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В статье анализируются особенности развития речи младших школьников с нарушениями слуха. Пред-
ставлено описание своеобразия развития компонентов речевой системы при нарушениях слуха и обозначе-
ны современные взгляды ученых в данной области. Авторы анализируют исследования нейрофизиологов, 
сурдопедагогов, логопедов, которые в качестве главного препятствия к интеграции младших школьников 
с нарушениями слуха в общество рассматривают затруднения в речевой коммуникации. С одной стороны, 
учеными отмечается интенсивность развития устной речи в данном возрасте, с другой, описывается крайне 
негативное влияние слуховой депривации в этом процессе. По итогам анализа данных авторами сделан вы-
вод о том, что у слабослышащих и глухих младших школьников устная форма речи характеризуется край-
ним своеобразием развития, у детей этой возрастной группы нарушаются все компоненты речевой системы, 
при этом письменная и дактильная формы речи остаются ведущими в процессе коммуникации. Эксперимен-
тальное исследование было направлено на обобщение теоретического опыта и изучение особенностей раз-
вития устной формы речи у слабослышащих и глухих младших школьников. В процессе исследования были 
определены методики диагностики компонентов речевой системы, описаны специфические нарушения 
в развитии звуковой, лексико-грамматической и связной речи. Основными неблагоприятными симптомами, 
наиболее десоциализирующими личность младших школьников с данным нарушением, определены: моно-
тонность речи и отсутствие ее эмоциональной окрашенности, невнятность произношения, быстрый или, на-
оборот, замедленный темп речи, наличие грубых лексико-грамматических ошибок, преобладание простых 
предложений, основанных на бытовой лексике. По результатам исследования представлены программы 
речевого развития младших школьников с нарушениями слуха, которые используют учителя в начальной 
школе для развития всех компонентов речевой системы. В заключение авторами обозначена актуальная про-
блема, связанная с консолидацией усилий ученых, специалистов-практиков в поиске современных техноло-
гий, способствующих преодолению возникающих нарушений и активизации устной формы речи у глухих 
и слабослышащих младших школьников. 
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The article deals with the problem of analyzing the features of speech development of younger schoolchildren 
with hearing impairments. A description of the peculiarity of the development of the components of the speech system 
in hearing disorders is presented and the modern views of scientists in this field are outlined. The authors analyze 
the studies of neurophysiologists, sign language teachers, speech therapists, who consider difficulties in speech 
communication as the main obstacle to the integration of younger schoolchildren with hearing impairments into 
society. On the one hand, scientists note the intensity of the development of oral speech at this age, on the other hand, 
the extremely negative impact of auditory deprivation in this process is described. Based on the results of the data 
analysis, the authors concluded that the oral form of speech in hearing-impaired and deaf younger schoolchildren is 
characterized by an extreme peculiarity of development, in children of this age group, all components of the speech 
system are violated, while written and dactylic forms of speech remain leading in the communication process. The 
experimental study was aimed at generalizing theoretical experience and studying the features of the development of 
the oral form of speech in hearing-impaired and deaf primary school children. In the course of the study, methods for 
diagnosing the components of the speech system were determined, specific disorders in the development of sound, 
lexico-grammatical and coherent speech were described. The main adverse symptoms that most de-socialize the 
personality of younger schoolchildren with this disorder are: monotony of speech and the absence of its emotional 
coloring, lack of intelligibility of pronunciation, fast or vice versa slow pace of speech, the presence of gross 
lexical and grammatical errors, the predominance of simple sentences based on everyday vocabulary. According 
to the results of the study, speech development programs for younger schoolchildren with hearing impairments are 
presented, which are used by teachers in primary school for the development of all components of the speech system. 
In the conclusion of the article, the authors identify an urgent problem related to the consolidation of the efforts of 
scientists, practitioners in the search for modern technologies that help overcome emerging disorders and activate 
the oral form of speech in deaf and hard-of-hearing younger schoolchildren.
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Проблема слуховой депривации харак-
теризуется высокой медицинской, психоло-
го-педагогической и социальной значимо-
стью. Затруднения в речевой коммуникации, 
в общении со слышащими посредством 
вербального компонента речи выступают 
главными препятствиями, которые стоят 
на пути глухого и слабослышащего ребенка 
к полной интеграции в общество [1].

Ученые отмечают, что благодаря новооб-
разованиям, которые закладываются в мла-
денческом и раннем возрасте (комплекс 
оживления, предречевые вокализации, слу-
ховое внимание, звукоподражание и т.д.), 
ребенок с нормальным слухом начинает 
активно использовать язык как средство 
общения. В настоящее время, как отмечают 
О.С. Ушакова и Е.М. Струнина, в научных 
исследованиях приоритет отдается млад-
шему школьному возрасту как этапу вы-
сокой социально-коммуникативной актив-
ности детей, совершенствования речевых 
навыков и усиления устной и письменной 
форм речи [2]. 

Сегодня в образовательном простран-
стве ключевое значение в построении си-
стемы формирования устной речи обучаю-
щихся с нарушениями слуха приобретают 
научные изыскания Ф.Ф. Pay [3]. По мнению 
ученого, устная речь большинства младших 
школьников в требуемом объеме не выпол-
няет коммуникативную функцию и характе-
ризуется неразборчивостью.

Цель исследования – обобщение тео-
ретического опыта и экспериментальное 
исследование особенностей развития уст-
ной формы речи у слабослышащих и глу-
хих младших школьников. 

Материалы и методы исследования
Экспериментальное исследование 

было организовано с октября по декабрь 
2021 г. на базе ГКОУ «Волгоградская шко-
ла-интернат № 7» с участием обучающихся 
1–4-х классов (со слабослышащими (III сте-
пень тугоухости) и глухими обучающимися 
от 6 до 16 лет). Из общего количества обу-
чающихся, составивших выборку исследова-
ния (82 младших школьника) 13 детей после 
кохлеарной имплантации и 69 детей исполь-
зуют слуховые аппараты. В организации ра-
боты по изучению особенностей развития 
устной формы речи детей сложнее всего 
сопровождение 13 детей на дому или по ин-
дивидуальному учебному плану вследствие 
наличия у них сопутствующих нарушений 
в развитии (умственной отсталости или за-
держки психического развития). 

В исследовании использовались сле-
дующие методы и методики: наблюдение, 
экспертная оценка, тестовая методика 

Т.А. Фотековой, дополненной Е.А. Соболе-
вой: исследование состояния уровня мотор-
ной реализации; исследование компонентов 
языкового анализа; изучение особенностей 
грамматического строя речи; выявление по-
нимания логико-грамматических отноше-
ний; изучение способности к построению 
связного речевого высказывания.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В научных трудах А.Р. Лурии широко 
транслируется идея о том, что речевая де-
ятельность, имея динамическую мозговую 
организацию и обеспечивая работу меха-
низмов речеобразования, многокомпонент-
на и основывается на работе функциональ-
ных блоков, речевых зон, формирующихся 
постепенно в процессе онтогенетического 
развития ребенка [4]. Т.Г. Визель в научных 
трудах детально описывает мозговую орга-
низацию речевой деятельности, в системе 
уже сложившихся современных концепций 
отмечает, что лобные доли имеют перво-
очередное значение в способности мыс-
лить и говорить. На реализацию речевой 
функции влияет работа всех речевых зон, 
однако за работу отдельных ее видов от-
вечают совершенно разные отделы мозга. 
Восприятие речи окружающих реализует-
ся преимущественно за счет левой височ-
ной коры и первичные поля в этой обла-
сти, выступая корковым концом слухового 
анализатора, осуществляют (вместе с пер-
вичными полями правой височной доли) 
физический слух. За счет вторичных полей 
приобретается и используется в дальней-
шем функция речевого слухового гнозиса, 
т.е. способность узнавать (различать) рече-
вые сигналы. На уровне третичных полей 
коры головного мозга происходит развитие 
и дальнейшее пользование фонематической 
системой языка. Описанный в исследовани-
ях процесс осуществляется зоной перекры-
тия височно-теменно-затылочных отделов 
коры, которая позволяет человеку понимать 
сложные логико-грамматические обороты 
речи [5]. Проанализировав массив совре-
менных исследований, мы пришли к выводу, 
что для младших школьников с нарушения-
ми слуха, вследствие нарушения деятель-
ности слухового анализатора, характерно 
недоразвитие всех сторон и компонентов 
речи: фонетического, лексико-грамматиче-
ского и связной речи. 

Е.Г. Речицкая пишет о том, что пред-
посылки развития фонематического строя 
речи создаются в раннем, дословесном пе-
риоде развития ребенка. В качестве комму-
никативной характеристики дословесного 
периода выступает использование не слов 
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и звуков речи, а протознаков, проявляю-
щихся в движениях тела, мимике, жестах. 
У детей с нарушениями слуха дословес-
ная база отсутствует и, следовательно, нет 
той базы, на основе которой будет осу-
ществляться развитие речи. Они не име-
ют возможности слышать и воспринимать 
образцы и интонацию речи, подражание 
которым при слуховом контроле формиру-
ет речь [6]. 

О.А. Денисова, В.Л. Казанская [7] в про-
веденном исследовании диагностировали 
особенности развития звуковой стороны 
речи у глухих обучающихся по нескольким 
основаниям: особенности речевого дыха-
ния, плавность и слитность произноше-
ния звуков, характер постановки ударения 
и соблюдение орфоэпических норм, спец-
ифика темпа речи. Результаты обследова-
ния показали: состояние речевого дыхания 
в разрезе их исследования было описано 
как не соответствующее возрастной нор-
ме. В целом показатель низкого уровня 
немного отличался и зависел от вида рече-
вой деятельности. Лучшие результаты об-
учающиеся демонстрировали при работе 
с картинками и совсем неудовлетворитель-
ные – при чтении; по критерию «состоя-
ние слитности произношения» в процессе 
озвучивания слов и фраз младшие школь-
ники допускали грубые ошибки, затяги-
вали паузы между словами, демонстриро-
вали послоговое и позвуковое отрывистое 
повторение слов во фразах; в процессе ис-
следования критерия «состояние вариации 
силы и длительности голоса» наблюдались 
систематические нарушения тембровых 
характеристик звучащей речи, отсутствие 
элементов интонирования, тихий голос 
или, наоборот, слишком громкий, гнуса-
вость, щелчкообразное произношение; 
исследование следующего критерия «пра-
вильность произношения звуков» показало, 
что степень приобретения ребенком желае-
мого произношения показывает абсолютно 
разное значение по отношению к разным 
группам звуков. Анализируя полученные 
данные, мы в проведенном исследовании 
ученых увидели следующие особенно-
сти: замены гласных звуков (О заменялось 
на У), наиболее сложными в проговари-
вании оказались буквы И и Ы, пропуск 
гласных звуков, пониженный или спастич-
ный тонус мышц артикуляционного ап-
парата. Согласные звуки произносились 
по-разному, и самыми неблагоприятными 
в произношении являлись звуки Л и Р. На-
блюдались пропуск звука и беззвучная ар-
тикуляция; по характеру поставки словесно-
го ударения младшие школьники обладали 
способностью к применению техники удар-

ного слога, но испытывали ряд затруднений 
в поиске места ударения в слове, а сово-
купное число правильно поставленных уда-
рений находилось в прямой зависимости 
от визуальных подсказок, которое в случае 
затруднений демонстрировали детям. Та-
кими подсказками выступали печатные та-
блички с надстрочными знаками ударения; 
«темп речи», последний критерий, выбран-
ный учеными для анализа, также показал 
специфику развития у большинства обсле-
дуемых. Наиболее часто фиксировался за-
медленный темп речи, что объяснялось вы-
раженными нарушениями слитности речи. 
Отмечалось, что в самостоятельной речи 
обучающиеся использовали приобретенные 
умения несистематично.

Систематизируя полученные дан-
ные, следует отметить, что в сопряжении 
с фонетико-фонематическими нарушени-
ями у обучающихся с нарушениями слуха 
наблюдались стойкие проявления недоста-
точного развития лексико-грамматической 
стороны речи. Систематизируя данные 
различных исследований, мы придержи-
ваемся основополагающих выводов о том, 
что речь детей с нарушениями слуха отме-
чается своеобразием в понимании и упо-
треблении обучающимися словарного за-
паса. Дети с нарушениями слуха зачастую 
способны, с переменной успешностью, 
четко воспринять на слух только ударную 
(чаще корневую) часть слова, что прояв-
ляется в «усеченности», недостаточной 
устойчивости формирующихся слуховых 
образов и их слабой различимости на слух, 
которые не могут быть полноценной осно-
вой для становления лексической стороны 
речи. В итоге учителя и специалисты, уча-
ствующие в сопровождении детей в обра-
зовательной организации, видят крайнюю 
ограниченность словарного запаса детей, 
характеризующуюся неточностью употре-
бления слов, зачастую приводящей к рас-
ширению их значений. Наиболее сложны 
для усвоения и понимания обучающимися 
слова с отвлеченным значением. Например, 
в их лексическом запасе есть слово «день-
ги», а слово «бюджет» отсутствует, и объ-
яснить значение данного термина достаточ-
но проблематично.

Ограниченность качественного и коли-
чественного роста словарного запаса детей 
с нарушениями слуха приводит к расшире-
нию значений слов, к неточности употре-
бления. Слово стул в словаре младшего 
школьника с данным нарушением имеет, 
как правило, единое значение для таких 
слов, как табуретка, кресло, садиться, так 
как в его словарном запасе находится толь-
ко это слово.
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Следуя за современными авторами, не-
обходимо отметить, что лексика тесно свя-
зана с грамматической стороной языка, ког-
да слова, накопленные в пассивном словаре, 
начинают активно употребляться ребенком 
и далее, связываются во фразы и предложе-
ния. Грамматическая сторона речи, выстраи-
ваясь в общий поток онтогенетического ста-
новления речевой деятельности, проходит 
те же стадии и этапы, что и у ребенка с нор-
мативным развитием [8]. Процесс усвоения 
грамматических форм слов у обучающихся, 
имеющих нарушения слуха, основывается 
на неточности слухового восприятия окон-
чаний. Отметим, что именно правильное 
употребление окончаний выступает одним 
из ведущих средств отражения связей слов 
во фразах и предложениях. Подавляющее 
число школьников с нарушениями слуха, 
по данным И.В. Королевой, на протяжении 
продолжительного периода, оказываются 
не способными к овладению фразовой ре-
чью, их речь продолжает состоять из от-
дельных, не связанных по смыслу между 
собою слов [9]. В отношении слабослыша-
щих младших школьников наиболее часто 
специалистами образовательных организа-
ций называется неправильное согласование 
слов в предложении («В лесу слышались пе-
ние птиц»), ошибки при употреблении па-
дежных окончаний («Он лежал в палатку»), 
исключение предлогов («Он пошел мага-
зин») или, наоборот, привнесение лишних 
предлогов («Дети ушли в куда-то далеко»).

Мотивами к речевой активности и к ов-
ладению родным языком выступают бурно 
растущие потребности младшего школьни-
ка узнавать, рассказывать и воздействовать 
на взрослых и сверстников. Связная речь 
определяется не только как последователь-
ность связных мыслей, выраженных слова-
ми и фразами в грамматически правильно 
построенных предложениях, а как речь, ко-
торая «интегрирует и вбирает в себя сово-
купность достижений ребенка в освоении 
родного языка, в единстве его звуковой сто-
роны, словарного запаса и грамматическо-
го строя».

В качестве критериев оценки моноло-
гической формы речи детей в работе Н.Д. 
Шматко выделяются следующие: непони-
мание смысла сюжета и содержательного 
наполнения прочитанных текстов (ограни-
ченное, фрагментарное усвоение на слух 
предъявляемой информации; привнесение 
нового содержания, которого не было в ис-
ходном тексте, искажение образов, описы-
ваемых признаков, действий); нарушение 
единства и целостности репродуктивных 
высказываний (добавление в содержание 
историй из личного опыта; нарушение смыс-

ловой структуры текста в процессе пере-
сказа; неспособность к самостоятельному 
пересказу). Дети с нарушенным слухом, 
как правило, без специального обучения 
не овладевают навыком самостоятельного 
рассказа о каком-либо событии, оказывают-
ся неспособными вербально сформировать 
собственные суждения [10].

Т.Ю. Четверикова, изучая связную речь 
детей с нарушениями слуха, указывает на су-
щественные сложности, которые испыты-
вают младшие школьники при продуциро-
вании описательных рассказов. В качестве 
основных специфических особенностей 
называются: отсутствие эпитетов, метафор, 
оценок; сложности в воспроизведении по-
следовательности содержания текста про-
являлись в нарушении сюжетной линии, 
неспособности охарактеризовать основную 
идею текста, воспроизведении отдельных 
фрагментов и «застревании» на перечисле-
нии деталей [11].

Нарушения речи у слабослышащих 
и глухих младших школьников является 
вторичным образованием по отношению 
к первичному дефекту, и в данном контек-
сте необходимо провести анализ не только 
отрицательных проявлений в виде особен-
ностей речевого развития, но и способов 
компенсации, которой пользуется ребенок 
для приспособления к тому или иному де-
фекту и социальной адаптации в целом.

Результаты диагностического иссле-
дования, осуществленного на базе ГКОУ 
«Волгоградская школа-интернат № 7» с уча-
стием обучающихся 1–4-х классов, показа-
ли, что наибольшие трудности отмечаются 
в звукопроизношении, неавтоматизирован-
ности звуков, неразборчивости речевых 
высказываний. Дети имеют нарушения 
в 4–5 группах звуков, что соответствовало 
в 100 % низкому уровню. При изучении со-
гласных звуков были зафиксированы нару-
шения в произношении [б], [б’], [п], [п’], [ф], 
[в], где отмечалось несмыкание губ, непра-
вильное артикулирование звуков. Произ-
ношение группы свистящих звуков [с], [з], 
[ц] потребовало значительного напряжения. 
Диагностика шипящих звуков [ш], [ж], [щ] 
позволила выявить у младших школьников 
артикуляцию, близкую к группе свистящих 
звуков, с теми же дефектами. Заднеязычные 
звуки [г], [г’], [к], [г’] и звуки [д], [т] обуча-
ющиеся произносили с большим напряже-
нием. Сонорные звуки [л] и [р] практически 
отсутствовали в речи обучающихся. 

Исследование фонематического слуха 
и фонематического восприятия показало, 
что все младшие школьники демонстри-
ровали искаженное воспроизведение зву-
ко-слоговых рядов, нарушение последо-
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вательности. При воспроизведении слов 
со сложной слоговой структурой были за-
фиксированы персеверации, замена одних 
звуков другими. Вследствие недостаточной 
дифференцированности мышц артикуля-
ционного аппарата согласные в сочетании 
с гласными [и], [ы] произносились иска-
женно, наблюдались случаи пропуска звука. 
Произношение отличалось отклонениями 
от нормального тембра, наблюдался тихий 
голос или, наоборот, слишком громкий, гну-
савость, щелчкообразное произношение, 
нарушение слитности в произношении. 

Речь отличалась большим количеством 
аграмматизмов, искажением структуры 
и в последующем смысла предложений, на-
рушением предложно-падежных отноше-
ний, нарушением логико-грамматических 
отношений, проявляющихся в невыпол-
нении заданий. Задание на верификацию 
предложений показало смысловую неадек-
ватность, пропуски и добавления новых 
собственных слов. Образование множе-
ственного числа существительных в фор-
ме родительного и именительного паде-
жей было возможным при условии помощи 
экспериментатора. 

Словарь младших школьников по своим 
количественным и качественным значениям 
отличался низкими показателями по срав-
нению с возрастной нормой, пассивный 
словарный запас шире активного. Неверные 
формы слов были отмечены при образова-
нии притяжательных, качественных и отно-
сительных прилагательных – 84 %. При вы-
полнении данного задания был использован 
наглядный материал, способствующий наи-
более правильному ответу после самокор-
рекции. В ходе диагностики было выявлено, 
что у 84 % детей преобладает номинативный 
словарь, а атрибутивная и предикативная 
лексика используется реже. Следует отме-
тить, что для всех детей (100 %) было ха-
рактерным преобладание бытовой лексики, 
с которой младшие школьники ежедневно 
сталкиваются. Характерной особенностью 
было то, что обучающиеся в одних случа-
ях использовали слова в слишком широком 
значении, в других, наоборот, употребляли 
узкое значение слова в речи. Среди преоб-
ладающих вербальных парафазий в номи-
нативном словаре отметим замены слов, 
входящих в одно родовое понятие. Пара-
фазии среди атрибутивной лексики были 
связаны с неумением младших школьников 
выявлять и дифференцировать отличитель-
ные особенности, качества и характеристи-
ки предметов. Изучив особенности связной 
речи данной категории детей в составлении 
рассказа, были установлены у 60,2 % детей 
незначительные искажения действий, не-

верное воспроизведение причинно-след-
ственных связей, отсутствие звеньев, позво-
ляющих добиться смысловой целостности 
рассказа. При пересказе текста констатиро-
вались аграмматизмы (100 %), стереотип-
ность в оформлении речевых высказываний 
(67,4 %), многочисленные словесные по-
вторы (57,8 %), включение в пересказ по-
сторонней информации (37 %). Дети с на-
рушениями слуха испытывают сложности 
в самостоятельном планировании моно-
лога, страдает операциональная сторона: 
монолог состоит из простых предложений, 
которые имеют структурную и смысловую 
незавершенность, при пересказе предо-
ставляется неполная информация, наруше-
ние последовательности сюжетной линии 
и упущение значимых частей и деталей. 
Преобладающим типом предложения у об-
учающихся было простое нераспространен-
ное предложение (100 %).

В диалоге дети с нарушениями слуха 
демонстрировали выраженные затрудне-
ния в воспроизведении смысла реплик, 
озвученных партнером в форме коротко-
го сообщения или вопроса. В диалогах 
мы фиксировали замену невербальными 
средствами коммуникации как акт компен-
сации бедности лексики. Неточное и непра-
вильное употребление слов, устойчивые 
нарушения в построении разных видов ти-
пов предложений, преобладание однотип-
ных заученных шаблонов (вопросов и от-
ветов). Большую сложность для младших 
школьников с нарушениями слуха пред-
ставляло воспроизведение последователь-
ности содержания текстов (100 %), кото-
рые проявляются в нарушении сюжетной 
линии, воспроизведении отдельных фраг-
ментов и «застревании» на перечислении 
отдельных деталей. 

Поиск новых направлений работы 
не устраняет значимости выполненных 
в настоящее время исследований и разра-
ботанных методов и технологий работы 
с данной группой детей. Приведем приме-
ры программ, которые используют учителя 
в начальной школе для развития всех ком-
понентов речевой системы у слабослыша-
щих и глухих младших школьников:

−  «Формирование речевого слуха и  
произносительной стороны устной речи» 
(предмет коррекционно-развивающей об-
ласти) – индивидуальные занятия с учите-
лем-дефектологом (3 ч в неделю на каждо-
го обучающегося);

−  «Развитие слухового восприятия 
и техника речи» (предмет коррекционно-
развивающей области) – фронтальные заня-
тия в слуховом кабинете (1 ч в неделю в 1-х 
и 2-х классах);
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− «Развитие речи» – предмет образова-
тельной области «Филология» – фронталь-
ные занятия (по 4 ч в неделю в 1-х классах; 
по 3 ч – во 2-х, 3-х, 4-х классах по вари-
анту 2.2, по 3,5 ч в неделю в 1-х классах, 
по 4 ч во 2-х, 3-х классах, по 3 ч в 4-х клас-
сах по варианту 1.2).

В течение всех занятий учителя требуют 
от каждого младшего школьника устного 
проговаривания всего учебного материала, 
особое внимание обращая на просодиче-
скую организацию речи. У глухих обуча-
ющихся целенаправленно развиваются мо-
тивы овладения устной речью, достижение 
высоких результатов осуществляется в про-
цессе ее восприятия и воспроизведения 
в активной устной коммуникации, проис-
ходит становление потребности реализовы-
вать полученные навыки в устной коммуни-
кации, как в урочное, так и во внеурочное 
и внешкольное время.

Заключение
На современном уровне развития науч-

ного знания в данной области недостаточно 
раскрыта проблема исследования процес-
сов коммуникации слабослышащих и глу-
хих обучающихся младшего школьного воз-
раста, требует существенной доработки 
механизм сопровождения слабослышащих 
обучающихся на дому и в рамках освоения 
индивидуального учебного плана, необхо-
димы новые подходы к разработке развива-
ющей среды в образовательных организа-
циях на основе современного технического 
и информационного обеспечения.

Нарушение слухового анализатора при-
водит к утрате слабослышащим или глу-
хим младшим школьником возможности ус-
воить такое произношение, которого дости-
гает сверстник с нормативным развитием. 

Дети младшего школьного возраста 
с нарушениями слуха способны овладеть 
устной внятной и разборчивой речью об-
ходными путями, при условии специаль-
ного обучения. Преодоление нарушений 
речи опирается на зрительное восприятие 

и подкрепляется речевыми двигательными 
ощущениями. Организация комплексного 
подхода на основе взаимодействия коман-
ды специалистов (нейропсихологов, сур-
допедагогов, логопедов, врачей (возмож-
ность кохлеарной имплантации), а также 
организация слухоречевой среды, которая 
предполагает постоянное речевое общение 
с ребенком, являются главными условиями 
проведения работы по преодолению нару-
шений речи.
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