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ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

УДК 376.3

Ф. Р. Прядильникова

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ 
У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ  

СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

Введение. Сформированность 
произношения у старшеклассни-
ков с нарушением слухового вос-
приятия зависит как от степени и 
характера нарушения слуха, так и 
от времени его возникновения, и 
от уровня речевого и психофизи-
ческого развития, в том числе и от 
наличия дополнительных откло-
нений развития. Качество произ-
ношения зависит также и от влия-
ния билингвизма и социального 
окружения учащихся в условиях 
семьи, школы и других социаль-
ных институтов. Учитывая важ-
ность роли устной речи для осу-
ществления взаимодействия с 
окружающими людьми, необходи-
мо, чтобы произношение каждого 
ребёнка с нарушенным слухом было 
достаточно внятным и членораздель-
ным, естественным и доступным для 
понимания окружающих. 

Проблема формирования уст-
ной речи детей с нарушением  
слухового восприятия широко  
представлена в многочисленных 
теоретических исследованиях и 

разработках, причём большинство 
ученых признают причинами мно-
гочисленных произносительных 
ошибок в речи обучающихся не-
развитость речевого дыхания ре-
бёнка, особое психофизиологиче-
ское свойство слабослышащего 
человека как способность воспри-
нимать на слух лишь «силуэт сло-
ва», то есть возможность различить 
гласные звуки, ударный слог и ко-
личество слогов в слове, то есть 
слышать размытый «контур сло-
ва», поэтому для более чёткого 
восприятия нового слова ребёнок 
должен незатруднительно разли-
чать согласные звуки (по диффе-
ренциальным и интегральным 
признакам согласных фонем), а 
без планомерной работы с учите-
лем над произношением звуков, 
ребёнок самостоятельно едва ли 
сможет «по контуру» понять смысл 
некоторых даже знакомых ему 
слов. Данные аспекты формирова-
ния устной речи нашли своё отра-
жение в ряде отечественных пу-
бликаций, посвященных методике 
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обучения глухих и слабослышащих 
школьников [1–3].

Целью настоящей работы явля-
лось проведение коррекционных 
учебно-методических занятий по 
совершенствованию произноше-
ния у неслышащих и слабослыша-
щих старшеклассников в условиях 
коррекционной школы. Наша ра-
бота велась с учащимися-старше-
классниками, у которых уже сфор-
мированы определенные навыки, 
однако совершенствование произ-
носительной стороны речи у не-
слышащих и слабослышащих 
школьников остается достаточно 
значимой задачей. Учитывая то, 
что глухие и слабослышащие плохо 
анализируют речь или не анализи-
руют ее вообще, то есть они не раз-
лагают простейшие звуко-произ-
носительные ее элементы, возни-
кает необходимость усиливать 
ответные реакции, придавая им 
четкость, нивелируя грубость и рас-
плывчатость тех или иных звуков. 

Методы исследования. В каче-
стве метода исследования исполь-
зовалась методика, разработанная 
Э. И. Леонгардом [4], которая была 
направлена для определения сте-
пени внятности произношения у 
обучающихся 5 и 8 классов. Обуча-
ющиеся читали отдельные слова и 
словосочетания. На основе прове-
денного учета правильного пони-
мания слов и фраз двумя аудитора-
ми, подтвердилась прямая зависи-
мость от степени остаточного слуха 
у реципиентов. Причем среди этих 

обучающихся положительные по-
казатели по внятности и разборчи-
вости речи значительно увеличи-
лись к 8 классу. Среди глухих обу-
чающихся подобная тенденция 
почти не просматривалась. Среди 
ярко выраженных дефектов произ-
ношения во второй группе (глухие) 
чаще всего отмечаем глухой, назали-
зированный голос, замену звуков.

Диагностические мероприятия 
определили систему работ по 
устранению выраженных дефек-
тов произношения и типичных 
ошибок в интонировании речи; 
замедленный темп произнесения 
словосочетаний и чаще всего пред-
ложений, разбивающий единство 
фразы; монотонность голоса. 

Коррекционная работа. Обычно 
на первом этапе обучающиеся 
практически, без опоры на прави-
ла, овладевали орфоэпическими 
нормами произношения. Для не-
которых обучающихся практико-
валось чтение с написанными учи-
телем надстрочными буквами над 
словом, например, ставится ударе-
ние, значок, указывающий на дол-
готу произношения согласного 
или дифтонга. Здесь хорошо заре-
комендовал себя метод групповой 
работы, где дети, усвоившие пра-
вильное произношение, помогали 
товарищам расставлять надстроч-
ные знаки, отображающие орфоэ-
пическое правило, при необходи-
мости объясняли правильное про-
изношение. 
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Обращаем внимание на то, что 
ученики, «усвоившие отдельные 
формы диалектного произноше-
ния или просторечного ударения 
(а мы рассматриваем роль языка 
как «показателя социальной стра-
тификации»), в новой речевой си-
туации в идеале должны предпочи-
тать литературные формы всех 
уровней речи [5]. Полезно прово-
дить «фронтальный проговор» 
слов, создавать условия для слухо-
зрительного восприятия образцо-
вой речи (учителя, товарищей в 
группе). Замечено, что обучающи-
еся быстрее и без особых усилий 
преодолевают трудности в воспро-
изведении звуко-слогового состава 
слова, в соблюдении ударения и 
орфоэпических норм, если при-
держиваться надлежащего темпа 
при коллективной работе. 

Немного замедленный темп 
произношения служит необходи-
мым условием для формирования 
четкости артикуляции, для закре-
пления в кинестетической памяти 
обучающегося не только отчетли-
вых артикуляционных, но и (при 
остаточном слухе), слуховых обра-
зов слов. Гласный звук при замед-
ленном произношении протяжен 
и утрирован, в дальнейшем выбор 
типа упражнений и время, необхо-
димое для его выполнения опреде-
ляются степенью трудности арти-
куляции звука, индивидуальными 
особенностями обучающегося. 
При этом тщательно отрабатыва-
ется произношение мягких соглас-

ных, аффрикат и дифтонгов, так 
как это наиболее трудные звуки 
для их усвоения обучающимися. 

Обращаем внимание на визуали-
зацию и геймификацию всего про-
цесса обучения разборчивому произ-
ношению, цель применения назван-
ных приемов – сформировать 
осознанную мотивацию учеников 
постоянно пользоваться слуховыми 
аппаратами и находить опору в зри-
тельных подсказках для самостоя-
тельной работы над произношением. 

Наиболее распространенные 
(они же и трудноискоренимые) не-
достатки произношения звуков, 
влияющие на внятность речи глу-
хого и слабослышащего – это за-
мена звуков, гнусавость, нейтра-
лизация, сонантность, в некоторой 
степени, сюда можно отнести от-
сутствие палатализации. Кроме 
того, сюда можно отнести типич-
ные произносительные ошибки к 
речи обучающихся билингвов, не 
усвоивших в должной мере второй 
язык. Об этом пишет О. В. Пря-
дильникова: «В области фонетики 
интерферентные явления в рус-
ской речи татар и башкир билинг-
вов обусловлены, прежде всего, 
отличиями в артикуляционной 
базе, своеобразием фонемного ин-
вентаря, спецификой звуковых за-
конов тюркских и русского языков, 
различным характером их просо-
дических систем» [6, с. 651]. Уча-
щиеся в данном случае могут не 
осознавать степень твердости или 
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мягкости согласных в своей речи, 
отсюда типичные ошибки, на ко-
торые необходимо обращать вни-
мание учеников: «недостаточно 
твердые, недостаточно мягкие, не-
достаточно аффрицированные со-
гласные, более закрытые или более 
открытые, чем в норме гласные, 
излишне дифтонгоидные гласные 
после мягких согласных, замена 
аффрикат щелевыми согласными 
и др.» [7]. 

По нашему мнению, следует 
считать, что в произношении 
должны быть отражены основные 
фонетические элементы, которые 
выражают и различают смысл ска-
занного, то есть помощью голоса и 
произношения возможно управ-
лять темпом, слитностью, мело-
дичностью, логическим ударением 
речи. А так как учащиеся с недо-
статками слуха очень часто не име-
ют голоса и произношения близ-
кого к норме, работа над качеством 
голоса у слабослышащих детей 
осуществляется как специальным 
путем (на индивидуальных и фрон-
тальных занятиях по развитию 
слухового восприятия, на фрон-
тальных занятиях в слуховом каби-
нете), так и на общеобразователь-
ных уроках, и во внеклассное вре-
мя. На всех уроках и занятиях 
проводится планомерная система-
тическая работа по развитию слу-
ховой функции на базе качествен-
ной звукоусиливающей аппарату-
ры при рациональном режиме 

усиления. Содержанием этой ра-
боты являются упражнения уча-
щихся в слуховом и зрительно-слу-
ховом восприятии речевого мате-
риала конкретного урока (занятия), 
а также в правильном, беглом его 
воспроизведении. 

В нашей работе мы придержи-
вались мнения С. А. Кузьминовой 
о том, что «для повышения каче-
ства произношения старшекласс-
никами с нарушениями слуха не-
обходимо разработать пути кор-
рекционной работы с привлечением 
современных технологий обучения 
устной речи» [8, 45]. Действитель-
но, для успешной работы в данном 
направлении необходимо в полной 
мере использовать кожные и дви-
гательные анализаторы, не отка-
зываться от использования совре-
менных слуховых (звукоусилитель-
ных) аппаратов, визуальных прибо- 
ров, специальных компьютерных 
программ, от применения вербо-
тональных методов, электроаку-
стической аппаратуры.

Велика роль учителя русского 
языка и литературы, которому по-
стоянно требуется перерабатывать 
дидактический материал учебни-
ков по предмету, трансформируя 
правила орфографические в орфо-
эпические, учитель работает одно-
временно и над правописанием. 
Это методическое правило соблю-
дается во всех случаях расхожде-
ния написаний с литературной 
произносительной нормой. От 
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графической оболочки слова идем 
к орфографическим правилам, а 
далее к орфоэпии, ибо орфоэпия 
глухих выполняет главную функ-
цию – достижение наибольшей 
естественности и внятности речи. 

В дальнейшем ставим целью 
«применить практические знания 
по русской орфоэпии» [9, с. 45]; 
при систематической орфоэпиче-
ской практике ускоряется темп 
произношения и чтения, разбор-
чивость речи. Для этого в нашей 
работе использовали специаль-
ные упражнения, способствую-
щие выработке у обучающихся 
соответственного темпа речи. 

При изучении словосочетаний 
и предложений возможны ошибки 
в усвоенных изолированных сло-
вах, в данном случае самым дей-
ственным, на наш взгляд, нужно 
признать устное высказывание об-
учающегося с орфоэпически труд-
ными словами. Хорошо зареко-
мендовали себя приёмы заверше-
ния предложения или задания на 
продолжение высказывания с ис-
пользованием иллюстрации или 
без опоры на иллюстрации, когда 
обучающиеся выполняют требова-
ния правильного воспроизведения 
звуков и их сочетаний, соблюдают 
ударение, оптимальный темп и со-
ответствующую высказыванию 
интонации, правильно распреде-
ляют дыхательные паузы, устраня-
ет паузы хезитации и др. 

Следует отметить, что «при низ-
ком уровне владения языком гово-
рящий часто использует паузы-хе-
зитации1. Здесь можно согласиться с 
мнением, что «паузы хезитации» – 
заполнение пауз в спонтанной речи, 
парафоны (м-мм…, э-ээ…, а-аа…)» 
можно назвать звуками-паразита-
ми, так как «такая привычка может 
раздражать слушателей», отвлекать 
внимание от сказанного.

Заключение. Результаты работы 
(воспроизведение текста, чтение, 
монологические высказывания) 
свидетельствуют о значительной 
положительной динамике в совер-
шенствовании соответствующих 
навыков. Большинство старше-
классников научились правильно 
выделять логическое и синтагма-
тические ударение и дифферен-
цировать важнейшие интонаци-
онные конструкции в речи; суме-
ли устранить многочисленные 
произносительные ошибки, чему 
способствовал сформированный 
слухо-кинестетический самокон-
троль, позволяющий следить за 
слитным и раздельным произно-
шением слов, ответственно отно-
ситься к чтению неизвестного 
текста. Кроме того, необходимо 
отметить формирование адекват-
ного восприятия собственной речи, 
ее оценке. 

1 Хезитации (от англ. hesitation – «ко-
лебание») – так называемые переклю-
чение с кода на код, паузы могут запол-
няться лишними словами» [10, с. 86].
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Подводя итог проведенной ра-
боты, следует отметить, что, к сожа-
лению, не всегда речевой уровень 
глухих и слабослышащих обучаю-
щихся отвечает качествам правиль-
ной речи, несмотря на то что орфо-
эпия глухих и слабослышащих бо-
лее либеральна относительно 
строгой нормы для слышащих. По-
зволительно книжное произноше-
ние, допустимо сохранение звонко-

го согласного в конце слова, допу-
стимы и другие отступления от 
нормы, если это не мешает воспри-
ятию речи. Ведь изучение орфоэ-
пии глухим и слабослышащим обу-
чающимся служит внятности речи, 
то есть способствует формирова-
нию речи, понятной для любого со-
беседника, делает речь незатрудни-
тельно воспринимаемой всеми 
участниками коммуникации.
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