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Психологические особенности детей с нарушением слуха.

                   Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и
ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития.
                   Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие
ребенка  и  оказывает  опосредованное  влияние  на  формирование  памяти,
мышления.  Что  же  касается  особенностей  личности  и  поведения
неслышащего ребенка, то они не являются биологически обусловленными и
при создании соответствующих условий поддаются коррекции в наибольшей
степени.
                   Значительную часть знаний об окружающем мире нормально
развивающийся ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия.
Неслышащий  ребенок  лишен  такой  возможности,  или  они  у  него  крайне
ограничены.  Это  затрудняет  процесс  познания  и  оказывает  отрицательное
влияние  на  формирование  других  ощущений  и  восприятий.  В  связи  с
нарушением  слуха  особую  роль  приобретает  зрение,  на  базе  которого
развивается речь глухого ребенка.  Зрительный анализатор глухого ребенка
становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении
речью. Зрительные ощущения и восприятия у глухих детей развиты не хуже,
чем у  слышащих детей,  а  в  ряде  случаев даже лучше.  Глухие дети часто
подмечают  такие  детали  и  тонкости  окружающего  мира,  на  которые  не
обращает  внимания  слышащий  ребенок.  Глухие  дети  более  тонко
дифференцируют оттенки  цветов.  Рисунки глухих детей  содержат  больше
частностей и деталей, чем рисунки слышащих сверстников. Более полными
оказываются  и  рисунки  по  памяти.  У  глухого  аналитического  типа
восприятия преобладает над синтетическим.
                   Очень важными в процессе познания окружающего мира
становятся двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения.
У  человека  существует  тесная  связь  между  двигательным  и  слуховым
анализаторами. При частичном нарушении функции слухового анализатора
речевые  движения  становятся  вялыми,  невнятными,  плохо
дифференцированными. У глухих детей потеря слуха отрицательно влияет не
только на двигательные ощущения артикуляторного, но и на двигательные
ощущения,  у  них  наблюдается  нарушение  координации  движений,
неуклюжесть  и  неловкость  походки.  Причина  -  отсутствие  слухового
контроля при выполнении движений. Именно поэтому глухим детям трудно
дается  овладение  некоторыми  спортивными  и  трудовыми  навыками,
требующими тонкой координации и равновесия движений.



                   Двигательные ощущения играют важную роль в овладении
глухими  детьми  устной  речью.  Слышащий  ребенок  при  ошибке  или
неправильном  произношении  звука  для  исправления  пользуется  слуховым
контролем, а глухой – опирается на кинестетические ощущения, получаемые
от движений артикуляторного аппарата.
                   Для неслышащих детей характерны неустойчивое внимание,
состояние  вегетативной  системы,  утомляемость,  нарушение  моторики,
лабильность эмоциональной сферы. На всех этапах обучения продуктивность
внимания  глухих  учащихся  остается  более  низкой  по  сравнению  со
слышащими сверстниками. Зрительный анализатор глухих принимает почти
все раздражения на себя,  и организм глухого ребенка  быстро утомляется.

      Память неслышащих и слабослышащих детей отличается рядом
особенностей. Значительно интенсивнее, чем у нормально слышащих детей,
меняются  представления  (происходит  потеря  отчетливости,  яркости
воспроизведения  объекта,  уменьшение  размеров,  перемещение  в
пространстве  отдельных  деталей  объекта,  уподобление  предмета  другому,
хорошо  известному).  Запоминание  находится  в  тесной  зависимости  от
способа предъявления материала, поэтому у детей затруднено запоминание,
сохранение и воспроизведение речевого материала – слов,  предложений и
текстов. Специалисты отмечают, что особенности словесной памяти детей с
нарушениями слуха находятся в прямой зависимости от замедленного темпа
их речевого развития.
                   Специфические особенности воображения детей с недостатками
или отсутствием слуха обусловлены замедленным формированием их речи и
абстрактного мышления. Воссоздающее воображение играет особую роль в
познавательной деятельности глухих и слабослышащих детей. Его развитие
затрудняется  ограниченными  возможностями  ребенка  к  усвоению
социального опыта, бедностью запаса представлений об окружающем мире,
неумением  перестраивать  имеющиеся  представления  в  соответствии  со
словесным  описанием.  Творческое  воображение  неслышащих  детей
показывает  наличие  особенностей,  связанных  с  недостаточным  объемом
информации  об  окружающем  мире.  Подчеркивая  необходимость  развития
воображения  глухих  и  слабослышащих  детей,  специалисты  отмечают  его
важное влияние на процесс формирования личности в целом.
                   Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с
замедленным овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в
развитии словесно-логического мышления. При этом наглядно-действенное и
образное  мышление  глухих  и  слабослышащих  учащихся  также  имеет
своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование



всех  мыслительных  операций,  приводит  к  затруднениям  в  использовании
теоретических  знаний  на  практике.  Исследования  показали,  что  глухому
ребёнку  нужно  несколько  больше  времени  для  осмысления  полученных
знаний, чем его слышащему сверстнику.
                   Сравнение (установление черт сходства и различия между
объектами):  Глухие  дети  слабо  замечают  общее,  сходное  в  сравниваемых
объектах. Они больше говорят о различиях. Глухим трудно в одно и то же
время  видеть  и  сходство,  и  различие  в  сравниваемых объектах:  если  они
увидели сходство в объектах, то забывают об их различии, и наоборот. Это
может  быть  объяснено  тем,  что  им  трудно  одни  и  те  же  признаки
рассматривать под двумя различными углами зрения.
                   Слабослышащие дети дошкольного возраста с трудом овладевают
обобщенными  способами  ориентации.  Они  с  трудом  овладевают
логическими  связями  и  отношениями  между  явлениями,  событиями,
поступками людей. Эти дети понимают причинно- следственные отношения
применительно  к  наглядной  ситуации,  в  которой  эти  отношения  четко
выявляются.  Дети  не  умеют  выявлять  скрытые  причины  каких-  либо
явлений, событий.
                   Умственное развитие нормально развивающегося ребенка
опирается на речь. У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство
всех основных функций речи (коммуникативной, обобщающей, контрольной,
регулирующей) и составных частей языка (словарный запас, грамматический
строй,  фонетический  состав).  Поэтому  дети,  страдающие  глубокими
нарушениями слуха, в общем уровне развития отстают от своих сверстников.
На  почве  нарушений  устной  речи  ребенка  возникает  расстройство
письменной  речи,  которое  проявляется  в  форме  различных  дисграфий  и
аграмматизмов. При полной потере слуха речь ребенка формируется только в
условиях  специального  обучения  и  с  помощью  вспомогательных  форм  –
мимико-жестовой речи, дактильной, чтения с губ.

     В соответствии с общими закономерностями психического развития
личность  глухого  и  слабослышащего  ребенка  формируется  в  процессе
общения со сверстниками и взрослыми в ходе усвоения социального опыта.
Нарушение или полная потеря слуха приводят к трудностям в  общении с
окружающими,  замедляет  процесс  усвоения  информации,  обедняет  опыт
детей и не может не отразиться на формировании их личности. Слышащие
дети значительную часть социального опыта усваивают спонтанно,  дети с
нарушениями  слуха  в  этом  плане  ограничены  в  своих  возможностях.
Трудности  общения  и  своеобразия  взаимоотношений  с  обычными  детьми



могут  привести  к  формированию  некоторых  негативных  черт  личности,
таких как агрессивность, замкнутость.
                   Таким образом, развитие личности обусловлено не только
дефектом как таковым, но и тем фактом, что ребенок осознает свой дефект и
чувствует  особое  отношение  к  нему  со  стороны  других  людей.
Приспосабливаясь к своему дефекту, как внутренне, так и через поведение,
ребенок  формирует  определенные  защитные  механизмы,  которые
накладывают  отпечаток  на  формирование  его  личности.  Вместе  с  тем
применение  специальных  форм  психологической  помощи,  наряду  с
коррекционной  логопедической  работой,  направленной  на  исправление
речевых  дефектов,  значительно  сглаживает  проявления  нарушений  и
способствует полноценному развитию личности ребенка.


