста вле ний[17]. 

За де ржка  формирова ния пре дме тной и игровой де яте льности, 

не доста точный опыт использова ния многообра зных вспомога те льных 

пре дме тов и орудий, отсутствие  или не дора звитие  ре чи и ре че вого 

обще ния отра жа ются и на  ра звитии на глядного мышле ния у де те й с 

на руше ниями слуха . Ра звитие  на глядно-де йстве нного мышле ния проте ка е т 

у де те й, име ющих на руше ния слуха , с не которыми количе стве нными и 

ка че стве нными отличиями от е го ста новле ния у норма льно ра звива ющихся 

де те й. Для ха ра кте ристики уровня на глядного мышле ния ва же н уче т 

способов выполне ния за да ний, которыми пользуе тся ре бе нок. Дошкольники 

с на руше ниями слуха  прибе га ют к многокра тным проба м, фиксируя 

внима ние  при выполне нии пра ктиче ских за да ний в основном на  це ли, а  не  

на  способа х е е  достиже ния. Де ти ста рше  че тыре х ле т при выполне нии 

за да ний на чина ют использова ть зрите льное  приме рива ние , но при 

выполне нии сложных за да ний они тоже  не ре дко прибе га ют к проба м, т. е . 

у них отме ча е тся соче та ние  эле ме нтов вне шне го орие нтировочного 

де йствия со зрите льным пе рце птивным де йствие м. Лишь не которые  де ти 

ста рше  пяти ле т де йствуют на  уровне  зрите льного соотне се ния, при 

котором у них на блюда е тся све рнута я орие нтировка , в то вре мя ка к у 

слыша щих дошкольников она  появляе тся зна чите льно ра ньше  и ста новится 

основным способом выполне ния за да ний[11]. 
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Пе ре ход к на глядно-обра зному мышле нию пре дпола га е т 

опе рирова ние  пре дста вле ниями, сформирова нными в проце ссе  зрите льной 

орие нтировки. Ре ше ние  на глядно-обра зных за да ч, пре дпола га ющих 

зрите льную све рнутую орие нтировку, та кже  пре дста вляе т трудности для 

большинства  не обуче нных дошкольников с на руше ниями слуха . При этом 

де ти отста ют от своих слыша щих све рстников те м больше , че м ме дле нне е  

овла де ва ют слове сными обозна че ниями и включа ются в ре че вое  обще ние . 

Ра звитие  мышле ния у де те й с на руше ниями слуха  иде т в том же  

на пра вле нии, что и у слыша щих – ра звива ются возможности пра ктиче ского 

а на лиза , сра вне ния, синте за . Одна ко боле е  сложные  проце ссы, тре бующие  

высокого уровня обобще ния и синте зирова ния це лого, ра звива ются 

ме дле нне е . Вме сте  с те м уча стие  де те й в пра ктиче ской де яте льности, 

орие нтирова ние  в окружа юще м мире , осмысле ние  на зна че ния ра зличных 

пре дме тов, понима ние  не которых явле ний, с которыми ре бе нок 

ста лкива е тся в повсе дне вной жизни, способствуют возможности 

осуще ствлять пра ктиче ский а на лиз, синте з, на глядное  обобще ние [35]. 

Де тям с на руше ниями слуха  ста рше  пяти ле т ста новятся доступными 

та кие  за да ния, ка к осуще ствле ние  просте йше й пре дме тной 

кла ссифика ции: группировки пре дме тов по форме , цве ту, ве личине ; 

выстра ива ние  се риа ционных рядов. Все  это происходит в ре зульта те  

совме стной де яте льности со взрослыми, де монстра ции способов 

выполне ния ра зличных де йствий, уточне ния зна че ния соотве тствующих 

слов. Урове нь ра звития на глядных форм мышле ния не однороде н у 

дошкольников с ра зличным состояние м слуха  и ре чи. Ра звитие  мышле ния у 

сла бослыша щих де те й ра нне го возра ста  не  име е т принципиа льных 

отличий от формирова ния этого проце сса  у глухих. Одна ко после  че тыре х 

ле т та кие  отличия могут быть обусловле ны уча стие м ре чи в ста новле нии 

позна ва те льных проце ссов. Ре ше ние  инте лле ктуа льных за да ч 

сла бослыша щими де тьми ста рше  пяти ле т осуще ствляе тся на  боле е  

высоком уровне : они пользуются боле е  сложными способа ми 
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орие нтирова ния по сра вне нию с глухими све рстника ми. По да нным А. А. 

Ка та е вой, тугоухие  де ти лучше  спра вляются с выполне ние м за да ний, 

тре бующих боле е  сложных обобще ний, простра нстве нной орие нтировки, 

пре дста вле ний.                    

Па мять де те й с на руше ниями слуха  отлича е тся кра тковре ме нностью 

и тоже  име е т свои особе нности. Пре жде  все го, глухие  и сла бослыша щие  

де ти   усва ива ют суще ствите льные , име ющие  прямую пре дме тную 

отне се нность. Трудне е  за помина ются гла голы и прила га те льные [36]. 

Учитыва я выше изложе нное , обуче ние  де те й, особе нно на  на ча льном 

эта пе , ба зируе тся на  орга низа ции дисциплины на  за нятиях. Не обходимым 

условие м этого являе тся уме ние  конце нтрирова ть и уде ржива ть внима ние , 

поэтому с пе рвых за нятий не обходимо уде лять вре мя ра звитию внима ния 

глухих дошкольников. Для а нома льных де те й особе нно ва жной ста новится 

за да ча  обуче ния сосре доточе нию внима ния на  ре чи и ра звитие  слухового 

внима ния. 

 Внима ние  ха ра кте ризуе тся ме дле нной пе ре ключа е мостью. 

Продуктивность внима ния плохо слыша щих де те й оста е тся боле е  низкой 

по сра вне нию со слыша щими све рстника ми Систе ма тиче ска я ра бота  по 

умстве нному воспита нию, те сно связа нна я с ра звитие м ра зличных сторон и 

функций ре чи, являе тся ва жне йшим условие м ра звития мышле ния, 

сгла жива ния ра зличий в позна ва те льной де яте льности ме жду де тьми с 

на руше ниями слуха  и их слыша щими све рстника ми. Что ка са е тся ра звития 

ре че вых функций, то у глухих де те й дошкольного возра ста  бе з 

спе циа льного обуче ния ре чь не  формируе тся. У них отме ча ются ра зличные  

голосовые  ре а кции, не  отне сённый ле пе т, звукосоче та ния. Одна ко бе з 

обуче ния число голосовых ре а кций с возра стом сокра ща е тся. Они 

ста новятся боле е  однообра зными, иногда  к пяти-ше сти года м исче за ют 

совсе м. Не которые  не обуче нные  ста ршие  дошкольники на чина ют 

осозна ва ть свои ре че вые  пробле мы, оче нь не охотно идут на  обще ние  с 

новыми людьми, уходят от конта ктов со взрослыми и слыша щими де тьми. 
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Обще ние  глухих де те й дошкольного возра ста  с окружа ющими взрослыми 

(ча ще  все го с родите лями) осуще ствляе тся с помощью пре дме тных 

де йствий, е сте стве нных же стов, мимики и других не ре че вых сре дств в 

соче та нии с голосовыми ре а кциями, не  отне сённым ле пе том. Количе ство 

сре дств не ре че вого обуче ния с возра стом у глухих дошкольников 

ра сширяе тся: ста новится больше  е сте стве нных же стов, не которые  из них 

де ти придумыва ют са ми или за имствуют у взрослых. Ра звива ются 

ра знообра зные  взгляды, на блюда те льность, внима ние  к мимике  взрослых. 

В ра нне м возра сте  ра зличия в ре чи глухих и де те й с тяже лой тугоухостью 

не  выра же ны, боле е  за ме тны они ста новятся после  че тыре х ле т[49].  

По ме ре  се нсорного ра звития ре бе нка  сове рше нствуются способы 

восприятия: на  сме ну боле е  простым способа м («проба м», приме рива нию) 

приходит ра зве рнутое  зрите льное  соотне се ние , что свиде те льствуе т о 

инте риориза ции пе рце птивной орие нтировки. Ва жную роль в се нсорном 

ра звитии игра ют овла де ние  пре дме тной и игровой де яте льностью, 

появле ние  пре дме тного рисунка , овла де ние  эле ме нта ми трудовой 

де яте льности. На ряду с овла де ние м восприятие м свойств пре дме тов и 

отноше ний формируются простра нстве нные  и вре ме нные  пре дста вле ния, 

зна чите льно обога ща ющие  орие нтирова ние  ре бе нка  в окружа юще м 

мире [8]. 

Вме сте  с те м у ста рших дошкольников с на руше ниями слуха  

отме ча ются большие  по сра вне нию со слыша щими све рстника ми 

трудности в формирова нии обра зов пре дста вле ний, в ча стности не че ткость, 

ра сплывча тость эта лонных пре дста вле ний, не  за кре пле нных в слове . 

За ме дле нно происходит ста новле ние  це лостного обра за  пре дме та , что 

на ходит свое  отра же ние  при скла дыва нии ра зре зных ка ртинок, лото-

вкла док. Особе нности се нсорного ра звития обна ружива ются в виде  

трудносте й выде ле ния свойств и отноше ний пре дме тов и в других вида х 

де яте льности. 
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Урове нь понима ния глухими де тьми обра ще нной ре чи не однороде н: 

ча сть де те й понима е т эле ме нта рную обра ще нную ре чь в условиях 

опре де ле нной ситуа ции, а  не которые  понима ют только выуче нные  фра зы. 

Не которые  сла бослыша щие  де ти с ра зве рнутой фра зовой ре чью способны 

понима ть обра ще нную ре чь вне  ситуа ции. В обще нии глухие  де ти та кже  

широко пользуются ука за ниями на  пре дме ты и пре дме тными де йствиями, 

е сте стве нными же ста ми, мимиче скими сре дства ми[14]. 

В дошкольном возра сте  ре бе нок усва ива е т пра вила  пове де ния в 

обще стве , нормы обще стве нной мора ли. У не го появляются са мооце нка  и 

са моконтроль, ра звива е тся эмоциона льна я и воле ва я сфе ра , формируются 

мотивы де яте льности. Ва жне йшими условиями формирова ния личности 

ре бе нка  являе тся обще ние  со взрослыми и све рстника ми, включе ние  в 

ра зные  виды де тской де яте льности[6]. 

Ста новле ние  личности ре бе нка  связа но с формирова ние м 

эмоциона льно-воле вой сфе ры. Эмоциона льное  ра звитие  де те й с 

на руше ниями слуха  подчиняе тся основным за кономе рностям ра звития 

эмоций и чувств слыша щих де те й, одна ко име е т и свою спе цифику. 

Не доста ток звуковых ра здра же ний ста вит ре бе нка  в ситуа цию «ре лятивной 

се нсорной изоляции», не  только за де ржива я е го психиче ское  ра звитие , но 

обе дняя е го мир и эмоциона льно. Не смотря на  то, что у глухих 

на блюда ются те  же  эмоциона льные  проявле ния, что и у их слыша щих 

све рстников, по обще му количе ству выра жа е мых эмоциона льных 

состояний они уступа ют слыша щим. 

Уста новле но, что относите льна я бе дность эмоциона льных 

проявле ний у глухих де те й лишь ча стично обусловле на  на руше ние м слуха  

и не посре дстве нно за висит от ха ра кте ра  обще ния со взрослыми. Усвое ние  

нра встве нных норм, понима ние  их смысла  происходит у слыша щих де те й в 

проце ссе  ре че вого обще ния со взрослыми в ра зличных ситуа циях, в ходе  

одобре ния или порица ния взрослыми поступков ре бе нка . Ва жна я роль в 

этом пла не  прина дле жит игре , где  де ти постига ют отноше ния ме жду 
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людьми, нормы пове де ния в обще стве . Для де те й дошкольного 

имла дше гошкольноговозра ста большое зна че ние име ютчте ние ира сска зыва н

ие  взрослыми ска зок, ра сска зов, стихов[29]. 

Зна чите льно сложне е  происходит этот проце сс у де те й с 

на руше ниями слуха . Они могут на блюда ть за  поступка ми взрослых и де те й, 

не  понима я их смысл и причины. Свое обра зие  игровой де яте льности, 

трудности понима ния и пе ре да чи смысловых отноше ний в игре  не  

позволяют ра ссма трива ть игру не обуче нных де те й ка к сре дство 

нра встве нного воспита ния. Родите ли испытыва ют за трудне ния в 

объясне нии ре бе нку сути поступков, норм пове де ния. 

В проце ссе  обуче ния, на пра вле нного на  ра звитие  ре бе нка , 

формирова ние  ре чи и ре че вого обще ния, личностное  ра звитие  ста рших 

дошкольников с на руше ниями слуха  происходит боле е  инте нсивно. У них 

формируются та кие  ка че ства  ха ра кте ра , ка к а ктивность, 

са мостояте льность, происходят ра звитие  и соподчине ние  мотивов. У 

ста рших дошкольников появляются социа льные  мотивы, инте ре с к жизни 

люде й в обще стве , стре мле ние  к обще нию с ними. В проце ссе  обуче ния 

языку можно на блюда ть и формирова ние  инте ре са  к ре че вой 

де яте льности[40]. 

Са мостояте льно ре чь у де те й с на руше ниями слуха  формируе тся не  в 

полной ме ре , что може т выра жа ться в бе дном слова рном за па се , 

выпа де нии отде льных слогов, на руше ниях звукопроизноше ния, 

особе нностях построе ния фра з. Вывод на лицо - че м лучше  слух, те м 

ка че стве нне е  ре чь. 

Поте рю или сниже ние  слуха  у ре бе нка  сле дуе т ра ссма трива ть ина че , 

че м у взрослого. Взрослому че лове ку ле гче  сохра нить уже  име ющуюся 

ре чь, в то вре мя ка к у де те й са мостояте льное  е е  формирова ние  кра йне  

за трудне но или не возможно, но да же  взрослого че лове ка , поте рявше го 

слух, подсте ре га е т опа сность ра спа да  уже  име юще йся ре чи из-за  

отсутствия слухового контроля[56]. 
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Пора же ние  функции слухового а на лиза тора  приводит к це лому ряду 

вторичных отклоне ний и пре жде  все го к за де ржке  в ре че вом ра звитии. 

Ре чь выступа е т ка к сре дство вза имосвязи люде й с окружа ющим миром. 

На руше ние  та кой связи приводит к уме ньше нию объе ма  получа е мой 

информа ции, что ска зыва е тся на  ра звитии все х позна ва те льных проце ссов, 

и те м са мым влияе т в пе рвую оче ре дь на  проце сс овла де ния все ми вида ми 

двига те льных на выков. 

Ка к утве ржда е т Ф.Ф. Pa y, звуковые  и кине сте тиче ские  обра зы слов, 

словосоче та ний, за пёча тлённые  в мозгу в ре зульта те  их многокра тного 

восприятия и воспроизве де ния в проце ссе  ре че вого обще ния с 

окружа ющими, служа т основой вла де ния языком. Оживле ние  слуховых и 

кине сте тиче ских обра зов, скрытые , а  иногда  и явные  движе ния ре че вых 

орга нов соста вляют основу внутре нне й ре чи, котора я игра е т ва жне йшую 

роль в ме ха низме  на ше го мышле ния. 

Та ким обра зом, ста новле ние  личности ре бе нка  связа но с 

формирова ние м эмоциона льно-воле вой сфе ры. Эмоциона льное  ра звитие  

де те й с на руше ниями слуха  подчиняе тся основным за кономе рностям 

ра звития эмоций и чувств слыша щих де те й, одна ко име е т и свою 

спе цифику. Не доста ток звуковых ра здра же ний ста вит ре бе нка  в ситуа цию 

«ре лятивной се нсорной изоляции», не  только за де ржива я е го психиче ское  

ра звитие , но обе дняя е го мир и эмоциона льно.  Не смотря на  то, что у глухих 

дошкольников на блюда ются те  же  эмоциона льные  проявле ния, что и у их 

слыша щих све рстников, по обще му количе ству выра жа е мых 

эмоциона льных состояний глухие  де ти уступа ют слыша щим. 
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2.2. Особенности развития разговорной речи у глухих детей старшего 

дошкольного возраста 

Ф.Ф. Ра у, Н.Ф. Сле зина  ра ссма трива я ра зговорную ре чь в ка че стве  

ра зновидности слове сной ре чи, подчёркива ли, что сле дуе т име ть в виду е е  

ле ксиче ские , гра мма тиче ские  особе нности и гла вным обра зом те  

ма те риа льные  сре дства , которые  используются в ре чи для выра же ния и 

ра зличе ния смысла . Эти звуковые  по свое й природе  сре дства  в коне чном 

сче те  сводятся к ва рьирова нию та ких свойств звука , ка к прина дле жность 

е го к тона м или шума м, е го высота , сила , те мбр, длите льность, 

пре рывистость или не пре рывность[53]. 

В иссле дова ниях Н.И. Жинкина  отме ча лись особе нности ра звития 

ре чи де те й в норме . Он утве ржда л, что ре чь – это проце сс приме не ния 

языка , который выра ба тыва е тся усилиями множе ства  люде й, обслужива е т 

обще ство и являе тся обще стве нным достояние м. Систе ма тиче ское  

ра звитие  ре чи може т на ча ться лишь после  того, ка к оконча те льно 

сформируе тся ме ха низм произне се ния слов, что связа но с не которыми 

пе ре устройства ми ре че вого а ппа ра та , а  име нно с положе ние м 

на дгорта нника . Основна я функция на дгорта нника  состоит в том, что он при 

глота нии прикрыва е т просве т горта ни и поэтому пища  проходит в пище вод, 

не  попа да я в дыха те льные  пути[26].  

Б.Д.Корсунска я выде лила  условия для ра звития ре чи глухих де те й 

дошкольного возра ста : обще е  ра звитие  ре бе нка  на  основе  овла де ния им 

ра знообра зной де яте льностью; на копле ние  большого за па са  слов в 

да ктильной форме ; воспита ние  у де те й уста новки на  устную ре чь, 

привычки пользова ния е ю в обще нии; свое вре ме нный пе ре ход от та блички 

и да ктильного слова  к устному; испра вле ние  все ми обща ющимися с де тьми 

ле ксиче ских, гра мма тиче ских ошибок де те й, а  та кже  де фе ктов их 

произноше ния;  возможно боле е  широкое  обще ние  де те й, овла де вших 

ре чью, со слыша щими[34].  
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Ше стой год жизни являе тся пе риодом инте нсивного роста  и ра звития 

орга низма  ре бёнка . Де ти с на руше ниями слуха  име ют ряд особе нносте й в 

психофизиче ском ра звитии и обще нии. Эти особе нности за трудняют 

эффе ктивность ра звития, са мостояте льное  овла де ние  зна ниями, 

приобре те ние  жизне нно не обходимых уме ний и на выков. При на руше нии 

слуха  не  только суще стве нно за трудняе тся формирова ние  ре чи и 

слове сного мышле ния, но и стра да е т ра звитие  позна ва те льной 

де яте льности в це лом. В за висимости от сте пе ни на руше ния слуха  принято 

ра злича ть две  ка те гории: глухоту и тугоухость (сла бослыша щие ). Люба я 

сте пе нь на руше ния слуха , лиша я кору головного мозга  полноце нных 

слуховых ра здра жите ле й, за де ржива е т и иска жа е т ра звитие  ре че вой 

функции.        

       У де те й 5 – 6 ле тне го возра ста  происходит а ктивное  ра звитие  

позна ва те льных инте ре сов, сове рше нствова ние  пре дме тной де яте льности. 

По ме ре  се нсорного ра звития ре бе нка  сове рше нствуются способы 

восприятия.  Происходит да льне йше е  усвое ние  се нсорных эта лонов, их 

систе м, ра звитие  пре дме тности восприятия и ста новле ние  це лостного 

обра за  пре дме та . Ва жную роль в се нсорном ра звитии игра ют 

сове рше нствова ние    игровой де яте льности, пре дме тного рисунка , 

ра сшире ние  эле ме нтов трудовой де яте льности. На ряду с овла де ние м 

восприятия свойств пре дме тов и отноше ний ра сширяются 

простра нстве нные  и вре ме нные  пре дста вле ния, зна чите льно обога ща ющие  

орие нтирова ние  не  слыша ще го и плохо слыша ще го ре бе нка  в 

окружа юще м мире . У де те й к ше сти года м а ктивно ра звива е тся уме ние  

пла нирова ть свои де йствия, созда ва ть и воплоща ть опре де лённый за мысе л, 

который, в отличие  от простого на ме ре ния, включа е т пре дста вле ние  не  

только о це ли де йствия, но та кже  и способа х е ѐ достиже ния. Особое  

зна че ние  име е т совме стна я сюже тно – роле ва я игра . Суще стве нное  

зна че ние  име ют та кже  дида ктиче ские  и подвижные  игры. В этих игра х у 
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де те й ра звива ются позна ва те льные  проце ссы, на блюда те льность, уме ние  

подчиняться пра вила м, сове рше нствуются на выки пове де ния[20].     

   На ряду с игрой у де те й ше стого года  жизни инте нсивно 

ра звива ются продуктивные  виды де яте льности, особе нно изобра зите льна я 

и конструктивна я. Ва жный диа гностиче ский пока за те ль – 

коммуника тивна я а ктивность ре бе нка , е го возможности сотрудниче ства  со 

взрослым. К ше сти года м ре бе нок с сохра нным слухом используе т 

пра ктиче ски все  ча сти ре чи, е го слова рный за па с зна чите льно 

уве личива е тся.            В этом возра стном пе риоде  ха ра кте рной 

особе нностью ре чи ре бе нка  являе тся использова ние  е е  для обще ния со 

све рстника ми. А обще ние , в свою оче ре дь, ра звива е т ре чь. Ре бе нок за да е т 

вопросы, ра сска зыва е т ска зки, ра ссужда е т, фа нта зируе т, пе ре ска зыва е т, 

обме нива е тся впе ча тле ниями и т. д.  У ре бе нка  с на руше ние м слуха  явно 

прогре ссируе т не дора звитие  ре чи, при этом не сформирова нной 

ока зыва е тся не  только а ктивна я ре чь, но и понима ние  обра ще нной к 

ре бе нку ре чи[1]. 

Кроме  того, у дошкольников с на руше ниями слуха  отме ча ются 

большие  по сра вне нию со слыша щими све рстника ми трудности в 

формирова нии обра зов пре дста вле ний, в ча стности не че ткость, 

ра сплывча тость эта лонных пре дста вле ний, не  за кре пле нных в слове .  

Возможности усвое ния се нсорного опыта  уве личива ются по ме ре  

овла де ния ре чью. Ра звитие  восприятия опосре дуе тся усвое ние м слов, 

фиксирующих се нсорные  эта лоны, что способствуе т за кре пле нию боле е  

че тких, диффе ре нцирова нных пре дста вле ний о пре дме та х. Вме сте  с те м, 

ка к было убе дите льно пока за но А. А. Ве нге р, употре бле ние  глухими 

де тьми слов, фиксирующих се нсорные  эта лоны, не  все гда  опира е тся на  

а де ква тные  зрите льные  пре дста вле ния: слово може т быть «пустым», не  

соде ржа ть в се бе  не обходимую сте пе нь обобще ния се нсорного опыта . 

Устра не нию та ких пробле м може т способствова ть обуче ние  де те й 

способа м обсле дова ния и сопоста вле ния свойств пре дме тов, спе циа льна я 
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ра бота  по объе дине нию эта лона  со словом. При ра но на ча том 

систе ма тиче ском обуче нии глухие  и сла бослыша щие  дошкольники могут 

достига ть высокого уровня се нсорного ра звития, ха ра кте рного для их 

слыша щих све рстников[10]. 

Сла бослыша щие  де ти отлича ются от глухих те м, что у них да же  бе з 

спе циа льного обуче ния уве личива е тся число произносимых слов, хотя и не  

похожих на  слова , которыми пользуются слыша щие  де ти. У не которых 

де те й спонта нно появляются короткие  а гра мма тичные  фра зы, на приме р: 

«Ма ма , ди» («Ма ма , иди»); «Ма ти па » («Ма льчик упа л»). Только 

не которые  де ти с тяже лой тугоухостью не  на чина ют пользова ться хотя бы 

отде льными иска же нными слова ми. Урове нь понима ния сла бослыша щими 

де тьми обра ще нной ре чи та кже  не однороде н: ча сть де те й понима е т 

эле ме нта рную обра ще нную ре чь в условиях опре де ле нной ситуа ции, а  

не которые  понима ют только выуче нные  фра зы. Не которые  

сла бослыша щие  де ти с ра зве рнутой фра зовой ре чью способны понима ть 

обра ще нную ре чь вне  ситуа ции. В обще нии сла бослыша щие  де ти та кже  

широко пользуются ука за ниями на  пре дме ты и пре дме тными де йствиями, 

е сте стве нными же ста ми, мимиче скими сре дства ми. Одна ко они в больше й 

сте пе ни (по сра вне нию с глухими) соче та ются с использова ние м ре чи, 

ха ра кте ризующе йся большим количе ством гра мма тиче ских и 

фоне тиче ских иска же ний. Де ти, име ющие  на руше ния слуха , отста ют от 

норма льно слыша щих де те й по ра звитию двига те льной сфе ры.  

Не котора я не устойчивость, трудности сохра не ния ста тичного и 

дина мичного ра внове сия, не доста точно точна я координа ция и 

не уве ре нность движе ний, относите льно низкий урове нь ра звития 

простра нстве нной орие нтировки сохра няются у многих на  протяже нии 

все го дошкольного возра ста . У большинства  де те й име е тся отста ва ние  в 

ра звитии ме лких движе ний па льце в рук, а ртикуляционного а ппа ра та . 

Низка я, по сра вне нию со слыша щими, скорость выполне ния отде льных 

движе ний за ме дляе т те мп де яте льности в це лом[9]. 
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Ре че вое  ра звитие  де те й происходит в проце ссе  овла де ния 

ра зличными вида ми де яте льности (в игре , изобра зите льной де яте льности, 

труде , конструирова нии) на  за нятиях и в свободной де яте льности, та кже  в 

ходе  

озна комле ния с окружа ющим миром. На  за нятиях по вида м де тской 

де яте льности де ти овла де ва ют ра зличным ре че вым ма те риа лом: во-

пе рвых, спе цифиче скими для да нной де яте льности слова ми и фра за ми. 

На приме р, в игре  это слова  «игра ть», «игрушка », «роль», «костюм» и др; в 

изобра зите льной де яте льности – «бума га », «кисточка », «рисова ть», 

«ле пить»,«за штрихова ть»,а та кже слова ,обозна ча ющие на зва ние цве та ,прост

ра нстве нные  отноше ния и др. 

 За нятия с ре бе нком ста рше го дошкольного   возра ста  обяза те льно 

должны включа ть упра жне ния по ра звитию ме лкой и обще й моторики, 

де йствия с пре дме та ми   и игрушка ми, игры и упра жне ния по ра звитию 

восприятия (зрите льного, та ктильно - двига те льного), вибра ционной 

чувствите льности, озна комле ние  с окружа ющим миром.  Де те й уча т 

ра злича ть   полные  слова , обозна ча ющие  зна комые  пре дме ты. Де те й уча т 

слуша ть с ЗУА и бе з. Ра бота  по ра звитию слухового восприятия те сно 

связа на  с ра звитие м дыха ния и с произносите льной стороной ре чи: ре бе нка  

побужда ют повторять услыша нные  слова  и фра зы. Посте пе нно 

уве личива е тся число слов и фра з, пре дъявляе мых на  слух. Па ра лле льно 

де ти продолжа ют зна комиться с музыка льными игрушка ми и 

инструме нта ми, уча тся ра злича ть их звуча ние [32]. 

    Де ти ста рше го дошкольного возра ста  с на руше ниями слуха  

нужда ются в помощи взрослого зна чите льно больше , че м их слыша щие  

све рстники.       

Одним из гла вных условий полноце нного ра звития ре бе нка  с 

на руше ние м слуха  являе тся ка че стве нное  бина ура льное  

слухопроте зирова ние , которое  да е т возможность воспринима ть звуки 

окружа юще го мира , что не обходимо для позна ния свойств пре дме тов и 
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явле ний, для ре гуляции пове де ния ре бе нка . Особое  зна че ние  ра нне е  

слухопроте зирова ние  име е т для ра звития слухо-зрите льного восприятия 

ре чи, эффе ктивность которого зна чите льно выше , че м просто зрите льного, 

ра звития слухового восприятия, контроля за  свое й ре чью[48]. 

  Те м не  ме не е , дошкольники с на руше ниями слуха  ра звива ются по 

те м же  за кона м, что и их слыша щие  све рстники, одна ко тре буют 

постоянной корре кционной помощи. 

 

 

2.3 Характеристика работы по развитию разговорной речи глухих детей 

старшего дошкольного возраста на занятиях по развитию речи 

Л.П.Носкова  утве ржда ла , что в дошкольный пе риод только 

за кла дыва ются основы, вводные  на выки по использова нию описа те льно-

пове ствова те льной ре чи. При этом отме ча е тся, что да же  ра сска зы 

слыша щих дошкольников изобилуют фра за ми ра зговорного вида . Основной 

а кце нт де ла е тся все  же  на  ра звитии ра зговорной ре чи де те й с на руше ние м 

слуха . Пра ктиче ски во все х вида х де яте льности проводятся бе се ды. В 

проце ссе  орга низа ции любого вида  де яте льности пе да гог на пра вляе т и 

координируе т де йствия де те й, за да ва я на водящие  вопросы. Он помога е т 

формулирова ть кра ткие , но точные  отве ты. Бе се ды проводятся при 

ве дуще й роли пе да гога , который приде ржива е тся обсужда е мой те мы и 

доводит обсужде ние  до логиче ского за ве рше ния. Де те й уча т не  только ясно 

и опре де ле нно отве ча ть на  ка ждый вопрос в бе се де , но и употре блять 

выска зыва ния типа : я не  зна ю, я не  помню, за был(а ), е сли не  могут да ть 

отве та ; я не  понима ю, повторите , пожа луйста , е сли вопрос ока за лся 

сложным для восприятия в устной форме  [49].  

Пе да гогиче ское  возде йствие  в пе рвую оче ре дь на пра вле но 

пре одоле ние  и пре дупре жде ние  вторичных де фе ктов. После дние  в отличие  
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пе рвичных на руше ний, име ющих в свое й основе  орга ниче ские  

повре жде ния, ле гче  подда ются пе да гогиче ской корре кции. «С помощью 

пе да гогиче ских и те хниче ских сре дств може т быть достигнута  та кже  

компе нса ция - восста новле ние  или за ме ще ние  - на руше нной функции». 

Усвое ние  а нома льными де тьми зна ний и уме ний, формирова ние  

личности осуще ствляются в проце ссе  пе ре стройки приспособите льных 

функций орга низма [39]. 

В условиях спе циа льного обуче ния ме няе тся соотноше ние  те ории и 

пра ктики: пра ктика  выступа е т гла вным обра зом ка к один из ва жне йших 

способов приобре те ния зна ний. Пре дме тно-пра ктиче ска я де яте льность, 

орга низова нна я с учётом возра ста  и особе нносте й де фе кта  а нома льных 

де те й, - одно из ве дущих сре дств ра звития ре бе нка . На глядность и 

пра ктиче ска я на пра вле нность обуче ния в соче та нии с на учностью зна ний 

способствуют созна те льности и а ктивности обуче ния. Зна чит, роль в 

построе нии корре кционно-воспита те льной ра боты с глухими де тьми 

прина дле жит систе ма тичности обуче ния, обусловле нной не  только 

собстве нно соде ржа ние м и логикой пре дме та , но и за кономе рностями 

психиче ского ра звития дошкольников. На  основе  спе циа льной дида ктики 

ра зра ба тыва ются отде льные  ме тодики, которые  учитыва ют особе нности 

ра звития, а  та кже  соде ржа ния обуче ния в ра зных типа х спе циа льных 

уче бно-воспита те льных учре жде ний. 

Зна че ние  ра нне го обуче ния глухих оче нь ве лико. Дошкольный 

пе риод -ва жный, можно ска за ть, ре ша ющий в жизни че лове ка . В это вре мя 

формируются основные  привычки, на выки, опре де ляе тся ха ра кте р 

че лове ка , т.е . за кла дыва ются основы все й после дующе й жизни[32]. 

Формы орга низа ции обуче ния произноше нию: фронта льные , 

индивидуа льные  за нятия, ре че вые  за рядки. 

В проце ссе  обуче ния слове сной ре чи связна я выступа е т в ка че стве  

производной от живой ра зговорной ре чи. По опре де ле нию ве дущих 

психологов, ра зговорна я ре чь – это ре чь ситуа тивна я, е ё ра звитие  
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происходит не посре дстве нно в проце ссе  обще ния ре бёнка  со взрослым и 

ме жду собой. 

Этот вид ре чи отлича е тся опорой на  на глядные  объе кты, в ходе  

обме на  ре плика ми. Он на полняе тся не  только особым слова ре м 

ра зговорного типа  (ну, да ва й, вот и все , ла дно, хва тит и др.), но и ра зного 

рода  ука за те льными же ста ми, мимикой, па нтомимой, повторяе мостью 

коротких фра з. Способом выра же ния ра зговорной ре чи выступа е т 

пре имуще стве нно устна я и устно-да ктильна я форма  ре чи. Ра зговорна я ре чь 

на  все м эта пе  дошкольного де тства  и при норма льном слухе  являе тся 

пре обла да юще й по объёму, поскольку на иболе е  полно удовле творяе т 

е сте стве нные  коммуника тивные  потре бности ре бёнка  и усва ива е тся по 

подра жа нию окружа ющим[20]. 

Це ль обуче ния устной ра зговорной ре чи – прида ть ре че вому 

обще нию е сте стве нный ха ра кте р, приблизить к понима нию ре чи 

говорящих люде й, на учить пе ре спра шива ть, уточнять ска за нное , 

ра знообра зить па литру выска зыва ний, сформирова ть основу для 

формирова ния связной описа те льно-пове ствова те льной ре чи. 

В быту и на  спе циа льных за нятиях, в ре а льных жизне нных ситуа циях 

и 

спе циа льно за програ ммирова нных условиях де те й уча т выра жа ть 

обще принятыми слове сными сре дства ми ра зные  потре бности: просьбы, 

же ла ния, жа лобы, согла сие  или не согла сие , удивле ние , обиду, 

не довольство, инте ре с к пре дме та м и событиям и та к да ле е [37]. 

Огромное  зна че ние  в формирова нии и за кре пле нии приобре та е мых 

на выков уде ляе тся созда нию ре че вой сре ды. Основные  условия созда ния 

слухо-ре че вой сре ды: 

 мотивирова нное  ре че вое  обще ние  с де тьми в проце ссе  

пра ктиче ской де яте льности; 

 формирова ние  у де те й потре бности в ре че вом обще нии; 
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 подде ржа ние  все х проявле ний ре чи ре бе нка , ка ким бы ни 

был их урове нь; 

 побужде ние  к а ктивному приме не нию ре чи; 

 использова ние  оста точного слуха  ка к не обходимого 

условия формирова ния устной ре чи и обще ния; 

 контроль за  ре чью де те й со стороны взрослых; 

 соблюде ние  е диных тре бова ний к ре чи взрослых. 

Ка ждое  из этих положе ний тре буе т е же дне вного внима ния к их 

ре а лиза ции, координа ции де яте льности спе циа листов и родите ле й. Ре че ва я 

сре да  не  только компоне нт проце сса  формирова ния ре чи, но и, то условие , 

бла года ря которому осозна е тся ре зульта тивность ре че вого ра звития де те й. 

За нятия по ра звитию ре чи являются основной формой ра звитии ре чи у 

глухих и сла бослыша щих дошкольников, та к ка к в за да чи этих за нятий 

входят координа ция все й ра боты по ра звитию ре чи, приве де ние  в систе му 

ре че вого ма те риа ла , усва ива е мого в ра зных условиях. На  этих за нятиях 

ре ша ются спе циа льные  за да чи:  

 усвое ние  зна че ний слов и фра з; 

 формирова ние  ра зных форм ре чи (устной, письме нной, 

да ктильной) и в связи с этим ра звитие  ра зных видов ре че вой 

де яте льности; ра звитие  связной ре чи[48]. 

Ре че вой ма те риа л на  за нятиях по ра звитию ре чи те сно связа н с 

ра зличными ра зде ла ми програ ммы, зде сь он отра ба тыва е тся в ра зных 

вида х ре че вой де яте льности, уточняются е го зна че ние  и структура , пла н 

понима ния и а ктивного использова ния. 

Ра бота  родите ле й по ра звитию ра зговорной ре чи де те й проводится в 

е динстве  с ре коме нда циями сурдопе да гога  и на пра вляе тся им. Ра звитие  

ра зговорной ре чи в се мье  ва жно сое динить с пра ктиче ской де яте льностью 

де те й и взрослых в проце ссе  ра зличных бытовых моме нтов, посе ще ние м 

обще стве нных ме ст, ра звле че ниями де те й. Эта  де яте льность може т ста ть 
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основой для формирова ния пре дста вле ний о ра зличных сфе ра х жизни 

че лове ка  и в связи с этим — созда ние м е сте стве нных или спе циа льно 

орга низова нных ситуа ций обще ния с ре бе нком, в которых обе спе чива е тся 

усвое ние  новых слов и на иболе е  типичных для ра зговорной ре чи 

выска зыва ний[16]. 
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

Иссле дова ния оте че стве нных и за рубе жных учёных: И.М. Соловьёва , 

Ж.И. Шиф, Т.В. Роза новой, С.А.Рубинште йна  и других пока за ли, что 

ра звитие  ра зговорной ре чи у де те й с на руше ниями слуха  име е т свои 

особе нности. Сла бослыша щие  и глухие  де ти по все м пока за те лям ра звития 

ра зговорной ре чи в дошкольном возра сте  отста ют от норма льно слыша щих 

све рстников. 

Ве рба льное  обще ние  для глухих де те й пре дста вляе т опре де ле нные  

трудности, которые  связа нны с особе нностями восприятия и 

воспроизве де ния ими ре чи. 

Слуховые  особе нности глухих де те й влияют и на  усвое ние  ими 

звукового соста ва  языка . Иска жа ются отде льные  звуки при сохра нной 

структуре  слова , но ча сто иска же нию подве рга е тся и са ма  структура  слова . 

Что ка са е тся гра мма тиче ского оформле ния ре чи, то устные  

выска зыва ния оче нь ча сто быва ют оторва ны от конте кста , в котором они 

возника ли, ка жутся бе ссмысле нным на бором не оформле нных и случа йных 

«обра зова ний», и их не  все гда  можно на зва ть слова ми и пре дложе ниями. 

Та ким обра зом, формирова ние  ра зговорной ре чи у глухих де те й 

име е т большое  зна че ние  в ста новле нии личности ре бёнка , а  та кже  

опре де ляе т успе шность формирова ния коммуника тивных уме ний. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ УГЛУХИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

3.1. Организация, методика и результаты исследования уровня 

развития разговорной речи у глухих де те й ста рше го дошкольного возра ста  

Ба зой иссле дова ния явилось муниципа льное  бюдже тное  дошкольное  

обра зова те льное  учре жде ние  де тский са д № 470 г. Че лябинска . 

В экспе риме нте  приняло уча стие 6 глухих де те й в возра сте 5-6 ле т. 

На ми были изуче ны личные  де ла  дошкольников, проводились бе се ды с 

сурдопе да гога ми, на блюде ния за  де яте льностью де те й на  ра зличных 

за нятиях, был изуче н урове нь ра звития ра зговорной ре чи глухих 

дошкольников. С це лью изуче ния континге нта детей иссле дова ния на ми 

была  проа на лизирова на  психолого-ме дико-пе да гогиче ска я докуме нта ция. 

На блюде ния за  де тьми позволили выде лить не которые  

ха ра кте ристики де те й. Причины на руше ний слуха  ра зличны: у 50% де те й - 

на сле дстве нна я, у 25% - приобре тённа я, 25% - не изве стны. В группе  е сть 

де ти со зна чите льными оста тка ми слуха  и де ти с погра ничным состояние м 

слуха . 

Та блица 1 – Диа гнозы обсле дуе мых де те й 

Ребенок Диагноз 

Миллиа на  IV группа  глухоты 

Ма рьяна  II группа  глухоты 

Ма яр IV группа  глухоты 

Миша  III группа  глухоты 

Николь III группа  глухоты 

Егор IV группа  глухоты 
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При прове де нии иссле дова ния созда ва лись  та кие  условия, в которых 

ре бе нок мог бы в полной ме ре  проявить сформирова нные  у не го на выки 

ра зговорной ре чи. 

Изучив личные  де ла  де те й, мы сде ла ли вывод, что состояние  слуха  

де те й ра злично. В соотве тствии с проа на лизирова нной докуме нта цие й все  

де ти, уча ствующие  в экспе риме нте , име ют диа гноз — глухота   ра зличных 

сте пе не й, что подтве ржда е т на личие  на руше ния слуха  и они могут быть 

отне се ны к ка те гории глухих. 

Ре че вое  ра звитие  де те й ра злично. И за висит от вре ме ни пре быва ния 

в де тском са ду, от на личия ре че вой сре ды в се мье  и от индивидуа льных 

особе нносте й ка ждого ре бе нка  

На ми та кже  было выявле но, что все  де ти, уча ствующие  в 

иссле дова нии, уме ют подра жа ть пре дъявле нному эта лону, но внима ние  у 

них не устойчивое ; де ти ле гко и ча сто отвле ка ются, что ха ра кте рно для 

де те й с на руше нным слухом дошкольного возра ста . 

Для прове де ния да нного иссле дова ния мы опира лись на  ме тодику 

Е.Г.  Ре чицкой и Е.В. Па рха линой.[31] 

Пре дла га е ма я ме тодика  на пра вле на  на  выявле ние  объе ма  слова рного 

за па са , оце нки понима ния обра ще нной ре чи, опре де ле ние  уровня ра звития 

связной ре чи.  

В ка че стве  крите рие в сформирова нности ра зговорной ре чи у глухих 

де те й ста рше го дошкольного возра ста  выступили сле дующие  на выки:  

 уме ние  выполнять поруче ния; 

 уме ние  отве ча ть на  вопросы; 

 за да ва ть вопросы са мостояте льно;  

 выполнять поруче ния с отче том о выполне нном де йствии;  

 ве сти диа лог, бе се ду. 

Методика обследования: 

1. Выполне ние  поруче ний 
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Ка ждому ре бе нку да е тся по ше сть поруче ний:  

1. Вста нь. Пока жи стул и другую ме бе ль.  

2. Попроси у ме ня ка ра нда ш.  

3. На рисуй не  а пе льсин, а  яблоко.  

4. Возьми книгу и положи в шка ф.  

5. За крой две рь.  

6. Спроси у (имя ре бе нка ), ка к зовут е е  ма му.  

В протоколе  (форма  № 1) отме ча е тся, ка к де ти выполняют за да ния. В 

гра фе  «отче ты» за писыва ются отве ты де те й после  выполне ния поруче ния 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Отве ты на  вопросы. 

Ка ждому ре бе нку пре дла га е тся по ше сть вопросов. 

1. Ка к те бя зовут? 

2.  Ка к зовут твою ма му? 

3. Сколько те бе  ле т? 

4. Где  ты живе шь? 

5. Ка кое  се йча с вре мя года ? 

6. Ка ка я се годня погода ? 

Отве ты де те й оце нива ются и за писыва ются в протокол (форма  № 2) 

дословно (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Все  виды за да ний проводятся с де тьми индивидуа льно. При отборе  

ре че вого ма те риа ла  не обходимо учитыва ть сле дующе е . 

Ре че вой ма те риа л долже н соотве тствова ть програ мме . При этом 

ва жно включа ть в слова рный список слова : 

• для прове рки зна ния де тьми име н суще ствите льных, на зыва ющих 

пре дме ты; име н прила га те льных, обозна ча ющих призна ки этих пре дме тов; 

гла голов, обозна ча ющих де йствия; 

• отра жа ющие  пре дста вле ния де те й об обыде нной жизни и 

ближа йше м окруже нии и ча сто употре бляющие ся на  за нятиях в ра зличных 
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вида х де тской де яте льности, при прове де нии ре жимных моме нтов и в 

повсе дне вной жизни; 

• а де ква тность понима ния которых можно прове рить, используя 

иллюстра тивный ма те риа л. 

При прове де нии иссле дова ния мы убе дились, что де ти выполняли 

за да ния по-ра зному, это позволило на м опре де лить ра зные  уровни е е  

ра звития у де те й и да ть сле дующие  их ха ра кте ристики на  основа нии того, 

на сколько успе шно, быстро, пра вильно выполняли де ти, пре дъявляе мые  им 

за да ния (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

При прове де нии экспе риме нта , на ми были выде ле ны три условных 

уровня ра звития. Ха ра кте ристику пока за те ле й ка ждого уровня мы 

приводим ниже . 

Высокий уровень - ха ра кте ризуе тся ве рным изложе ние м, 

понима ние м смысла  слов, поруче ний и вопросов, уме ние м пра вильно 

строить фра зу, пра вильным произноше ние м слов. 

Средний уровень - ха ра кте ризуе тся не доста точно ве рным 

изложе ние м,  две  - три ошибки в на зыва нии пре дме тов и слов, ошибки при 

построе нии фра зы, выполне ние  поруче ний при не большой помощи 

пе да гога . 

Низкий уровень – ха ра кте ризуе тся не ве рным изложе ние м, 

не способностью пра вильного построе ния фра з, не возможностью отве тить 

на  вопрос и ука за ть на  пре дме т, не способность выполнить поруче ния, 

боле е  тре х ошибок в на зыва нии объе ктов и слов. 

Ана лиз ра зговорной ре чи глухих де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  пока за л, что де ти ста лкива ются с трудностями при выполне нии 

поруче ний, отве та х на  вопросы, построе нии и понима нии фра з. При 

построе нии фра зы де ти допуска ли  пропуск букв, пе ре ста новку букв, 

слогов. Де ти лучше  усва ива ли суще ствите льные , име ющие  прямую 

пре дме тную отне се нность. Трудне е  понима ли и воспроизводили  гла голы и 

прила га те льные .  
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Та блица 2 –  ре зульта ты уровня ра звития ра зговорной ре чи де те й 

Имя ребенка Выполнение поручений Ответы на опросы 

Миллиа на  Низкий Низкий 

Ма рьяна  Сре дний Сре дний 

Ма яр Низкий Низкий 

Миша  Сре дний Сре дний 

Николь Сре дний Сре дний 

Егор Низкий Низкий 

 

По ре зульта та м, приве де нным в та блице  можно виде ть, что 50% 

де те й (4 че л.) име ют сре дний урове нь ра звития ра зговорной ре чи, 50 % (4 

че л.) - низкий. Прове дя диа гностику уровня ра звития ра зговорной ре чи 

ка ждого ре бе нка , мы смогли опре де лить урове нь ра звития ра зговорной 

ре чи де те й все  группы в це лом. Пре дста вим эти да нные  на  диа гра мме . 

На  диа гра мме 1 мы на глядно видим урове нь ра звития ра зговорной 

ре чи глухих воспита нников. 
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Рисунок 1 –  Урове нь ра звития ра зговорной ре чи глухих де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  в проце нтном  соотноше нии. 

Ре зульта ты иссле дова ния пока за ли, что у все х де те й на блюда ются 

не доста тки в ра зговорной ре чи. У де те й отсутствуе т а ктивный поиск 

ре ше ния, они ра внодушны ка к к ре зульта ту, та к и к проце ссу ре ше ния 

за да чи да же  в те х случа ях, когда  за да ча  выступа е т ка к игрова я. У те х 

де те й, которые  пыта ются выполнить за да ние , ка к пра вило, име е тся лишь 

орие нтировка  на  це ль бе з уче та  условий е е  достиже ния. 

Из этого мы може м сде ла ть вывод, что у глухих де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  име ются особе нности ра зговорной ре чи: де ти плохо 

понима ют обра щённую ре чь и просьбы, им трудно построить фра зу, де ти плохо 

понима ют смысл за да нного вопроса , гра мма тиче ское  оформле ние  

выска зыва ний ха ра кте ризуе тся большим количе ством ошибок, ка к сле дствие  

на руше ния слухового восприятия. 

Поэтому не обходимо прове де ние  корре кционной ра боты по ра звитию 

ра зговорной ре чи у глухих де те й ста рше го дошкольного возра ста , 

соста вле ние  ре коме нда ций которыми могут воспользова ться сурдопе да гоги 

и воспита те ли на  своих за нятиях.  

 

 

3.2. Содержание работы по развитию разговорной речи глухих детей 

старшего дошкольного возраста на занятиях по развитию речи 

Прове де нный на ми а на лиз особе нносте й и уровня ра звития 

ра зговорной ре чи у глухих де те й ста рше го дошкольного возра ста  пока за л 

не доста точный урове нь их ра звития. 

Для того, чтобы выде лить соде ржа ние  компле кса  игр, 

способствующих ра звитию ра зговорной ре чи, мы проа на лизирова ли 

тре бова ния програ ммы «Воспита ние  и обуче ние  глухих де те й дошкольного 

возра ста » под ре да кцие й  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шма тко, а  
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та кже  ме тодиче ские  ре коме нда ции а второв Н.Д. Шма тко, Л.Л. Носковой, 

Е.Г. Ре чицкой, Е.В. Па рха линой, Э.И.  Ле онга рд. 

Мы выяснили, что де ти должны: понима ть  и выполнять  поруче ния; 

уме ть  отве ча ть и за да ва ть вопросы; понима ть и выполнять инструкции; 

узна ва ть  пре дме т по описа нию; уме ть описыва ть пре дме т; чита ть и 

понима ть те кст; соста влять ра сска з по ка ртинка м. 

Основными за да ча ми ре че вого ра звития в соотве тствии с 

програ ммными тре бова ниями являются: 

 координирова ние  сурдопе да гогом все й ра боты по 

формирова нию у глухих де те й са мостояте льной ра зговорной ре чи; 

упорядоче ние  и приве де ние  в систе му все х усва ива е мых в 

конкре тных ре че вых условиях, сре дств обще ния;  

 отра ботка  конкре тных ре че вых де йствий и ра звитие  

ра зных видов ре че вой де яте льности (говоре ния, слуша ния, чте ния, 

письма , да ктилирова ния, слухо-зрите льного восприятия).  

 Основные  програ ммные  тре бова ния в использова нии 

дида ктиче ских игр: 

 те ма тика  игр должна  соотве тствова ть те ме  за нятии по 

ра звитию ре чи; 

 урове нь тре бова ний ре че вого ра звития долже н быть 

одина ков в проце ссе  прове де ния за нятия и игры; 

 дида ктиче ска я игра  должна  включа ться в ка ждое  за нятие  

по ра звитию ре чи, способствуя за кре пле нию ре че вого ма те риа ла  и 

ра звитию са мостояте льной ре чи глухих де те й.  

В проце ссе  игровых моме нтов обяза те льно ве дётся диа лог ме жду 

пе да гогом и ре бёнком или ме жду де тьми (пе да гог долже н посте пе нно 

пе ре ходить в роль на блюда те ля, ста ра ясь те м са мым побудить де те й к 

са мостояте льности при выра же нии своих иде й). 

Ва жным являе тся обуче ние  ве де нию диа лога , ход которого 
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обусла влива е тся не  столько зна ние м опре де ле нных ре плик и уме ние м 

вводить их в ра зговор, сколько потре бностью полне е  ра скрыть те му 

ра зговора , получить в не м исче рпыва ющую информа цию. 

В поста новке  та кой ра боты не обходимо пре дусмотре ть 

формирова ние  у де те й уме ний са мостояте льно пользова ться слова рным 

за па сом для выра же ния собстве нных мысле й и чувств, для 

це ле на пра вле нного отбора  с этой це лью нужных слове сных сре дств и 

а де ква тного приме не ния их не  только в привычной ситуа ции, но и в 

сходных с не ю. Успе шности формирова ния та ких уме ний способствуе т 

созда ние  в обуче нии ряда  условий: 

1. Формирова ние  с пе рвона ча льного пе риода  обуче ния языку 

привычки обща ться с помощью слове сной ре чи. Созда ние  та кой привычки 

способствуе т ра сшире нию опыта  приме не ния для выра же ния своих мысле й 

и чувств уже  усвое нного слове сного ма те риа ла , а  та кже  приобре те нию 

нового. Пе рвона ча льное  формирова ние  у глухих де те й привычки обща ться 

слове сной ре чью на иболе е  це ле сообра зно в условиях, когда  устра няются 

не обходимость в за помина нии нового ре че вого ма те риа ла  и трудности в 

орие нта ции в ситуа ции, в которой проте ка е т обще ние . Созда ние  та ких 

условий возможно при осуще ствле нии длите льного обуче ния обще нию в 

проце ссе  одной и той же  де яте льности. 

2. Созда ние  на  игровых за нятиях потре бности в том ра зговоре , 

который на  них осуще ствляе тся в уче бных це лях. Для формирова ния этой 

потре бности ва жно та к орга низова ть за нятия, чтобы игровые  упра жне ния 

включа лись в выполне ние  инте ре сной и нужной са мим де тям де яте льности 

и при этом на  пе ре дний пла н выдвига лось выполне ние  опре де ле нной, 

понятной са мим де тям де яте льности, а  пользова ние  слове сной ре чью 

включа лось в эту де яте льность ка к не обходимый е е  компоне нт. 

3. Посте пе нное  на ра ста ние  са мостояте льности в выде ле нии ситуа ции 

обще ния и в пра вильном формулирова нии ре плик в проце ссе  обще ния на  

основе  уста новле ния е динства  зна ний, уме ний и потре бносте й в 
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пользова нии слове сной ре чью. Одним из возможных прие мов 

формирова ния та кой са мостояте льности являе тся опра вда вший се бя 

посте пе нный пе ре ход от ока за ния помощи в построе нии сообще ний в виде  

вопросов пе да гога  к са мостояте льному использова нию де тьми спе циа льной 

та блицы, состояще й из вопросов, охва тыва ющих соде ржа ние  сообще ний. 

Использова ние  та кой та блицы помога е т не  только построе нию 

собстве нных выска зыва ний, но и формирова нию уме ния а де ква тно 

за да ва ть вопросы для выявле ния не доста ющих зве нье в в сообще ниях 

това рище й. Та кие  упра жне ния способствуют формирова нию уме ния 

са мостояте льно ве сти диа лог. 

Опира ясь на  ме тодиче ские  ре коме нда ции Б.Д.Корсунской, Е.Г. 

Ре чицкой, Е.В. Па рха линой был соста вле н компле кс дида ктиче ских игр, 

на пра вле нных на  ра звитие  ра зговорной ре чи глухих де те й ста рше го 

дошкольного возра ста , который был ре коме ндова н к приме не нию на  

за нятиях по ра звитию ре чи. 

Компле кс дида ктиче ских игр, на пра вле н на  ре ше ние  сле дующих 

основных за да ч: формирова ние  слова рного за па са , ра бота  на д понима ние м 

зна че ний слов и выра же ний, а ктивиза ция слова рного за па са  в ра зных 

вида х ре че вой де яте льности; ра звитие  уме ний ве сти диа лог, бе се ду, 

ра звитие  ра зговорной ре чи де те й (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Пре дложе нные  игры не  подра зде ляются на  виды или группы, потому что 

при прове де нии ка ждой из них ре ша е тся ряд за да ч. Та к, при прове де нии 

одной и той же  игры пе да гог може т поста вить за да чу ра сшире ния и 

а ктивиза ции слова ря де те й, формирова ния уме ния понима ть вопросы и 

отве ча ть на  них.  

В подобра нный на ми компле кс игр, упра жне ний включе ны за да ния, 

на пра вле нные  на  ра звитие  ра зговорной ре чи (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Особе нностью компле кса  являе тся уче т особе нносте й глухих де те й, 

выявле нных на ми в ходе  диа гностиче ского обсле дова ния.  
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При прове де нии да нных игр сле дуе т учитыва ть не которые  общие  

тре бова ния и ре коме нда ции: 

 при выборе  игр не обходимо руководствова ться 

тре бова ниями програ мм по ра звитию ре чи для глухих или 

сла бослыша щих дошкольников опре де ле нного возра ста , в ча стности, 

учитыва ть за да чи ра боты по ра звитию ре чи, те ма тику и соде ржа ние  

за нятий; 

 при прове де нии игр выбор форм ре чи (устна я, 

письме нна я, да ктильна я) опре де ляе тся тре бова ниями програ мм по 

ра звитию ре чи; 

 при прове де нии все х игр с це лью ра звития ра зговорной 

ре чи ука за нный слова рный ма те риа л долже н включа ться в соста в 

фра з, структура  которых за висит от уровня ре че вого ра звития де те й. 

В за висимости от ситуа ции обще ния с де тьми да нный ре че вой 

ма те риа л не обходимо использова ть в виде  поруче ний, вопросов, 

сообще ний; 

 в проце ссе  прове де ния игр фронта льна я ра бота  должна  

соче та ться с индивидуа льной, особе нно по отноше нию к де тям, 

испытыва ющим трудности в овла де нии ре чью. 

 в проце ссе  прове де ния игр на  индивидуа льных за нятиях в 

де тском са ду или в се мье  не обходимо орие нтирова ться на  урове нь 

ре че вого ра звития ре бе нка  и е го индивидуа льные  особе нности; 

 пре дла га е ма я те ма тика  игр, оборудова ние , ре че вой 

ма те риа л да ны, ка к приме рные . Взрослые  по свое му усмотре нию 

могут изме нять те ма тику, оборудова ние , уве личива ть или уме ньша ть 

объе м ре че вого ма те риа ла  в за висимости от уровня умстве нного и 

ре че вого ра звития де те й. Приме ните льно к ка ждой игре  ука за н 

только ре че вой ма те риа л, не обходимый для усвое ния   соде ржа ния 

игры. Слова  и фра зы, которые  постоянно используются для 
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орга низа ции игр, оце нки де яте льности де те й (буде м игра ть, ве рно, 

пра вильно, да , не т, молоде ц и т.д.) не  повторяются в описа нии ка ждой 

игры. Их используют взрослые  по свое му усмотре нию в за висимости 

от игровой ситуа ции. 

Да нные  игры могут быть использова ны сурдопе да гога ми на  за нятиях 

по ра звитию ре чи, воспита те лями на  за нятиях по ра зличным ра зде ла м 

програ ммы, а  та кже  родите лями дома . 

Уча ствуя в игра х «Помоги», «Пе ре да й колокольчик», «Че го не  

хва та е т», «На йди свою па ру (С ке м игра ть?)» де ти уча тся понима ть и 

выполнять за да нные  им поруче ния. В ре зульта те  де ти осмыслива ют и 

прочно сохра няют в па мяти име на  това рище й, слова , их обозна че ние .  

Та кие  игры ка к «За йка », «Что мы де ла ли — не  ска же м...», «Се мья», 

«Кукла  Ка тя за боле ла », «Па па  вызыва е т вра ча »  на пра вле ны на  ра звитие  

а ктивной ра зговорной  ре чи де те й, обуче ние  де те й догова рива ться о 

совме стных де йствиях. 

Пе да гог може т использова ть игры при ра зра ботке  за нятий, для 

осуще ствле ния диффе ре нцирова нного и индивидуа льного подхода . 

Систе ма тиче ское  использова ние  упра жне ний и за да ний буде т 

способствова ть ра звитию позна ва те льной а ктивности де те й. 

Для созда ния положите льной мотива ции используются пробле мные  

ситуа ции, за га дки, игровые  прие мы. Не обходимо стре миться пробудить 

инте ре с к ма те риа лу, тре бующе му выполне ние  поруче ний, уме нию 

отве ча ть на  вопросы. 

На стоящий компле кс упра жне ний опира е тся на  основопола га юще е  

положе ние  психологии о том, что психика  проявляе тся в де йствии и 

формируе тся в не м. В ра боте  используются пре дме тна я и игрова я 

де яте льность с посте пе нным уве личе ние м объе ма  уче бного ма те риа ла . 

Це ли. Не обходимо на учить ре бе нка : употре блять в ре чи 

вопросите льные , побудите льные  и отрица те льные  пре дложе ния в 

соотве тствии с коммуника тивными за да ча ми в устной, устно-да ктильной, 
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письме нной (выбор та блички, за пись отде льных слов) форма х ре чи. 

Выра жа ть отноше ние  к игре , к за да нию, к событию. Уме ть оце нива ть 

выполне ние  за да ний 

Виды де яте льности: ука за ние  и на зыва ние  пре дме та , чте ние  

та бличе к с на зва ниями пре дме тов и име н; отве ты на  вопросы;  

за помина ние  и воспроизве де ние  ре че вого ма те риа ла ; соотне се ние  

изобра же ния с та бличкой с соотве тствующим на зва ние м; выполне ние  

де йствий в соотве тствии с поруче ние м на  та бличке . 

Ре бе нок долже н на учиться уста на влива ть логиче ские  связи и 

отноше ния на  на глядном и слове сном ма те риа ле ; пе ре носить свои зна ния и 

уме ния с одного вида  де яте льности на  другой; уста на влива ть логиче ские  

связи и отноше ния на  на глядном и слове сном ма те риа ле ; пользова ться 

слова ми ра зной сте пе ни сложности. 

Виды де яте льности и за да ния. После дова те льное  ра скла дыва ние  

ка ртинок по порядку, са мостояте льное  соста вле ние  по ним ра сска за  с 

объясне ние м причинно-сле дстве нных связе й и отноше ний ме жду 

объе кта ми и событиями. 

Орга низа ция дида ктиче ских игр осуще ствляе тся в тре х основных 

на пра вле ниях: подготовка  к прове де нию дида ктиче ской игры, е е  

прове де ние  и а на лиз. Отбор игры в соотве тствии с за да ча ми воспита ния и 

обуче ния: углубле ние  и обобще ние  зна ний, ра звитие  се нсорных 

способносте й, а ктивиза ция психиче ских проце ссов (па мять, внима ние , 

ре чь). Уста новле ние  соотве тствия отобра нной игры програ ммными 

тре бова ниями воспита ния и обуче ния де те й опре де ле нной возра стной 

группы; опре де ле ние  на иболе е  удобного вре ме ни прове де ния 

дида ктиче ской игры (в проце ссе  орга низова нного обуче ния на  за нятиях или 

в свободное  от за нятий вре мя). 

Не обходима  подготовка  дида ктиче ского ма те риа ла  для игры (ра зные  

пре дме ты, ка ртинки); подготовка  к игре  пе да гога : он долже н на учить 

осмыслива ть ве сь ход игры, свое  ме сто в игре , ме тоды руководства  игрой; 
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подготовка  к игре  де те й: обога ще ние  их зна ниями, пре дста вле ниями о 

пре дме та х и явле ниях окружа юще й жизни, не обходимыми для ре ше ния 

игровой за да чи. 

Прове де ние  дида ктиче ских игр включа е т: озна комле ние  де те й с 

соде ржа ние м игры, с дида ктиче ским ма те риа лом, который буде т 

использова ться в игре ; объясне ние  хода   и пра вил игры. При этом пе да гог 

обра ща е т внима ние  на  пове де ние  де те й в соотве тствии с пра вила ми игры, 

на  че ткое  выполне ние  пра вил. 

Пока з игровых де йствий, в проце ссе  которого пе да гог учит де те й 

пра вильно выполнять де йствие , дока зыва я, что в противном случа е  игра  не  

приве де т к нужному ре зульта ту. 

Подве де ние  итогов игры – это соотве тстве нный моме нт в руководстве  

е ю, т.к. по ре зульта та м, которых де ти добива ются в игре , можно судить е е  

эффе ктивность, о том, буде т ли она  с инте ре сом использова ться в 

са мостояте льной игровой де яте льности де те й. При подве де нии итогов 

пе да гог подче ркива е т, что путь к побе де  возможе н только че ре з 

пре одоле ние  трудносте й, внима ние  и дисциплинирова нность. 

При отборе  игр гла вное  внима ние  обра ща е тся на  сте пе нь трудности 

игровых пра вил де йствий, чтобы при их выполне нии де ти проявляли усилия 

ума , воли. Отбира я пре дме ты, ма те риа л для игр, учитыва е тся изме не ния в 

мыслите льных проце сса х де те й, поэтому основные  призна ки ра зличия 

пре дме тов для игр ме не е  за ме тные  и, на оборот, за  вне шними ра зличиями 

пре дме тов не обходимо быва е т обна ружить их сходство. 

В конце  игры пе да гог долже н обяза те льно оце нить ка к пра вильные  

ре ше ния де тьми игровых за да ч, та к и их нра встве нные  поступки, 

пове де ние , отме тит успе хи, подде ржит те х, у кого е ще  что-то не  

получилось. 

При прове де нии дида ктиче ских игр на  за нятии по ра звитию ре чи 

пе да гог особое  внима ние  обра ща е т на  че ткое , обяза те льное  выполне ние  
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де тьми пра вил игры и пове де ния в проце ссе  игровой де яте льности: 

орга низова нности, друже любия, ува же ния това рище й по игре . 

Корре кционна я ра бота  по ра звитию ра зговорной ре чи у глухих 

школьников име е т свои особе нности.  

 Мы выде лили ре коме нда ции по ра боте  на д ра звитие м ра зговорной 

ре чи глухих де те й ста рше го дошкольного возра ста : 

1) Корре кционна я на пра вле нность обуче ния состоит в уче те  

особе нносте й ра звития глухих дошкольников и созда ния условий для 

пре одоле ния этих особе нносте й. 

2) Понима нию зна че ний слов способствуе т их пре дме тна я 

соотне сённость, поэтому не обходимо да ва ть больше  пра ктиче ских за да ний, 

на глядного ма те риа ла . 

3) Ада пта ция уче бного ма те риа ла  к возможностям де те й состоит в 

изме не нии объе ма  и ха ра кте ра  усва ива е мого ма те риа ла , сниже нии уровня 

обобще нности при е го ра зъясне нии. Та к, уме ньша е тся объе м фа ктиче ского 

ма те риа ла  для за помина ния и воспроизве де ния ре че вого ма те риа ла . 

Ха ра кте р за да ний, их повторяе мость за висят от позна ва те льных 

возможносте й де те й. 

Использова ние  да нных игр прида ст боле е  инте ре сный ха ра кте р 

за нятиям, та к ка к вносится ра знообра зие , эле ме нты не ожида нности, 

способствуют созда нию мотива ционного фона , способствующе го усвое нию 

де тьми ра зговорной ре чи.  

Мы пола га е м, что после дова те льное  использова ние  да нного 

компле кса  игр на  за нятиях по ра звитию ре чи позволит боле е  успе шно и 

эффе ктивно проводить ра боту по ра звитию ре чи глухих ста рших 

дошкольников.  

Та ким обра зом, за да чи ква лифика ционной ра боты выполне ны, 

поста вле нна я це ль достигнута . 
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ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

Та ким обра зом, в ходе  проводимого иссле дова ния, на ми было 

выявле но, что глухие  де ти име ют не доста тки в ра звитии ра зговорной ре чи. 

Ана лиз ра зговорной ре чи глухих де те й ста рше го дошкольного возра ста  

пока за л, что де ти ста лкива ются с трудностями при выполне нии поруче ний, 

отве та х на  вопросы, построе нии и понима нии фра з. На  основе  а на лиза  

ме тодиче ской лите ра туры был выде ле н компле кс игр, на пра вле нных на  

формирова ние  ра зговорной ре чи глухих де те й ста рше го дошкольного 

возра ста . Да нные  игры могут быть использова ны сурдопе да гога ми на  

за нятиях по ра звитию ре чи, воспита те лями на  за нятиях по ра зличным 

ра зде ла м програ ммы, а  та кже  родите лями дома . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ра зговорна я ре чь – это ре чь,  котора я используе тся в 

не принужде нных бе се да х. Основна я функция ра зговорной ре чи – 

коммуника тивна я (функция обще ния). За да чи ра зговорной ре чи 

за ключа ются в том, чтобы войти в конта кт с собе се дником, в на иболе е  

а де ква тной форме  пе ре да ть свое  мне ние , отноше ние  к пре дме ту ре чи, 

информа цию о де йствите льности. Для е е  суще ствова ния должно быть не  

ме не е  двух люде й, которые  обща ются с помощью фра з и не сложных 

оборотов языка . С точки зре ния психологии этот вид ре чи являе тся са мым 

простым. Разговорная речь происходит в конкре тных условиях, и пре дме т 

ра зговора  зна ком собе се дника м. Это позволяе т им в не которых случа ях 

понима ть друг друга  с полуслова . Поэтому в свободном диа логе  (в обычном 

ра зговоре  двух или не скольких люде й) собе се дники не  все гда  

приде ржива ются языковых пра вил, сокра ща ют пре дложе ния, дополняют 

ска за нное  мимикой, же ста ми, свое обра зие м интона ций. 

Диалогическая или ра зговорна я ре чь являе тся основным видом 

ре че вого вза имоде йствия детей со све рстника ми и взрослыми, служит 

фунда ме нтом для обра зова ния монологиче ской связной речи. 

Для ре бе нка  диалог - основа  позна ния родной речи, школа  обще ния. 

Он сопутствуе т и охва тыва е т все  стороны е го жизни, все  отноше ния, он 

фа ктиче ски, являе т собой основу развивающейся личности. 

Иссле дова ния оте че стве нных и за рубе жных учёных: И.М. Соловьёва , 

Ж.И. Шиф, Т.В. Роза новой, С.А.Рубинште йна  и других пока за ли, что 

ра звитие  ра зговорной ре чи у де те й с на руше ниями слуха  име е т свои 

особе нности. Сла бослыша щие  и глухие  де ти по все м пока за те лям ра звития 

ра зговорной ре чи в дошкольном возра сте  отста ют от норма льно слыша щих 

све рстников. 
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Ве рба льное  обще ние  для глухих де те й пре дста вляе т опре де ле нные  

трудности, которые  связа нны с особе нностями восприятия и 

воспроизве де ния ими ре чи. 

Слуховые  особе нности глухих де те й влияют и на  усвое ние  ими 

звукового соста ва  языка . Иска жа ются отде льные  звуки при сохра нной 

структуре  слова , но ча сто иска же нию подве рга е тся и са ма  структура  слова . 

Что ка са е тся гра мма тиче ского оформле ния ре чи, то устные  выска зыва ния 

оче нь ча сто быва ют оторва ны от конте кста , в котором они возника ли, 

ка жутся бе ссмысле нным на бором не оформле нных и случа йных 

«обра зова ний», и их не  все гда  можно на зва ть слова ми и пре дложе ниями. 

Та ким обра зом, формирова ние  ра зговорной ре чи у глухих де те й 

име е т большое  зна че ние  в ста новле нии личности ре бёнка , а  та к же  

опре де ляе т успе шность формирова ния коммуника тивных уме ний. 

В ходе  проводимого иссле дова ния, на ми было выявле но, что глухие  

де ти име ют не доста тки в ра звитии ра зговорной ре чи. Ана лиз ра зговорной 

ре чи глухих де те й ста рше го дошкольного возра ста  пока за л, что де ти 

ста лкива ются с трудностями при выполне нии поруче ний, отве та х на  

вопросы, построе нии и понима нии фра з. На  основе  а на лиза  ме тодиче ской 

лите ра туры был выде ле н компле кс игр, на пра вле нных на  формирова ние  

ра зговорной ре чи глухих де те й ста рше го дошкольного возра ста . Да нные  

игры могут быть использова ны сурдопе да гога ми на  за нятиях по ра звитию 

ре чи, воспита те лями на  за нятиях по ра зличным ра зде ла м програ ммы, а  

та кже  родите лями дома . 

 

 

  



59 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Андре е ва , Л.В. Сурдопе да гогика  [Те кст] / Л.В. Андре е ва  - Москва , 

2005. – 576 с. 

2. Але кса ндровска я, М.А. Не доста тки произноше ния у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  // Избр. Псих. Труды – М., 1990. 

3. Але ксе е ва , М.М. Ре че вое  ра звитие  дошкольников [Те кст] / М.М. 

Але ксе е ва , В.И. Яшина . – Москва , 1999. – 245 с. 

4. Аркин, Е.А. Ре бе нок в дошкольные  годы [Те кст] / Е.А. Аркин - 

Москва , 1968. – 445 с. 

5. Аруша нова  А.Г. Ра звитие  диа логиче ского обще ния: ре чь и ре че вое  

обще ние  де те й: ме тод.пособие  для воспита те ле й [Те кст] / А.Г. Аруша нова . 

– 2 – е  изд.,  испр. и доп. – М.: Моза йка  – Синте з, 2008. – (Библиоте ка  

воспита те ля). – 127 с. 

6. Богда нова , Т.Г. Сурдопсихология [Те кст] / Т.Г. Богда нова  – Москва , 

2002. – 222 с. 

7. Бородич, А.М. Ме тодика  ра звития ре чи де те й. – М.: Просве ще ние , 

1981. – 255 с. 

8. Боскис, Р.М. Учите лю о де тях с на руше ниями слуха : книга  для 

учите ля. – 2 – е  изд.,испр. – М.: Просве ще ние , 1988. – 128 с. 

9. Боскис, Р.М. Глухие  и сла бослыша щие  де ти [Те кст] / Р.М. Боскис -  

М., Изд-во АПН РСФСР, 1973. 

10. Боскис, P.M. Ре чь и ра звитие  а нома льных де те й. Основы 

обуче ния и ра звития а нома льных де те й: Сб. на учных трудов / Р.М. Боскис, 

Р.Е. Ле вина . –  М.: Просве ще ние , 1965. – 170 с.  

11. Быкова , Л.М. Ме тодика  пре пода ва ния русского языка  в школе  

глухих [Те кст] / Л.М. Быкова  – Москва , 2002. – 400 с. 

12.  Выготский, Л.С. Мышле ние  и ре чь // Собр. Соч.: В 6 т. – М., 

1982. – Т.2  



60 
 

13. Жинкин, Н.И. Психологиче ские  основы ра звития ре чи [Те кст] / 

Н.И. Жинкин – Москва , 1987. – 232 с.  

14. За йце ва , Г.Л. Же стова я ре чь. Да ктилология: Уче б.для студ. 

высш. уче б. за ве де ний [Те кст] - М. : Гума нит. изд. це нтр ВЛАДОС, 2000. - 

192 с. - (Корре кционна я пе да гогика ) 

15.  Зе мска я, Е.А. Русска я ра зговорна я ре чь [Те кст] / Е.А. Зе мска я – 

Москва , 1983. – 240 с. 

16. Зыков, С.А. Ме тодика  обуче ния глухих де те й языку. [Те кст] / – 

М.,1977.-224с. 

17.  Зыков, С.А. Обуче ние  глухих де те й языку по принципу 

формирова ния ре че вого обще ния [Те кст] / С.А. Зыков -  М., Изд-во АПН 

РСФСР, 1971. 

18.  Коровина , В.Я. В за щиту живого слова  [Те кст] / В.Я.Коровина  – 

Москва , 1966. – 270 с. 

19.  Коровина , В.Я. Из истории вопроса  [Те кст] / В.Я. Коровина  – 

Москва , 1967. – 266 с. 

20. Корсунска я, Б.Д. Воспита ние  глухого ре бе нка  в се мье  [Те кст] / - 

М. : Пе да гогика , 1970. - 192 с. 

21. Корсунска я, Б.Д. Ме тодика  обуче ния глухих дошкольников ре чи 

[Те кст] / Б. Д. Корсунска я -  М., “Просве ще ние ”, 1979. 

22. Куликова , Т.А. Се ме йна я пе да гогика  и дома шне е  воспита ние  

[Те кст] / Т.А. Куликова  – Москва , 2000. – 232 с. 

23. Ле бе де в, Л.А. Се ме йное  воспита ние . Хре стома тия [Те кст] / 

Л.А. Ле бе де в – Москва , 2001. – 408 с. 

24.  Ле онтье в, А.А. Пре дисловие  к книге : Л. С. Выготский. 

Ра звитие  высших психиче ских функций [Те кст] / А.А. Ле онтье в, А.Р. 

Лурия, Б.М. Те плов. - Москва , 1960. – 76 с. 

25. Ле онтье в, А.А. Те ория ре че вой де яте льности (Пробле мы 

психолингвистики) – колле ктивна я моногра фия [Те кст] / А.А. Ле онтье в - 

Москва , 1968. – 324 с. 



61 
 

26. Ле онтье в, А.А. Язык, ре чь, ре че ва я де яте льность [Те кст] / А.А. 

Ле онтье в - Москва , 1969. – 176 с. 

27. Ле ушина , А.М. Ра звитие  связной ре чи у дошкольников /А.М. 

Ле ушина  // Уче ные  за писки  ЛГПИ им. А.И. Ге рце на . – 1998. – 239 с. 

28. Лисина , М.И. Ра звитие  обще ния дошкольников со све рстника ми 

[Те кст] / М.И. Лисина  - Москва , 1989. – 216 с. 

29. Ма стюкова , Е.М. Се ме йное  воспита ние  де те й с отклоне ниями в 

ра звитии [Те кст] / Е.М. Ма стюкова , А.Г. Московкина . – Москва , 2004. – 335 

с. 

30.  Ме ле хова , Л.В. Ре чь дошкольника  и е е  испра вле ние  [Те кст] / 

Л.В. Ме ле хова , М.Ф. Фомичёва . – Москва , 1967. – 248 с. 

31. Мухина , В.С. Де тска я психология. – М.: ООО «Апре ль – Пре сс», 

ЗАО «ЭКСМО – Пре сс», 1999. – 315 с. 

32. На за рова , Н.М.Спе циа льна я пе да гогика  [Те кст] / Н.М. 

На за рова  – Москва , 2001. – 400 с. 

33. Не мов, Р.С. Психология [Те кст] / Р.С. Не мов – Москва , 2000. – 

620 с. 

34. Никольска я, Л.Ю. Путь к слову [Те кст] / Л.Ю. Никольска я – 

Иркутск, 1999. – 142 с. 

35. Носкова , Л.П. Ме тодика  ра звития ре чи дошкольников с 

на руше ниями слуха  [Те кст] / Л.П. Носкова  – Москва , 2003. – 357 с. 

36. Пе лымска я, Т.В., Шма тко, Н.Д. Формирова нние  устной ре чи 

дошкольников с на руше нным слухом: Пособие  для учите ля – де фе ктолога . 

– М.: Гума нит. изд. це нтр ВЛАДОС, 2003. – 224 с.: ил. – (Корре кционна я 

пе да гогика ). 

37. Пе трова , В.Г. Кто они, де ти с отклоне ниями в ра звитии? [Те кст] 

/ В.Г. Пе трова , И.В. Бе лякова . – Москва , 2000. – 104 с. 

38. Пова ляе ва , М.А. Спра вочник логопе да  [Те кст] / М.А. 

Пова ляе ва  - Ростов-на -Дону, 2002. – 326 с. 



62 
 

39. Ра у Ф.Ф., Сле зина  Н.Ф. Ме тодика  обуче ния произноше нию в 

школе  глухих: Пособие  для учите ле й.— М.: Просве ще ние , 1981. —191 с. 

40. Ре чицка я, Е.Г. Готовность сла бослыша щих де те й дошкольного 

возра ста  к обуче нию в школе  [Те кст] / Е.Г. Ре чицка я, Е.В. Па рха лина . - 

Москва , 2003. – 263 с. 

41. Сиротинина , О.Б. Русска я ра зговорна я ре чь [Те кст] / О.Б. 

Сиротинина  – Москва , 1983. – 452 с. 

42. Сиротинина , О.Б. Совре ме нна я ра зговорна я ре чь и е ё 

особе нности [Те кст] / О.Б. Сиротинина  – Москва , 1974. – 144 с. 

43. Сиротинина , О.Б. Что и за че м нужно зна ть учите лю о русской 

ра зговорной ре чи [Те кст] / О.Б. Сиротинина  – Москва , 1996. – 275 с. 

44. Скворцов, И.А. Ва ш ре бе нок от рожде ния до школы [Те кст] / 

И.А. Скворцов - Москва , 2002. – 270 с. 

45. Смирнова , Е.О. Де тска я психология[Те кст] / Е.О. Смирнова   – 

Москва , 2003. – 428 с. 

46. Смирнова , Е.О. Опыт ра боты по вза имоде йствию воспита те ля с 

се мье й [Те кст] / Е.О. Смирнова  // Дошкольна я пе да гогика . – 2007. - № 5. – 

С. 17 – 20. 

47. Соколов, Н.М. На  урока х родного языка  [Те кст] / Н.М. Соколов, 

Г.Г. Тумим. – Са нкт-Пе те рбург, 1917. – 262 с. 

48. Стре бе ле ва , Е.А. Спе циа льна я дошкольна я пе да гогика  [Те кст] / 

Е.А. Стре бе ле ва  – Москва , 2002. – 425 с. 

49. Те плоухова , И.А. Опыт вовле че ния родите ле й дошкольников с 

на руше нным слухом в ра боту по ра звитию ре чи [Те кст] / И.А. Те плоухова  // 

Де фе ктология. – 2006. - №4. – С. 14 – 19. 

50. Тихе е ва , Е.И. Не сколько слов о ра звитии ре чи де те й [Те кст] / 

Е.И. Тихе е ва  // Воспита ние  и обуче ние . – 1914. - №2. – С. 33 – 41. 

51. Тихе е ва , Е.И. Ра звитие  ре чи де те й [Те кст] / Е.И. Тихе е ва  – 

Москва , 1991. – 261 с. 



63 
 

52. Уша кова , О.С. Ра звитие  ре чи дошкольников  [Те кст] / О.С. 

Уша кова  – Москва , 2001. – 328 с. 

53. Филиче ва , Т.Б. Основы логопе дии [Те кст] / Т.Б. Филиче ва , С.В. 

Чиркина , Н.А. Че ве лёва . – Москва , 1998. – 384 с. 

54. Фомиче ва , М.Ф. Воспита ние  у де те й пра вильного 

произноше ния [Те кст] / М.Ф. Фомичёва  – Москва , 1989. – 368 с. 

55. Фрумкина , Р.М. Психолингвистика  [Те кст] / Р.М. Фрумкина  – 

Москва , 2003. – 320 с. 

56. Че рка сова , Е.Л. На руше ния ре чи при минима льных 

ра сстройства х слуховой функции (диа гностика  и корре кция) [Те кст] / Е.Л. 

Че рка сова  –  

57. Ще лова нов, Н.М. Воспита ние  де те й ра нне го возра ста  в де тских 

учре жде ниях [Те кст] / Н.М. Ще лова нов, Н.М. Акса рина . - Москва , 1955. – 

258 с. 

58. Эльконин, Д.Б. Де тска я психология [Те кст] / Д.Б. Эльконин – 

Москва , 2004. – 368 с. 

 

  



64 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Формы протоколов 

 

Форма протокола № 1 

№ Поруче ния Формы пре дъявле ния ма те риа ла  Выполне ние  поруче ний 

У У/Д П Ре зульта т 

(+, –) 

отчёты 

1       

2       

3       

4       

5       

Все го: 

У – устно, У / Д – устно-да ктильно, П – письме нно 

 

Форма протокола № 2 

№ Вопросы Отве ты 

1   

2   

3   

4   

5   

Все го пра вильных отве тов: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Ре зульта ты обсле дова ния де те й  

Имя ребенка:  МИЛЛИАНА 

№ Поруче ния Формы пре дъявле ния 

ма те риа ла  

Выполне ние  поруче ний 

У У/Д П Ре зуль

та т (+, 

–) 

отчёты 

1 7. Вста нь. Пока жи стул.  +  + Вста ла . Пока за ла , 

на зва ла  стул. 

2 8. Попроси у ме ня 

ка ра нда ш.  

 +  - Попытка  ска за ть слово 

«ка ра нда ш» и ука за ние  

на  не го па льцем 

3 9. На рисуй не  а пе льсин, 

а  яблоко.  

  + + На рисова ла   и ска за ла  

«яблоко», «а пе льсин». 

4 10. Возьми книгу и положи 

в шка ф.  

 +  - Не  поняла  за да ние : 

пре длоги. 

5 11. За крой две рь.  +   + За крыла 

6 Спроси у (имя 

ре бе нка ), ка к зовут 

е го/е е  ма му. 

  + - Использова ла  ЖЯ и 

отве тила  да ктиле м. 

Все го: 3 выполне нных поруче ния 

У – устно, У / Д – устно-да ктильно, П – письме нно 

№ Вопросы Отве ты 

1 7. Ка к те бя зовут?  На зва ла  имя 

2 8. Ка к зовут твою ма му? Прода ктилирова ла 

3 9. Сколько те бе  ле т? Пока за ла  на  па льцах 

4 10. Где  ты живе шь? Ска за ла  Че лябинск с за пинка ми и помога я 

да ктиле м. 
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5 11. Ка кое  се йча с вре мя года ? На зва ла  ме тодом пе ре бора 

6 Ка ка я се годня погода ? Пока за ла  большой па ле ц вве рх. 

Все го пра вильных отве тов: 2 пра вильных отве та  

 

Имя ребенка:  МАРЬЯНА 

№ Поруче ния Формы пре дъявле ния 

ма те риа ла  

Выполне ние  поруче ний 

У У/Д П Резуль

тат (+, 

–) 

отчёты 

1 12. Встань. Покажи стул.  +  + Встала. Показала, 

назвала стул. 

2 13. Попроси у меня 

карандаш.  

 +  - Попытка сказать слово 

«карандаш» и слово 

«пожалуйста». 

 14. Нарисуй не апельсин, а 

яблоко.  

 +  + Нарисовала  и сказала 

«яблоко», «апельсин». 

4 15. Возьми книгу и положи 

в шкаф.  

 +  - Не поняла задание: 

предлоги. 

5 16. Закрой дверь.  +   + Закрыла 

6 Спроси у (имя ребенка), 

как зовут его/ее маму. 

 +  + Спросила дактилем, 

ответила устно. 

Всего: 4 выполненных поручения 

У – устно, У / Д – устно-дактильно, П – письменно 

№ Вопросы Ответы 

1 12. Как тебя зовут?  Назвала имя 

2 13. Как зовут твою маму? Назвала, помогая дактилем. 

3 14. Сколько тебе лет? Показала на пальцах 

4 15. Где ты живешь? Сказала «Я живу Челябинск» с запинками и 

помогая дактилем. 
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5 16. Какое сейчас время года? Назвала методом перебора 

6 Какая сегодня погода? Показала жест «холод», сказала «холод». 

Всего правильных ответов: 4 правильных ответа 

 

Имя ребенка:  МАЯР 

№ Поручения Формы предъявления 

материала 

Выполнение поручений 

У У/Д П Резуль

тат (+, 

–) 

отчёты 

1 17. Встань. Покажи стул.  +  + Встал. Показал, назвал 

стул. 

2 18. Попроси у меня 

карандаш.  

 +  - Попытка сказать слово 

«карандаш» и жест 

«дай». 

3 19. Нарисуй не апельсин, а 

яблоко.  

  + + Нарисовал  и сказал 

«яблоко», «апельсин». 

4 20. Возьми книгу и положи 

в шкаф.  

 +  - Не понял задание: 

предлоги. 

5 21. Закрой дверь.  +   + Закрыл 

6 Спроси у (имя ребенка), 

как зовут его/ее маму. 

  + - Использовал ЖЯ и 

ответил дактилем. 

Всего: 3 выполненных поручения 

У – устно, У / Д – устно-дактильно, П – письменно 

№ Вопросы Ответы 

1 17. Как тебя зовут?  Назвал имя 

2 18. Как зовут твою маму? Продактилировал 

3 19. Сколько тебе лет? Показал на пальцах 

4 20. Где ты живешь? Сказал Россия с запинками и помогая 

дактилем. 
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5 21. Какое сейчас время года? Назвал методом перебора 

6 Какая сегодня погода? Показал жест «холод» и сказал «холод». 

Всего правильных ответов: 2 правильных ответа 

 

Имя ребенка:  МИША 

№ Поручения Формы предъявления 

материала 

Выполнение поручений 

У У/Д П Резуль

тат (+, 

–) 

отчёты 

1 22. Встань. Покажи стул.  +  + Встал. Показал, назвала 

стул. 

2 23. Попроси у меня 

карандаш.  

 +  - Попытка сказать слово 

«карандаш» и слово 

«пожалуйста». 

 24. Нарисуй не апельсин, а 

яблоко.  

 +  + Нарисовал  и сказал 

«яблоко», «апельсин». 

4 25. Возьми книгу и положи 

в шкаф.  

 +  - Не понял задание: 

предлоги. 

5 26. Закрой дверь.  +   + Закрыл 

6 Спроси у (имя ребенка), 

как зовут его/ее маму. 

 +  + Спросил дактилем, 

ответил устно. 

Всего: 4 выполненных поручения 

У – устно, У / Д – устно-дактильно, П – письменно 

№ Вопросы Ответы 

1 22. Как тебя зовут?  Назвал имя 

2 23. Как зовут твою маму? Назвал, помогая дактилем. 

3 24. Сколько тебе лет? Показал на пальцах 

4 25. Где ты живешь? Сказал «Я живу Челябинск» с запинками и 

помогая дактилем. 
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5 26. Какое сейчас время года? Назвал методом перебора 

6 Какая сегодня погода? Показал жест «холод», сказала «холод». 

Всего правильных ответов: 4 правильных ответа 

 

Имя ребенка:   НИКОЛЬ 

№ Поручения Формы предъявления 

материала 

Выполнение поручений 

У У/Д П Резуль

тат (+, 

–) 

отчёты 

1 27. Встань. Покажи стул.  +  + Встала. Показала, 

назвала стул. 

2 28. Попроси у меня 

карандаш.  

 +  +  Сказала «дай карандаш 

пожалуйста». 

 29. Нарисуй не апельсин, а 

яблоко.  

 +  + Нарисовала  и сказала 

«яблоко», «апельсин». 

4 30. Возьми книгу и положи 

в шкаф.  
 +  - Не поняла задание: 

предлоги. 

5 31. Закрой дверь.  +   + Закрыла 

6 Спроси у (имя ребенка), 

как зовут его/ее маму. 

 +  - Спросила дактилем, 

ответила дактилем. 

Всего: 4 выполненных поручения 

У – устно, У / Д – устно-дактильно, П – письменно 

№ Вопросы Ответы 

1 27. Как тебя зовут?  Назвала имя 

2 28. Как зовут твою маму? Назвала, помогая дактилем. 

3 29. Сколько тебе лет? Показала на пальцах 

4 30. Где ты живешь? Сказала «Я живу Челябинск» с запинками и 

помогая дактилем. 
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5 31. Какое сейчас время года? Назвала методом перебора 

6 Какая сегодня погода? Показала жест «холод», сказала «холод». 

Всего правильных ответов: 4 правильных ответа 

 

Имя ребенка:  ЕГОР 

№ Поручения Формы предъявления 

материала 

Выполнение поручений 

У У/Д П Резуль

тат (+, 

–) 

отчёты 

1 32. Встань. Покажи стул.  +  + Встал. Показал, назвал 

стул. 

2 33. Попроси у меня 

карандаш.  

 +  - Попытка сказать слово 

«карандаш» и жест 

«дай». 

3 34. Нарисуй не апельсин, а 

яблоко.  

  + + Нарисовал  и сказал 

«яблоко», «апельсин». 

4 35. Возьми книгу и положи 

в шкаф.  

 +  - Не понял задание: 

предлоги. 

5 36. Закрой дверь.  +   + Закрыл 

6 Спроси у (имя ребенка), 

как зовут его/ее маму. 

  + - Использовал ЖЯ и 

ответил дактилем. 

Всего: 3 выполненных поручения 

У – устно, У / Д – устно-дактильно, П – письменно 

№ Вопросы Ответы 

1 32. Как тебя зовут?  Назвал имя 

2 33. Как зовут твою маму? Продактилировал 

3 34. Сколько тебе лет? Показал на пальцах 

4 35. Где ты живешь? Сказал Жукова, помогая дактилем. 
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5 36. Какое сейчас время года? Назвал методом перебора 

6 Какая сегодня погода? Показал жест «тепло» и сказал «тепло». 

Всего правильных ответов: 3 правильных ответа 

 

Высокий уровень - характеризуется верным изложением, пониманием 

смысла слов, поручений и вопросов, умением правильно строить фразу, 

правильным произношением слов. 

Средний уровень - характеризуется недостаточно верным 

изложением,  две - три ошибки в назывании предметов и слов, ошибки при 

построении фразы, выполнение поручений при небольшой помощи педагога. 

Низкий уровень – характеризуется неверным изложением, 

неспособностью правильного построения фраз, невозможностью ответить на 

вопрос и указать на предмет, неспособность выполнить поручения, более 

трех ошибок в назывании объектов и слов. 

 

Имя ребенка Выполнение поручений Ответы на опросы 

Миллиана Низкий Низкий 

Марьяна Средний Средний 

Маяр Низкий Низкий 

Миша Средний Средний 

Николь Средний Средний 

Егор Низкий Низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Комплекс игр по развитию разговорной речи глухих детей старшего 

дошкольного возраста 

 

1. Игра «Передай колокольчик» 

Цель: развивать у детей предпосылки к деловому общению; учить 

обращаться друг к другу по имени, запоминать имена товарищей. 

Оборудование. Колокольчик. 

Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом. В середину встает 

педагог с колокольчиком в руках. Он звонит в колокольчик и говорит: «Кого 

я позову, тот тоже будет звонить в колокольчик. Таня, иди, возьми 

колокольчик». Девочка звонит в колокольчик и зовет следующего, называя 

его по имени. Если некоторые дети еще не могут произносить имена, они 

могут пользоваться указательным жестом. 

 

2. Игра «Зайка» 

Цель: развивать разговорную речь, вызывать у детей потребность в 

эмоциональном общении; учить согласовывать свои действия с действиями 

товарищей; называть друг друга по имени; оказывать предпочтение одному 

из товарищей. 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с педагогом ходят по кругу. 

Один ребенок - «зайка», он сидит в кругу на стуле - «спит». Педагог поет 

песенку: С нами вместе поплясать. 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Зайка, зайка, попляши , и другого отыщи 

Ты сидишь совсем больной 

Ты не хочешь поиграть, 
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На слова «зайка, зайка, попляши...» дети останавливаются и хлопают в 

ладоши. «Зайка» встает и выбирает на свою роль другого ребенка, называя 

его по имени, а сам встает в круг. 

 

3. Игра «Помоги» 

Цель: развивать разговорную речь, вызывать потребность в деловом 

общении; учить использовать в общении простейшие слова и выражения 

(«дай», «на», «дай это», «не это», «подержи», «возьми», «возьми это»), а 

также жесты (указательный); учить при общении называть друг друга по 

имени. 

Оборудование: кукла (мишка), кукольная мебель, посуда, расческа, 

одежда. 

Ход игры.  

1-й вариант (проводится парами). Педагог показывает детям кровать, 

на которой спит кукла, и говорит, что сейчас они ее разбудят, оденут, 

причешут и покормят. Предлагает детям рассмотреть все предметы, которые 

понадобятся кукле, они находятся на столе. Здесь же на столе стоит 

кукольная мебель (кровать, стол, стул). Педагог говорит: «Одевать куклу и 

причесывать ее будет Маша, а Миша будет помогать - подавать все, что 

попросит Маша». Дети вместе с педагогом рассматривают приготовленные 

предметы, называют их. После этого Миша садится за стол рядом с 

разложенными предметами, а Маша поднимает куклу, сама определяет 

порядок одевания платья, туфель, просит Мишу подать тот или иной 

предмет, называя его. Просьба может быть выражена словом «дай» и 

указательным жестом. Миша подает ей предметы по одному. Если Маша 

трудно одной надеть кукле платье, тапочки и т. д., она просит помочь Мишу, 

говоря: «Миша, помоги», «Миша, подержи», «Иди сюда». Возможно 

употребление простых слов и выражений и даже простых голосовых 

реакций, чтобы привлечь внимание Миши и попросить у него помощи. 
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После того как кукла будет одета и причесана, роли меняются — 

кормит куклу Миша, а Маша помогает ему, по его просьбе подает посуду по 

одному предмету. Педагог подводит итог - дети работали дружно, помогали 

друг другу: «Миша дал Маше платье, туфли, расческу, а Маша одела и 

причесала куклу. Маша дала Мише тарелку, ложку, чашку и конфеты, а 

Миша накормил куклу и напоил ее чаем». Кукла благодарит детей. 

2-й вариант. Проводится так же, но берут другую куклу или мишку. На 

этот раз детей побуждают называть предметы, которые они просят: «Дай 

платье», «Дай туфли» и т. д. Но при этом нужно учитывать возможности 

каждого ребенка и не завышать требования, не нарушать общение и не 

превращать игру в занятие по заучиванию слов. 

 

4. Игра «Чего не хватает» 

Цель: продолжать учить деловому общению, обращаться с просьбой к 

взрослому; учитывая определенный уровень развития речи детей, вводить 

выражение «дайте, пожалуйста», благодарить за оказанную помощь 

(«спасибо») или допускать употребление указательного жеста. 

Оборудование: из картона выполнены отдельно части предметов: 

машина (кузов, мотор, кабина и два колеса), дом (два этажа, окна, двери, 

крыша), паровоз (корпус, труба, три колеса) и т. д. 

Ход игры. Дети сидят за столами. Педагог раздает конверты с набором 

частей предметов - каждому ребенку один предмет. Во всех конвертах не 

хватает по одной детали. Они находятся у педагога. Он просит детей сложить 

из частей целый предмет. Дети складывают изображения, обнаруживают 

отсутствие необходимой детали (колеса, крыши и т. д.) и обращаются к 

педагогу. Он объясняет, что у него есть какие-то части предметов, которые 

выпали из конвертов, и он не знает, кому какую дать. Каждый называет 

педагога по имени и отчеству и говорит: «Галина Ивановна, дайте мне, пожа-

луйста, колесо для машины» или «крышу для дома» и т. д. Педагог раздает 

недостающие детали, и дети завершают изображения. 
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5. Игра «Найди свою пару (С кем играть?)» 

Цель: продолжать учить деловому общению, обращаться друг к другу 

по имени, играть вместе, общаться с партнером по игре. 

Оборудование: шарик и желобок, кукла и коляска, грузовая машина и 

кубик, плита, кастрюля и сковорода, кегли и шары. 

Ход игры: педагог вместе с детьми рассматривает игрушки и 

показывает (напоминает), как нужно с ними играть - сажает куклу в коляску 

и катает; ставит воротца и прокатывает шарик; нагружает кубики в машину; 

ставит кегли и сбивает их шаром. Потом прячет каждую игрушку в 

коробочку, перемешивает их и раздает детям. Они открывают коробочки, 

рассматривают свою игрушку и ищут партнера по игре, обращаясь к нему с 

предложением: «Настя, давай поиграем вместе». Дети самостоятельно 

договариваются об очередности выполнения действий с игрушками в 

совместной игре. Педагог только в крайних случаях помогает им. 

 

 

 

6. Игра «Что мы делали — не скажем...» 

Цель: продолжать развивать речевое общение детей; учить их 

договариваться о совместных действиях; изображать действия, которые они 

называют; развивать активную речь. 

Ход игры: Дети становятся в круг. Выбирают водящего, он выходит за 

дверь. Дети вместе с педагогом загадывают, какие движения они будут 

выполнять перед водящим. Дети обсуждают, решают, вместе с педагогом 

показывают предложенное им действие (стирать, забивать гвозди или 

умываться). После этого все хлопают в ладоши и зовут водящего, произнося 

в ритм хлопков слова: «Что мы делали - не скажем, а что делали - покажем». 

Действие показывают все одновременно. Водящий отгадывает, называет 

действие и становится в круг. Выбирают нового водящего. В дальнейшем 
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педагог побуждает детей самим называть действия, которые они хотят 

изобразить, и самостоятельно договориться. 

 

7. «Семья» 

Цель: развивать разговорную речь, учить детей брать на себя роль 

члена семьи и действовать в соответствии с ней. 

Материала: игровой уголок с кухней, где стоят стол и стулья, шкаф с 

посудой, мойка, спальня, постельное бельё, стул или шкаф, куда можно 

складывать одежду куклы-дочки, отдельно магазин с продуктами. 

Ход игры: педагог одевает косынку и фартук и говорит семью, давайте 

поиграем в семью, я буду мамой. А кто хочет быть папой, дочкой, сыном?» 

Затем дети одеваются в соответствии с ролями: папе можно нарисовать усы, 

а взрослой дочке взять сумочку и так далее. «Ой, какая красивая семья у нас 

получилась! Давайте пойдём на кухню и обсудим как проведём выходной 

день». Мама предлагает папе с дочкой сходить в магазин за продуктами на 

обед. Спрашивает семью, что они хотят кушать. Мама перечисляет папе 

какие продукты нужно купить, даёт сумку, деньги. Старшую дочь мама 

просит одеть сестру и взять её с собой. Дальше по ходу сюжета папа с 

дочками делают покупки в магазине, всё это разыгрывается. Вернувшихся 

членов семьи встречает мама, просит дочерей помочь приготовить обед. 

Затем вся семья садиться обедать. Мама с дочками убирают со стола. И 

вся семья едет в кино. 

 

8. «Кукла Катя заболела» 

Цель: развивать разговорную речь, учить двух детей брать на себя роли 

мамы и врача, действовать адекватно роли. 

Оборудование: медицинская сумка со всеми медицинскими 

принадлежностями, кукла с завязанным горлом, два телефона. 
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Ход игры: кукла с завязанным горлом лежит в постели. Педагог 

спрашивает детей, что могло случиться с куклой? Почему она не встаёт с 

постели? Выслушивает ответы детей, делает комментарии. 

Затем уточняет, что нужно делать, если кто-то заболел. 

Педагог предлагает поиграть в поликлинику. Он распределяет роли, 

инструктирует о том, что должен делать каждый.  

В процессе развития сюжета мама вызывает по телефону врача кукле. 

Врач (ребёнок) отвечает, что он приедет к больной кукле. После того как 

врач приехал он измеряет температуру, слушает смотрит горло, даёт 

рекомендации по лечению. 

 

9. «Папа вызывает врача» 

Цель: продолжать развивать разговорную речь, учить детей брать роли 

мамы, папы, врача, воспитывать у детей дружеские взаимоотношения. 

Оборудование: медицинская сумка с инструментами, кукла с 

завязанным горлом, два телефона, мыло, полотенце. 

Ход игры: педагог предлагает поиграть в доктора. Распределяются 

роли врача, мамы, папы. 

Педагог помогает детям начать игру: папа вызывает доктора по 

телефону больной дочке, мама сидит возле дочке, гладит её по головке, даёт 

пить. 

Приходит врач, спрашивает, что болит, осматривает. 

Затем дети меняются ролями. 

 

 


