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Нарушение слуха

Нарушение слуха — полное или частичное 
снижение способности обнаруживать и 

понимать звуки. Вызывается широким спектром 
биологических и экологических факторов. У 

человека нарушение слуха, делающее 
невозможным восприятие речи, называется 
глухотой, а более легкие степени нарушения 
слуха, затрудняющие восприятие речи - 

тугоухостью.



             Специалисты различают кондуктивные и сенсоневральные нарушения 
слуха.

При кондуктивных нарушениях внутреннее ухо человека функционирует 
нормально. В данном случае проблема возникает во внешнем или в среднем 

ухе, чаще всего носит временный характер и излечима. Это, например, 
воспаление среднего уха (отит), образование серных пробок, аномальное 
строение наружного и среднего уха (отсутствие или недоразвитие ушных 

раковин, заращение слуховых проходов, дефекты барабанной перепонки и др.), 
инородные тела в ухе и др.



Сенсоневральные нарушения слуха связаны с поражением внутреннего уха. К 
сожалению, данный тип нарушений носит необратимый характер, при которых 

современная медицина восстановить нормальный слух не в силах. В 
настоящее время проводится лишь поддерживающая терапия, определенные 

профилактические мероприятия, слухопротезирование (подбор 
индивидуальных слуховых аппаратов) и длительная систематическая 

педагогическая коррекция.



Развитие познавательной сферы у ребенка, 
имеющего нарушения слуха.

Ощущение и восприятие 

Исследования показывают, что у значительной части глухих 
детей ( около 40%) имеются те или иные остатки слуховых 
ощущений. Иногда они значительныи могут быть 
использованы в процессе обучения. В процессе длительных 
занятий и упражнений с использованием ЗУА остаточная 
слуховая функция у глухих  детей активизируется. При этом 
улучшение слуховой функции идет не 
вследствиевосстановления анатомо-физиологических 
механизмов слуха, а путем активизации и выработки у 
ребенка навыков использования уже имеющихся остатков 
слуха.



Внимание

У глухих школьников в большей мере, чем у 
слышащих продуктивность внимания зависит от 
характера предъявляемой информации: буквы, 

цифры, фигуры и т.п. На протяжении 
дошкольного возраста устойчивость внимания 
меняется – от10-12 мин. В начале данного 
возрастного периода до 40 мин. В его конце. 
Наибольший темп развития произвольного 

внимания у глухих приходится на подростковый 
период.



Память
Запоминание и воспроизведение нарисованных знакомых изображений 

глухими учащимися 3-4-х классов имеет свои особенности. В репродукциях 
глухих были отличия от оригинала: в них появлялись частности, 
отсутствующие впоказанном изображении (дополнения); наряду с 

появлением нового рисунки детей оказывались порою беднее деталями 
(выпадение деталей); иногда объект был воспроизведен в ином положении, 
чем в оригинале (пространственное смещение); объекты воспроизводились в 
иных размерах. У глухих такие особенности воспроизведения запоминания 
объектов встречаются значительно чаще, чем у слышащих сверстников. 

Непреднамеренное или непроизвольное запоминание ( нет цели запомнить 
материал, материал закрепляется без волевых усилий) у глухих 

дошкольников и школьников не уступает своим слышащим сверстникам. 
Образный материал глухие школьники непосредственно запоминают более 
успешнее, чем слышащие, так как у них зрительный опыт богаче (зрительное 
запоминание). Но в то же время можно встретить в литературе данные, что в 

дошкольном возрасте глухие хуже запоминают места расположения 
предметов, в младшем школьном возрасте – путают места расположения 
предметов, сходных по изображению или реальному функциональному 

назначению.



Воображение

Воссоздающее воображение (когда по словесному описанию 
предмета, явления, события создается его наглядный образ, 
представление). В процессе усвоения знаний по истории, 

географии, физике, литературе учащиеся должны пользоваться 
представлениями, образами объектов, иногда в прошлом ими не 

воспринимавшихся (например, при изучении курса истории России у 
них формируются представления об исторических событиях, о 
героях этих событий, месте их действия). Наблюдения учителей 
показывают, что образы, формирующиеся у глухих школьников в 

процессе чтения художественной литературы, не всегда 
соответствуют описанию. Нередко это приводит к непониманию ими 

смысла прочитанного. 



Мышление
Мышление человека неразрывно связано с речью и не может существовать вне ее. У 

глухих детей, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих, 
именно в развитии мыслительной деятельности наблюдается значительно больше 
специфических особенностей, чем в других познавательных процессах. Принято 
различать три вида мышления: наглядно-действенное(задача, данная в наглядной 
форме, решается при помощи действий), наглядно-образное( мышление оперирует 

преимущественно наглядным, чувственно- конкретным материалом, а сами 
возникающие образы отражают конкретные, единичные, индивидуальные черты 
объектов), словесно- логическое( протекает преимущественно в абстрактных 
понятиях). Глухие дети длительное время продолжают оставаться на ступени 

наглядно- образного мышления, т.е. мыслят не словами, а образами, картинами. В 
формировании словесно- логического мышления глухой резко отстает от слышащего 

сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в познавательной 
деятельности. Исследования показывают, что по уровню развития наглядно- 

образного мышления глухие дети младшего и среднего школьного возраста заметно 
ближе к слышащим сверстникам, имеющий нормальный интеллект, чем к 
слышащими умственно отсталым детям. У глухих детей обнаруживаются 

значительные индивидуальные различия в развитии их мышления. Около одной 
четвертой части всех глухих детей имеют уровень развития наглядного мышления, 
соответствующий уровню развития этого вида мышления у слышащих сверстников.



Речь

Без специального обучения речь у глухого не развивается. И чем 
раньше начнется работа по формированию и развитии речи, тем 

лучше будут результаты в этом направлении.

 Первые слова и предложения при классическом обучении даются 
глухим для общего восприятия в письменной форме на карточках. 

Письменная речь, несмотря на трудности, имеет для глухого 
некоторые преимущества перед устной, поскольку она не требует 

наличие слуха, а воспринимается с помощью зрения. 
Позднооглохшие дети, за редким исключением, сохраняют уже 

сформировавшуюся речь. Слабослышащие могут овладеть речью 
самостоятельно,опираясь на остатки слуха.
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