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В статье рассматриваются особенности развития познавательной сферы учащихся с 

нарушением слуха на основе психолого-педагогической диагностики с целью определения 
индивидуальной траектории обучения с использованием информационных технологий.
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Обучение учащихся с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать через 
реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, индивидуализации,
коммуникативности на основе использования информационных технологий. 
Слабослышащие, в отличие от глухих, могут самостоятельно накапливать словарный запас и 
овладевать устной речью. Однако наилучшего результата можно достигнуть в 
образовательном процессе [1].

Недостаточный уровень овладения речью является препятствием для полноценного 
развития всей познавательной деятельности глухих и слабослышащих учащихся; речевая 
недостаточность становится причиной своеобразия их восприятия, памяти и мышления. На 
этом построено психолого-педагогическое изучение процесса овладения знаниями 
учащегося с нарушением слуха.

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:
замедленное и ограниченное восприятие;
недостатки речевого развития;
недостатки развития мыслительной деятельности;
пробелы в знаниях;
недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость 

от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или 
завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением). Невысокий уровень 
восприятия устной речи, невнятное произношение не позволяют многим взрослым глухим и 
слабослышащим использовать устную речь как надежное средство общения. Также уровень 
овладения словесной речью определяет успешность всего процесса обучения и особенно 
сказывается на развитии логического мышления;

некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 
воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с 
изученным ранее. У глухих и слабослышащих хуже, чем у слышащих сверстников, развит 
анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше 
выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные признаки.

При организации образовательного процесса со слабослышащими учащимися 
необходима особая фиксация на артикуляции выступающего -  следует говорить громче и 
четче, подбирая подходящий уровень.

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 
образной памяти -  в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют 
несущественные признаки.

Процесс запоминания у учащихся с нарушенным слухом во многом опосредуется 
деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 
усвоенным ранее.

Произвольное запоминание учащихся с нарушенным слухом отличается тем, что 
образы запоминаемых предметов в меньшей степени организованы, чем у слышащих
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(медленнее запоминаются и быстрее забываются), процесс обучения требует использования 
дополнительных приемов для повышения эффективности запоминания материала.

При запоминании словесного материала у неслышащих и слабослышащих с тяжелой 
степенью поражения могут наблюдаться замены слов:

замены по внешнему сходству звучания слова;
смысловые замены.
На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для 
лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз 
писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение.

Внимание у учащихся с нарушенным слухом в большей степени зависит от 
изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче 
слабослышащим учащимся выделить информативные признаки предмета или явления.

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 
материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 
количеством наглядного материала.

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют видеоматериалы [2]. По 
возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей 
строкой или сурдологическим переводом. Видеоматериалы помогают в изучении процессов 
и явлений, поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для 
изображения различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. Анимация 
может сопровождаться гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты 
изображения, что важно при работе с лицами, лишенными нормального слухового 
восприятия.

Обучающую функцию выполняют компьютерные модели, лабораторные практикумы.
Создание текстовых средств учебного назначения для учащихся с нарушенным 

слухом требует участия сурдолога.
Проведение занятий различного вида способствует формированию системы 

обобщенных знаний учащихся. Применение поэтапной системы контроля, текущего и 
промежуточного, способствует непрерывной аттестации учащихся.

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 
является индивидуализация учебной деятельности учащихся в системе целостного 
педагогического процесса.

Индивидуализация учебной деятельности учащихся с нарушениями слуха 
осуществляется на основе учета их индивидуальных особенностей, проявляющихся в их 
познавательной деятельности, психофизических (в том числе и слуховых) способностях, в 
умении мобилизовать эмоционально-волевые и интеллектуальные силы, на основе 
использования дидактических и организационных средств.

Изучение индивидуальных особенностей учащихся с нарушениями слуха позволяет 
построить процесс обучения с учетом их потенциальных возможностей в добывании знаний.

Полноценное усвоение знаний и умений происходит в условиях реализации принципа 
коммуникативности. Эффективное использование письменных и устных средств 
коммуникации при работе в группе, умение представлять и защищать результаты своей 
работы, владение различными социальными ролями в коллективе, способность к 
организации эффективного делового общения являются навыками, которыми необходимо 
овладеть в процессе обучения.

Коммуникативный компонент развивается в результате включения учащихся в 
групповую деятельность на основе формирования словесной речи. Поэтому 
коммуникативная система, действующая ныне в практике обучения глухих и 
слабослышащих, в большей степени направлена на развитие словесной коммуникации. 
Задачей данной системы является обучение языку как средству общения.

Полноценное владение неслышащими учащимися речью предполагает не только 
совершенствование навыков ее восприятия, но и ее воспроизведения. Эти два процесса
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взаимосвязаны, их совершенствование осуществляется в условиях использования 
развивающегося остаточного слуха учащихся с нарушенным слухом в ходе образовательного 
процесса.

Сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, 
дактилирования, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего) предполагает развитие 
всей структуры речевой деятельности, которая помогает практической деятельности и 
вплетается в нее. От содержания целей, условий практической деятельности зависят и 
соответствующие функции общения, что особенно важно для получения общего или 
профессионального образования лицами с нарушением слуха.

Учащиеся лучше воспринимают тот материал, который предъявлен в наиболее легко 
воспринимаемой форме. Для глухих, как правило, такой формой является жестовый язык [3]. 
Для многих слабослышащих учащихся восприятие жестовой речи нередко вызывает 
затруднения, что связано со способами обучения в школах для слабослышащих. Для 
слабослышащих учащихся эффективна практика опережающего чтения, когда учащиеся 
заранее знакомятся с лекционным материалом и обращают внимание на незнакомые и 
непонятные слова и фрагменты. Такой вариант организации работы позволяет учащимся 
лучше ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные 
моменты. У учащихся с нарушением слуха на занятиях зрительный канал работает с 
перегрузкой, причем тем большей, чем сильнее поражены органы слуха. Это приводит к 
снижению скорости восприятия информации и повышенной утомляемости во время занятия. 
Особенностью процесса обучения учащихся с нарушением слуха является коррекционная 
направленность обучения, следовательно, методическая система обучения должна не только 
учитывать особенности учащихся с нарушением слуха, но и преследовать реабилитационные 
цели.

Реализации коррекционной направленности обучения учащихся с нарушением слуха 
способствует соблюдение слухоречевого режима на каждом занятии.

Обучение глухих и слабослышащих учащихся должно осуществляться на основе 
образовательных программ, адаптированных для людей с ОПФР.

Информационные технологии расширяют возможности преподавателя, помогают 
создавать такие условия обучения, которые необходимы для решения развивающих и 
коррекционных задач.

Учебно-методические презентации, контролирующие и контрольно-обучающие 
программы проектируются по общей технологической схеме с использованием средств 
подготовки презентаций с помощью PowerPoint, Google-презентаций и других составляющих 
пакета Microsoft Office.

Учебно-методические презентации являются одной из организационных форм, 
которые можно использовать в процессе обучения учащихся с нарушением слуха. 
Подготовка таких лекций основана, в частности, на принципе сочетания абстрактности 
мышления с наглядностью, который отражает закономерную связь между разнообразием 
чувственных восприятий содержания учебного материала и возможностью его понимания, 
запоминания, хранения в памяти, воспроизведения и применения.

Использование развитых средств графики облегчает эту задачу. Учебно-методические 
презентации представляют собой набор определенных иллюстраций, отражающих 
содержание каждой темы предмета с небольшим текстовым пояснением.

С целью сокращения объема записей целесообразно использовать опорные 
конспекты, различные схемы, придающие упрощенный схематический вид изучаемым 
понятиям.

Максимальный учет особенностей учащихся с нарушением слуха и достаточный 
уровень наглядности обеспечивается при использовании учебно-методического комплекса, 
включающего пакет специальных учебно-методических презентаций, учебное пособие, 
адаптированное для восприятия учащимися с нарушением слуха.

Результаты практического применения информационно-коммуникационных 
технологий при обучении учащихся с нарушением слуха подтверждают: информационные
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технологии расширяют арсенал средств преподавателя. С помощью компьютера становится 
возможным:

мотивировать учащихся к трудным для них видам деятельности;
создавать дополнительные визуальные опоры для анализа учащимся собственной 

деятельности;
моделировать сложные объекты познания в любых необходимых формах, свободно 

переходя от одной к другой;
обеспечивать возможность продуктивной индивидуальной деятельности в условиях 

группового обучения;
расширять возможности качественной индивидуализации инклюзивного обучения.
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS WITH HEARING

IMPAIRMENT
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Gomel State Machinebuilding College, Gomel, Republic o f Belarus
The article discusses the features of the development of the cognitive sphere of students with hearing 

impairment based on psychological and pedagogical diagnostics in order to determine an individual learning 
trajectory using information technology.
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В статье рассмотрены наиболее эффективные стратегии коррекционной работы с 
нежелательными формами поведения, встречающимися у учащихся с РАС в образовательном 
процессе.
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В современном мире проблема аутизма начинает приобретать большую актуальность. 
К сожалению, количество детей с аутистическими особенностями ежегодно увеличивается. 
Я работаю в специальной школе №11 г. Минска в должности воспитателя (персональное 
сопровождение учащегося с РАС) с 2022 года. В этом учебном году в нашем учреждении 
образования обучаются 92 учащихся с данным диагнозом разной степени тяжести. Но всех 
их объединяет нарушение коммуникации и социального взаимодействия с окружающим 
миром. При организации образовательного процесса таких детей очень важно учитывать, как 
общие специфические, так и их индивидуальные особенности. Чему бы ни обучали ребенка с 
РАС и какой бы навык не ставили целью сформировать, неизбежно придется столкнуться с 
нежелательным поведением (далее -  НП). В этой статье я хочу поделиться наиболее 
эффективными приемами и методами работы с НП, которые я использую в своей 
коррекционной работе.
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