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4

ВВЕДЕНИЕ

В условиях модернизации дошкольного образования необ-
ходима разработка содержательно-методического сопровожде-
ния психолого-педагогической практики, направленной на ре-
шение задач социально-коммуникативного развития ребенка, 
в основе которого лежит адекватное взаимодействие с окружа-
ющими сверстниками и взрослыми на основе общения.

По мнению исследователей (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
А. В. Запорожец), большое влияние на  социально-личностное 
становление ребенка оказывает общение. Общение рассмат-
ривается как специфический вид человеческой деятельности 
(А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев), смена его форм связана с  из-
менением потребностей ребенка, ведущего вида деятельности 
и роли взрослого на каждом возрастном этапе (М. И. Лисина). 
Деятельностный подход к трактовке общения позволяет выде-
лить его структурные компоненты: мотивы, предмет, коммуни-
кативный акт, действия, средства общения.

К настоящему времени проведены исследования по  проб-
леме общения у  слышащих дошкольников (Н. Н. Галигузова, 
М. И. Лисина, Т. А. Репина, А. Г. Рузская, Е. О. Смирнова и  др.). 
Кроме этого, феномен общения был предметом внимания ис-
следователей из  разных областей коррекционной педагогики 
и  психологии (В. В. Воронкова, О. Е. Грибова, Е. Е. Дмитриева, 
О. В. Защиринская, Б. Д. Корсунская, Г. В. Никулина, Л. П. Носкова, 
О. С. Орлова, О. Г. Приходько, Л. И. Солнцева, В. А. Феоктистова, 
Г. В. Чиркина и др.).

Поиск путей совершенствования образования детей с  нару-
шениями слуха был связан с  разработкой вопросов обучения 
глухих детей языку по принципу формирования речевого обще-
ния в условиях предметно-практической деятельности (С. А. Зыков, 
Т. С. Зыкова); обучения слабослышащих детей языку в связи с фор-
мированием практических речевых навыков (Р. М. Боскис, А. Г. Зи-
кеев, К. Г. Коровин); формирования устной речи неслышащих 
детей (Ф. Ф. Рау, Н. Ф. Слезина); развития речевого слуха глухих 
и  слабослышащих (И. Г. Багрова, Т. А. Власова, Е. П. Кузьмичева, 
Э. И. Леонгард, Н. Д. Шматко); развития языковой способности 
и формирования разных видов речевой деятельности у дошколь-
ников с нарушениями слуха (Л. А. Головчиц, Л. П. Носкова).
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Введение

Модернизация системы образования детей с  нарушениями 
слуха рассматривалась в  контексте образовательной и  социо-
культурной интеграции (О. А. Денисова, Л. М. Кобрина, Н. Н. Ма-
лофеев, Э. В. Миронова, Н. М. Назарова, М. И. Никитина, Г. Н. Пе-
нин, Н. Д. Шматко); разработки и использования компьютерных 
технологий обучения (Е. Л. Гончарова, О. И. Кукушкина, Т. К. Ко-
ролевская); формирования учебной деятельности детей с  на-
рушениями слуха (Е. Г. Речицкая, И. М. Шаповал), дифферен-
цированного подхода к  обучению детей с  комплексными 
нарушениями (Л. А. Головчиц, Т. К. Гущина, М. В. Жигорева, 
Т. С. Зыкова, Е. Г. Речицкая, Т. В. Розанова, И. Л. Соловьева), 
разработки единой концепции специального федерально-
го государственного стандарта для детей с  ограниченными 
возможностями здоровья (Н. Н. Малофеев, О. С. Никольская, 
О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова).

Развитие речевого общения детей с нарушениями слуха рас-
сматривается в  связи с  использованием обходных путей че-
рез удовлетворение их особых образовательных потребностей 
(Е. Л. Гончарова, О. И. Кукушкина). Особую значимость эта науч-
ная проблема приобретает в ситуации реализации ФГОС ДО * для 
совершенствования содержания и  методов коррекционно-пе-
дагогической работы.

Предметом внимания в  настоящем пособии являются осо-
бенности речевого общения дошкольников с нарушением слуха 
и организация коррекционно-педагогической работы, направ-
ленной на развитие данного вида общения.

Обозначая данную проблему в качестве актуальной, можно 
предположить: недостаточный уровень развития речевого обще-
ния детей дошкольного возраста с нарушением слуха обусловлен 
не только ограниченностью речевых средств, но и недостаточ-
ностью развития коммуникативных умений и  коммуникатив-
ных качеств личности, обедненностью представлений об обще-
нии. Эффективное развитие речевого общения детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением слуха возможно с учетом 
их особых образовательных потребностей в системе коррекци-
онно-педагогической работы при реализации следующих пси-
холого-педагогических условий:
* Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155).



РЕЧИЦКАЯ Е. Г., БЕЛАЯ Н. А. 
КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

• включение специальной задачи развития речевого обще-
ния во все разделы коррекционно-педагогической работы;

• разработка содержания и методов развития речевого обще-
ния детей, имеющих нарушение слуха, с учетом их возраста;

• организация общения со сверстниками и взрослыми с со-
хранным слухом путем включения детей в реальные жизнен-
ные ситуации;

• комплексное взаимодействие педагогов и  родителей, на-
правленное на обогащение и систематизацию коммуникатив-
ного опыта глухих и слабослышащих дошкольников.
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РАЗДЕЛ 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Категория «общение» одна из  центральных проблем, раз-
рабатываемых в общей, дошкольной, специальной педагогике 
и психологии, а также в теории коммуникации, психолингви-
стике. Общение составляет необходимое условие формирова-
ния личности, сознания и самосознания (Л. И. Божович, М. И. Ли-
сина, А. А. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев и др.), оказывая 
влияние на  психическое развитие ребенка (Л. С. Выготский, 
А. Г. Рузская, Е. О. Смирнова, Б. Д. Эльконин и др.).

Многолетняя история изучения проблемы общения об-
условила многообразие взглядов на данный феномен. Для на-
чала обратимся к  анализу сущности понятия «общение». Так, 
А. А. Леонтьев под общением понимает процесс установления 
и поддержания целенаправленного, прямого или опосредован-
ного теми или иными средствами, контакта между людьми, так 
или иначе связанными друг с другом в психологическом отно-
шении. Согласно точке зрения М. И. Лисиной, общение – взаи-
модействие двух (или более) людей, направленное на согласова-
ние и объединение их усилий с целью налаживания отношений 
и достижения общего результата. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеря-
ков определяют общение как взаимодействие двух или более 
людей, состоящее в обмене информацией познавательного или 
аффективного характера, в  обмене знаниями или эмоциями. 
А. А. Бодалев считает, что общение – это взаимодействие лю-
дей, при котором они познают друг друга, вступая в те или иные 
взаимоотношения, и  между ними устанавливается взаимное 
обращение (имеется в виду поведение, выбираемое участниками 
общения). По мнению В. Н. Куницыной, общение – это взаимодей-
ствие между несколькими людьми, осуществляемое с  помощью 
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средств речевого и неречевого воздействия, в результате которого 
возникают психологический контакт и определенные отноше-
ния между участниками. Г. М. Андреева общением называет про-
цесс реализации всей системы отношений человека (межлич-
ностных и общественных).

Обобщая, отметим, что понятие «общение» рассматривается 
как взаимодействие людей; оно носит субъект-субъектный, дея-
тельный, диалогический характер, является специфическим 
видом человеческой деятельности, видом коммуникации, тре-
бующим психологического контакта с человеком или другими 
людьми. Этой точки зрения придерживаются многие ученые-
исследователи (Т. М. Дридзе, И. П. Ильин, М. С. Каган, Б. Ф. Ло-
мов, Л. С. Рубинштейн, Т. Н. Ушакова).

Природа межличностных отношений существенно отли-
чается от  природы общественных отношений: их важнейшая 
специфическая черта – эмоциональная основа. Традиционно 
выделяют три стороны общения: коммуникативную (обмен ин-
формацией), интерактивную (взаимодействие), перцептивную 
(восприятие другого человека). Кроме этого, И. П. Ильин указы-
вает на эмоциональную сторону (заражение эмоцией от парт-
нера по общению и вызывание какой-либо эмоции у партнера). 
Количественной характеристикой межличностного общения 
является «круг общения», то есть число людей, с которыми осу-
ществляется общение. Межличностное общение является не-
обходимым компонентом деятельности людей, осуществление 
которой предполагает их сотрудничество и  условие функцио-
нирования их общностей (например, школьный класс, группа 
детей и т. п.).

Исследования М. И. Лисиной, А. А. Леонтьева и  др. позво-
лили выделить структурные компоненты коммуникативной 
деятельности: предмет общения (партнер по  общению как 
субъект); потребность в общении (стремление человека к по-
знанию и оценке других людей, а через них и с их помощью – 
к  самопознанию и  самооценке); коммуникативные мотивы 
(ради чего предпринимается общение); действие общения 
(целостный акт, адресованный другому человеку и направлен-
ный на него как на свой объект; инициативные акты и ответ-
ные действия); задачи общения (цель, на достижение которой 
в  данных конкретных условиях направлены разнообразные 
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действия, совершаемые в  ходе общения); средства общения 
(операции, с помощью которых осуществляются действия об-
щения). Весь процесс общения состоит из  ряда фрагментов, 
объединенных единой задачей, местом и временем. Совокуп-
ность этих параметров определяется как коммуникативное 
событие. Оно может распадаться на менее крупные единицы 
общения – коммуникативные акты (однократное осуществле-
ние общения в  рамках определенной коммуникативной си-
туации).

Коммуникативные акты – наименьшая единица в структуре 
коммуникативной деятельности. А. А. Леонтьев связывает их 
с реализацией внутренней программы, предполагающей два от-
носительно независимых процесса – семантическую и грамма-
тическую реализацию, процесс акустико-артикуляционной ре-
ализации программы. В коммуникативных актах задействовано 
минимум два коммуниканта (отправитель, получатель), поро-
ждающие и  интерпретирующие речевые сообщения (Л. С. Вы-
готский, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия). Коммуника-
тивное намерение (речевая интенция)  – это направленность 
сознания, воли и чувства субъекта речевой деятельности на осу-
ществление этой деятельности, которое определяет роль участ-
ника общения и обозначает конкретную цель его высказывания.

Говоря о  потребности общения необходимо отметить, что 
коммуникативная потребность является специфической, отли-
чающейся от  других социальных или духовных потребностей 
(А. Г. Ковалёв, А. В. Петровский). В  исследованиях доказано, 
что потребность может формироваться под влиянием обуче-
ния (Л. И. Божович, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Рузская и др.). Иссле-
дования М. И. Лисиной, Э. Л. Фрухт показали, что потребность 
в общении детей раннего и дошкольного возраста проявляется 
в новых впечатлениях (познавательная); в активной деятельно-
сти (деловая); в признании (личностная). Потребность находит 
в  предмете свою определенность («опредмечивается» в  нем), 
данный предмет становится мотивом деятельности, тем, что 
побуждает ее (А. Н. Леонтьев). 

В случае коммуникации ребенка с взрослым побуждающим 
мотивом общения, инициативным актом, реактивным дей-
ствием или ответом является взрослый человек. При комму-
никациях со  сверстником мотивом общения является другой 
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ребенок. В исследованиях А. Г. Рузской была установлена зако-
номерность в становлении мотивов общения у дошкольников: 
сначала ведущее место занимают деловые мотивы общения, за-
тем познавательные и, как у младенцев, личностные, но на ка-
чественно другом уровне.

Таким образом, отличительными признаками коммуника-
тивной деятельности являются: предметность деятельности, 
целенаправленность, мотивированность, иерархическая («вер-
тикальная») организация речевой деятельности, фазная («гори-
зонтальная») организация деятельности.

При изучении генезиса общения детей М. И. Лисина вы-
явила, что средства общения находятся в  зависимости от  ве-
дущей деятельности на  каждом возрастном этапе и  связаны 
с формой общения.

Средствами общения являются экспрессивно-мимические 
(улыбка, взгляд, мимика, выразительные движения рук и тела, 
выразительные вокализации), предметно-действенные (локо-
моторные и предметные движения, а также позы, используемые 
для целей общения; к этой же категории средств общения отно-
сятся приближение, удаление, вручение предметов, протягива-
ние взрослому различных вещей, притягивание к себе и оттал-
кивание от себя взрослого, позы, выражающие протест, желание 
уклониться от контакта с взрослым или, наоборот, стремление 
прижаться к нему, быть взятым на руки), речевые (высказыва-
ния, вопросы, ответы, реплики). Исследование В. В. Ветровой, 
направленное на изучение речевых средств общения, показало, 
что значительное влияние на их развитие оказывает опыт про-
слушивания речи взрослых.

А. В. Запорожец, М. И. Лисина качественно специфические об-
разования, являющиеся этапами онтогенеза общения, назвали 
формами общения. Коммуникативная деятельность в целост-
ной совокупности черт характеризуется по нескольким пара-
метрам. К  этим параметрам относятся: время возникновения 
данной формы; место, занимаемое ею в системе жизнедеятель-
ности ребенка; основное содержание потребности, удовлетво-
ряемой детьми при данной форме общения; ведущие мотивы, 
побуждающие ребенка к  общению с  окружающими людьми; 
основные средства общения, с помощью которых осуществля-
ются коммуникации ребенка с  людьми. Всего было выделено 
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четыре формы общения дошкольников: ситуативно-личностная 
(непосредственно-эмоциональная), ситуативно-деловая (пред-
метно-действенная), внеситуативно-познавательная, внеситу-
ативно-личностная.

Исследование Н. И. Лепской позволило выделить стадии ста-
новления коммуникации детей (доречевая и  речевая стадии); 
аспекты речевой коммуникации (предметно-содержательный, 
эмоциональный и  фактический); формы коммуникации (дуэт-
ная, диалогическая и  монологическая); средства коммуника-
ции (невербальные и вербальные). Также ею было установлено, 
что в акте коммуникации существует иерархическая структура, 
в которой ведущая роль принадлежит предметно-содержатель-
ному началу – сообщению. В каждом конкретном проявлении 
могут существовать два или три аспекта, один из которых яв-
ляется доминирующим. В целом речевая деятельность стиму-
лируется потребностью людей в обмене сообщениями, которые 
являются основой сформированности коммуникативного акта.

К настоящему времени проведены также исследования, по-
священные значению коммуникативных качеств для успеш-
ного общения (В. А. Богданов, А. А. Бодалев, В. А. Кан-Калик, 
А. В. Мудрик, В. Г. Ромек и др.). В научно-методической литера-
туре указаны такие базовые коммуникативные качества лич-
ности человека, как общительность, эмпатия, инициативность, 
тактичность, активность.

Однако встречается термин «коммуникативные свойства 
личности». Понятие «коммуникативные свойства личности» 
употребляется в основном в связи с профессиональной деятель-
ностью. Система коммуникативных свойств личности понима-
ется как устойчивое, интегральное, комплексное образование, 
проявляющиеся в  индивидуально-психологических особенно-
стях индивида и приобретаемое в реальных условиях совместной 
деятельности и общения с другими людьми. Эти свойства высту-
пают как внутренние резервы личности в специфических ситу-
ациях общения, обеспечивающие эффективность ее деятельно-
сти. Коммуникативная структура личности состоит из  систем 
коммуникативных свойств личности, коммуникативного потен-
циала и  коммуникативного ядра. Развитие коммуникативных 
свойств личности проходит ряд последовательно сменяющихся 
этапов. Критерием перехода от одного этапа к другому является 
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смена ведущих деятельностей и  деятельностно-опосредован-
ных типов взаимоотношений группы (или лица).

На формирование коммуникативных качеств личности ока-
зывают влияние психологические и  социально-психологиче-
ские факторы. Первые обусловлены типом высшей нервной 
деятельности, потребностями, интересами, способностями, при 
этом они связаны с  индивидуально-типологическими харак-
теристиками человека и их развитие объясняется внутренней 
структурой личности. Социально-психологические факторы 
показывают взаимосвязь коммуникативных качеств личности 
и социальных общностей, среды. В этом случае они выступают 
как опыт социальных отношений индивида. Взаимоотношения 
родителей и детей, обусловливая характер и способы удовлет-
ворения потребности в  общении и  эмоциональном контакте, 
формируют исходный мотив ребенка. Развитие активности об-
щения зависит от  специальной организации совместной дея-
тельности.

Коммуникативное качество личности – общительность в са-
мом широком смысле понимается как психическая готовность 
человека к  организаторско-коммуникативной деятельности. 
С другой стороны, это свойство личности, включающее стремле-
ние к общению, инициативность общения, легкость вступления 
в контакт, широту круга общения, устойчивость, выразительность 
общения и признаки экстравертированной направленности.

С психологических позиций общительность – это относитель-
но устойчивое системное свойство личности, преобразующееся 
в  процессе онтогенеза, включающее инструментально-стиле-
вые и  мотивационно-смысловые характеристики, обеспечива-
ющие эффективность межличностного общения (Б. Г. Ананьев, 
В. А. Кан-Калик). Структуру общительности следует рассмат-
ривать в единстве трех компонентов: потребности в общении 
со стороны личности, высокого эмоционального тонуса на всем 
временном отрезке и  стабильных коммуникативных навыков 
и умений.

В психолого-педагогических исследованиях показана взаи-
мосвязь между общительностью и темпераментом (А. И. Ильина, 
И. П. Павлов, Е. Г. Речицкая), мотивационной стороной личности 
(А. А. Леонтьев, М. И. Лисина), эмоциональностью (О. П. Санни-
кова, И. М. Юсупов), роль общительности в обеспечении успеш-
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ности различных видов деятельности (И. В. Страхов, Т. Г. Яку-
шева), сопоставлены динамические и эмоциональные признаки 
общительности (А. И. Крупнов, А. Е. Ольшанникова), влияние 
экстраверсии – интроверсии на  уровень активности (Л. В. Жем-
чугова), специфика общительности в зависимости от типов ак-
центуации характера (Е. А. Коваленко), гендерные особенности 
динамики развития общительности (С. С. Кудинов).

При изучении готовности личности к  эффективному об-
щению с  окружающими выделяются три личностные осо-
бенности (А. В. Мудрик). Общительность – как возможность 
развития этого личностного свойства, связанного с тем, что 
общительность – замкнутость не  всегда являются стабильными. 
В онтогенезе они могут сменять друг друга в связи с возраст-
ными периодами развития личности. Эти свойства могут 
проявляться и не проявляться в зависимости от конкретных 
ситуаций, в которых оказывается ребенок в один и тот же воз-
растной период. При этом, предоставляя возможности детям 
видеть мир таким, какой он есть в данный момент, а не через 
«ярлыки слов и  понятий», важно культивировать спонтан-
ность восприятия.

В исследовании структуры общительности у  представи-
телей разных типов акцентуации характера выявлены спе-
цифические особенности в регуляторно-динамической под-
системе (Е. А. Коваленко). Выявлено, что при акцентуациях 
характера некоторые переменные регуляторно-динамиче-
ской подсистемы занимают автономное положение в струк-
туре общительности.

Исследования С. С. Костыря показали, что одним из  важ-
ных способов решения коммуникативных проблем является 
ориентация на  представления о  коммуникативных качествах, 
которые выполняют ряд функций (от сигнальной до принятия 
решения в  поведении, направленного на  установление кон-
тактов). Установлены значимые функции представленности 
отдельных коммуникативных качеств и их связей. Представле-
ния дают возможность установления различных комбинаций 
и оперирования ими: прогноз поведения, соотнесенный с кон-
кретной ситуацией общения; принятие решения; выбор после-
довательности поведения в общении (регуляция); рационализа-
ция; поддержка сформированной самооценки. Таким образом, 
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