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Аннотация: в статье обобщены исследования, рассматривающие специ-

фику формирования представлений о реальной действительности у детей с 

нарушениями слуха; особенности использования ассистивных технологий; обос-

нована необходимость целенаправленной деятельности по восполнению и обога-

щению представлений слабослышащих младших школьников о реальном мире; 

определены необходимые педагогические условия для организации и реализации 

образовательного процесса. В статье представлены данные эксперименталь-

ного изучения представлений о реальном мире у слабослышащих младших школь-

ников; обозначена стратегия дальнейшей работы. 
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Введение. Формирование представлений о реальном мире является важным 

компонентом социализации слабослышащих младших школьников. Представле-

ние о реальном мире позволяет данным обучающимся прогнозировать направле-

ния своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем 

самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

Проблема формирования представлений о реальном мире прежде всего свя-

зано с определением дефиниции «представление». В специальной педагогике 

представление трактуют, как наглядный образ предмета, явления или событий, 

возникающий на основе предшествующего опыта путем его воспроизведения в 

воображении или в памяти [4]. Сурдопсихологи «представление» рассматривают 
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как оперирование образами предметов или их частями, извлекаемыми из опыта 

человека [1]. 

Анализ исследований смежных областей с сурдопсихологией, позволил об-

наружить похожую трактовку. Представление – это образы, запечатлевшиеся в 

памяти и в воображении в результате предшествовавшего восприятия предметов 

или явлений и возникающие в сознании при отсутствии их непосредственного 

воздействия на органы чувств [3]. Другими словами, представление интерпрети-

руется как обобщённый образ объектов, явлений или событий окружающего 

мира, которые хранятся в памяти и обеспечивают апперцепцию ощущений и вос-

приятия с имеющимся у младших школьников опытом. 

Нарушение слуха отрицательно влияет на развитие высших психических 

функций. В частности, сказывается на развитии мышления и речи. Своеобразное 

протекание когнитивных процессов у слабослышащих младших школьников за-

медляет темп формирования представлений о реальном мире. У них обнаружи-

вается ограниченный чувственный опыт, что влияет на возможность накаплива-

ние необходимых знаний. Дети испытывают сложности в выделении признаков, 

существенных характеристик объектов окружающего мира, также при установ-

лении причинно-следственных связей между предметами и явлениями окружаю-

щего мира. Исследуемая проблема рассматривается в трудах М.А. Зыковой, 

Т.С. Зыковой, Е.Г. Речицкой и др. 

Исследователи считают, что представления о реальном мире у слабослыша-

щих обучающихся представляют собой фрагменты знаний, которые не связаны 

между собой и никак не структурированы. Для успешной социализации обучаю-

щиеся должны владеть общечеловеческими и природоведческими знаниями в це-

лостности, системности и во всех взаимосвязях. 

Основой формирования знаний о реальном мире является зрительный ана-

лизатор. Вся совокупность знаний о различных аспектах окружающей среды, 

природной и социальной реальности, слабослышащими обучающимися приоб-

ретается через зрительное восприятие и воображение, образы, запечатленные в 
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сознании. Следовательно, представление о реальном мире – это совокупность об-

щих знаний о различных аспектах окружающей младшего школьника предмет-

ной, природной и социальной действительности, основанных на запечатлённых 

в сознании образах восприятия и воображения, подвергшихся осмыслению и 

определённым образом структурированных. 

Именно дефицит необходимой у слабослышащих обучающихся предмет-

ной, природной и социальной информации, а также особенности речевой и мыс-

лительной деятельности существенно влияют на успешность социальной адап-

тации и интеграции. Однако анализ исследований в области сурдопедагогики и 

сурдопсихологии показал, что специфике формирования представлений у сла-

бослышащих младших школьников в контексте общеобразовательных дисци-

плин сегодня уделяется недостаточное внимание. 

Цель статьи: Иллюстрация своеобразия представлений об окружающем 

мире у слабослышащих младших школьников и способов их формирования. 

Методы и материалы. Для реализации цели работы были использованы ана-

литические методы (контент анализ литературы по проблеме работы, ретроспек-

тивный анализ данных), педагогический эксперимент (констатирующее исследо-

вание), эмпирические методы (изучение продуктов учебной деятельности обуча-

ющихся). 

Описание работы и результатов. Содержанием экспериментальной работы 

предусматривалось изучение уровня сформированности представлений о реаль-

ном мире у слабослышащих младших школьников. 

В констатирующем эксперименте приняли участие слабослышащие обуча-

ющиеся в возрасте 9–10 лет. Рассмотрим более подробно состав участников экс-

перимента. Среди 9-и обучающихся, вошедших в экспериментальную группу 

(ЭГ): 3 обучающихся с 4 степенью тугоухости, 2 обучающихся с 3 степенью ту-

гоухости, 1 обучающийся с 2–3 степенью тугоухости и 3 обучающихся с 3–4 сте-

пенью тугоухости. 
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Из числа 8-и обучающихся, составивших контрольную группу (КГ): 3 обу-

чающихся с 3 степенью тугоухости, 2 обучающихся с 3–4 степенью тугоухости, 

3 обучающихся с 4 степенью тугоухости. 

Обследование основывалось на методике Е.Г. Речицкой «Диагностическая 

модель изучения знаний об окружающей действительности», адаптированной к 

условиям эксперимента. 

Констатирующий эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе 

устанавливался характер естественно-научных знаний у слабослышащих млад-

ших школьников. Второй этап предусматривал выявление характера социально-

гуманитарных знаний у слабослышащих младших школьников. 

На каждом этапе обследования обучающимся следовало: 

1. Словесное обозначение предложенных объектов (рассматривание изобра-

жений, ответы на вопросы: «Кто (что) это?»). Благодаря этому можно было вы-

яснить правильно ли обучающиеся понимают, что изображено на картинке и 

имеют ли в своем словарном запасе это слово. 

2. Самостоятельное изложение знаний о предложенном объекте (рассказ об 

изображенном животном или предмете). На данном этапе обучающимся предла-

галось поделиться своими знаниями, без помощи наводящих вопросов. 

3. Ответы на дополнительные вопросы (выявление знаний о предложенном 

объекте). На данном этапе работа велась только с теми вопросами, которые обу-

чающиеся не освещали на предыдущем этапе. Вопросы были направлены на вы-

яснение функций объекта в природе или в обществе; вопросы на выявление зна-

ний особенностей, состава, предназначения или признаков объекта. 

4. Отбор изображения заданного объекта по его названию (выбор по назва-

нию объекта из набора картинок). 

Все ответы обследуемых оценивались по балльной системе и распределя-

лись по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

1.Высокий уровень: обучающийся демонстрирует характерные для его воз-

раста глубокие и прочные социально-гуманитарные и естественнонаучные зна-
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ния. Знания свои излагает последовательно и логически. Знает материал, на во-

просы отвечает четко, полными предложениями, умеет обобщать, объяснять свои 

ответы. Обучающийся имеет необходимое для своего возраста представление о 

растительном и животном мире, о единстве и отличии живой и неживой природы, 

представление о сезонных изменениях, о государственной символике, о себе и о 

близком окружении, о праздниках, о видах транспорта и правилах поведения, о 

профессиях, о связи экономики с природными богатствами, о денежной единице 

страны. 

1. Средний уровень: обучающийся демонстрирует недостаточно глубокие и 

прочные для его возраста социально-гуманитарные и естественнонаучные зна-

ния. Логика и последовательность изложения ответа нарушены. На поставлен-

ный вопрос обучающиеся отвечают односложными предложениями. Обучающи-

еся иногда допускают ошибки при выделении существенных и несущественных 

признаков объектов и при установлении причинно-следственных связей между 

явлениями окружающего мира. Обучающиеся не имеет необходимых для своего 

возраста представлений о растительном и животном мирах, о единстве и отличии 

живой и неживой природы, представлений о сезонных изменениях, о себе и о 

близком окружении, о праздниках, о видах транспорта и правилах поведения, о 

профессиях, о связи экономики с природными богатствами. 

1. Низкий уровень: обучающиеся демонстрируют невысокий уровень зна-

ний по всем темам. Ответы фрагментарны, нелогичны. Обучающиеся не отве-

чают на заданные вопросы, либо ответы на них оказываются неадекватными. Об-

следуемые не способны самостоятельно выделить существенные и несуществен-

ные объекты окружающего мира и установить причинно-следственные связи 

между явлениями окружающего мира. 

Анализ полученных результатов показал, что естественнонаучные знания у 

1 ученика ЭГ (11%) и 1 ученика КГ (12%) сформированы на высоком уровне. У 

6 учеников ЭГ (66%) и 6 учеников КГ (75%) знания находятся на среднем уровне. 

У 2 учеников ЭГ (22%) и у 1 ученика КГ (12%) знания находятся на низком 

уровне. Большинство обучающихся ЭГ и КГ путали последовательность времен 
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года, испытывали сложности при определении места проживания животных и 

место произрастания растений, не всегда точно называли части тела животных и 

не могли определить какую пользу приносит животное человеку. Не все обучаю-

щиеся ЭГ и КГ знали, что такое «лекарственное растение», неправильно опреде-

ляли объекты живой и неживой природы. При этом практически все испытуемые 

обеих групп хорошо знали объекты растительного и животного мира, различали 

диких и домашних животных, знали, что такое «Красная книга» и правила пове-

дения на природе. 

Изучение характера социально-гуманитарных знаний показало, что у двух 

учеников ЭГ (22%), у 2 учеников КГ (25%) знания сформированы. У 6 учеников 

ЭГ (66%) и 5 КГ (62%) знания находились на среднем уровне. У 1 ученика ЭГ 

(11%) и 1 КГ (12%) знания находились на низком уровне. Практически все испы-

туемые обеих групп обладали хорошими знаниями о государственных символах 

нашей страны, знали виды транспорта и их назначение, смогли назвать несколько 

правил поведения в общественном транспорте, знали знаки дорожного движе-

ния. Сложности обследуемые ЭГ и КГ испытывали при выполнении заданий по 

теме «Экономика». 

Состояние сформированности знаний о реальном мире у обучающихся ЭГ и 

КГ отражено в диаграмме. 
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Рис. 1. Состояние сформированности знаний о реальном мире  

у обучающихся ЭГ и КГ 

Таким образом, полученные нами результаты позволяют заключить, что 

представление о реальном мире у младших слабослышащих школьников нужда-

ются в восполнении. 

Важное место в обогащении, восполнении и уточнении сведений об объек-

тах, явлений или событий окружающего мира, полученных в разных жизненных 

или учебных условиях, принадлежит школьной дисциплине «Окружающий 

мир». Эффективность данной деятельности находится в прямой зависимости от 

того, насколько в рамках образовательного процесса учтена необходимость со-

здания специальных условий, требуемых для обеспечения продуктивности усво-

ения обучающимися общечеловеческих и природоведческих знаний на уроках 

Окружающего мира. К числу таких педагогических условий следует отнести: 

− наличие ассистивных технологий в образовательной организации; 

− уровень информационной компетенции педагога; 

− методические рекомендации по использованию ассистивных технологий; 

− ориентированность рабочей программы учебного предмета «Окружаю-

щий мир» на формирование представлений у слабослышащих обучающихся с ис-

пользованием ассистивных технологий. 

Особое место в процессе формирования представлений о реальном мире у 

слабослышащих младших школьников на уроках Окружающего мира принадле-

жит ассистивным технологиям. Они помогают компенсировать функциональные 

ограничения слабослышащих обучающихся и являются инструментом достиже-

ния целей обучения. 

Ассистивные технологии – это специальные технические средства, обору-

дования или программные обеспечения, предназначенные для создания ком-

фортного и доступного пространства в классе [2]. 

Описанные виды деятельности обучающихся по каждой теме в рабочей про-

грамме дисциплины «Окружающий мир», включенной в содержание АООП 

НОО варианта 2.2 становятся ориентиром для подбора ассистивных технологий 
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к каждому уроку. Однако использование ассистивных технологий предусматри-

вает определенный уровень владения информационной компетенцией педагогом, 

взаимодействующим со слабослышащими обучающимися. Следовательно, уро-

вень информационной компетенции педагога также является одним из условий 

для улучшения качества обучения. Однако на сегодняшний день отсутствует ме-

тодические рекомендации, раскрывающие специфику применения ассистивных 

технологий, которые позволили бы оптимизировать работу с ассистивными тех-

нологиями на уроках Окружающего мира. 

Заключение. Изучение своеобразия представлений о реальном мире у сла-

бослышащих младших школьников позволяет говорить о необходимости вос-

полнения у них запаса общечеловеческих и природоведческих знаний. Особое 

место в этом процессе должно отводиться урокам Окружающего мира. Эффек-

тивным инструментом, позволяющим добиться хороших результатов, являются 

ассистивные технологии. Успешность их внедрения в образовательную практику 

образовательных организаций, в которых обучаются слабослышащие дети, будет 

зависеть от наличия в них следующих педагогических условий: имеющихся ас-

систивных технологий в образовательной организации; уровня информационной 

компетенции педагога; доступности методических рекомендаций по использова-

нию ассистивных технологий; ориентированности рабочей программы учебного 

предмета «Окружающий мир» на формирование представлений у слабослыша-

щих обучающихся с использованием ассистивных технологий. 
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