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Речевые навыки и их значение в дальнейшем  
обучении слепых школьников 

Общение является необходимым фактором развития личности ребенка, 
подростка, взрослого человека. Общение - это процесс и результат установления 
контактов между людьми, это многоплановый процесс развития контактов между 
людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности. Без общения 
человек не может полноценно развиваться, а у слепых детей это один из главных 
способов компенсации последствий глубоких нарушений зрения. 

Речь слепых, так же, как и речь зрячих, в принципе адекватно отражает 
действительность, можно утверждать общность основных речевых функций для 
всех членов общества независимо от состояния их анализаторных систем, и в 

частности зрительного анализатора. 

Компенсаторная функция речи отчетливо выступает во всех видах 
психической деятельности слепых: в процессе восприятия, когда слово направляет 
и уточняет его, при формировании представлений и образов воображения, в ходе 
усвоения понятий и т. д. 

Для успешного познания действительности непременным условием является 
связь обедненного чувственного опыта слепых со словом, которое способствует 
выделению существенных признаков, установлению связей и отношений между 
объектами и их частями, позволяет преодолеть формальное усвоение понятий.  

Таким образом, компенсаторная функция речи 
направлена   на   активизацию   познавательной деятельности.  В таких условиях 
речь становится средством познания, она начинает играть огромную роль в 
формировании личности ребенка. 

Становление речи у зрячих и лиц с нарушениями зрения осуществляется 
принципиально одинаково, однако отсутствие зрения или его глубокое нарушение 
изменяет взаимодействие анализаторов, в силу чего происходит перестройка 
связей, и при формировании речи она включается в иную систему связей, чем у 
зрячих. 

Речь слепого и слабовидящего развивается в ходе специфически 
человеческой деятельности общения, но имеет свои особенности формирования — 
изменяется темп развития, нарушается словарно-семантическая сторона речи, 
появляется «формализм», накопление значительного количества слов, не 



 

 

связанных с конкретным содержанием. 

Речь слепого выполняет компенсаторную функцию, включаясь в чувственное 
и опосредованное познание окружающего мира, в процессы становления личности. 
Компенсация последствий глубоких нарушений зрения с участием речи наиболее 
четко выступает в чувственном познании, поскольку речь, слово уточняет, 
корригирует и направляет протекание процессов чувственного познания, позволяет 
более полно и точно воспринимать предметный мир в ощущениях и 
представлениях. 

Специфика развития речи выражается также в слабом использовании 
неязыковых средств общения — мимики, пантомимики, поскольку нарушения 
зрения затрудняют восприятие выразительных движений и делают невозможным 
подражание действиям и выразительным средствам, используемым зрячими. Это  
отрицательно сказывается на понимании речи зрячего и на выразительности речи 
слепого и слабовидящего. В таких случаях требуется специальная работа по 
коррекции речи, позволяющая овладеть ее экспрессивной стороной, мимикой и 
пантомимикой и использовать эти умения в процессе общения. 

Несмотря на многочисленные отклонения в развитии различных компонентов 
речевой деятельности при глубоких нарушениях зрения, следует отметить, что в 
целом речь слепых при правильном формирующем воздействии со стороны 
родителей и воспитателей достигает нормального уровня и служит мощным 
средством компенсации, существенно расширяя возможности слепых во всех видах 
деятельности. 
        Развитие в условиях сенсорной недостаточности подчинено тем же 
закономерностям, что и развитие в норме. С помощью компенсаторных 
приспособлений осуществляется восстановление нарушенного равновесия между 
человеком, природой и социальной средой, приходят в норму смещенные или 
нарушенные связи и отношения. Благодаря этим приспособлениям инвалид 
приобщается к деятельности. Развитие или восстановление активности, 
проявляющейся в деятельности, одна из важнейших задач реабилитационной 
работы. 
        Включение в деятельность людей при слепоте или слабовидении приводит к 
формированию нового способа поведения. Например, компенсаторные 
приспособления, обеспечивающие ориентацию в пространстве, возникают в тех 
случаях, когда слепой активно и самостоятельно овладевает пространством. 
Практика показывает, что у инвалидов по зрению, постоянно пользующихся 
услугами сопровождающих, ориентировочные навыки не формируются. 
     Включение в деятельность слепорожденных или рано потерявших зрение также 
благотворно влияет на компенсаторное приспособление. Участие в игровой, а затем 
учебной и трудовой деятельности повышает их активность, развивает 
мотивационную сферу, сенсибилизирует чувствительность сохранных и 
нарушенных анализаторных систем, положительно сказывается на развитии высших 

психических функций.  



 

 

Среди большого количества работ, посвященных исследованию роли 
деятельности в компенсации дефектов зрения, особое место занимает монография 
М.И. Земцовой «Пути компенсации слепоты». В ней экспериментально доказано, 
что деятельность в различных ее видах является решающим условием как для 
преодоления преград, встающих на пути психического развития при ранних 
нарушениях зрительной функции, так и для предупреждения дегенеративных 
изменений, распада психики при поздней слепоте.  

«Наши наблюдения, — пишет М.И. Земцова, — показывают, что когда 
ослепшие включаются в интересующий их общественный труд, то их 
самочувствие заметно улучшается. Их охватывает чувство радости, бодрости, 
удовлетворенности успехами труда, у них укрепляется вера в свои возможности 
и силы, постепенно сглаживаются и ослабевают болезненные проявления 
нервной системы, обусловленные утратой зрения и реакцией личности на 
слепоту». 
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