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Впервые на развитии эмоциональ-

но-волевой сферы указал В. И. Фле-

ри при описании процесса формиро-

вания нравственных понятий у глу-

хих через религиозное чувство с опо-

рой на «истины Веры», на сформиро-

ванность границ поведения [36]. 

В качестве методов формирования 

нравственных чувств у глухого ре-

бенка исследователь предлагал при-

учать его нисходить в собственное 

сердце, советоваться с внутренним 

голосом своей совести, это поможет 

установить нравственные границы [36]. 

В. И. Флери описывал некоторые 

особенности эмоциональных прояв-
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лений глухих, называя их «нравст-

венными уклонениями»: «недовер-

чивость, буйство, постоянная вражда 

против всякого, кто не глухонемой, 

гордость и самонадеянность, утон-

ченность лицемерства, излишнее лю-

бопытство, хвастовство дикаря, сме-

лость, нередко смешная, неблагодар-

ность, происходящая, может быть, 

оттого, что они не имеют, подобно 

нам, слов, которыми бы блажили за 

благодеяния, или что они почитают 

наличною монетою одни только 

услуги, охотно им оказываемые» 

[36, с. 78]. В качестве приемов раз-

вития эмоционально-волевой сферы 

В. И. Флери предлагал пользоваться 

средствами наглядности (картинками 

с примерами сюжетов о нравствен-

ности), настаивал, чтобы учитель 

был примером для ученика в прояв-

лениях доброты и саморегуляции [36]. 

Главным условием эмоционально-

волевого развития в семье он назы-

вал любовь родительскую и неж-

ность, «присовокупляя к этому ра-

зум, деятельность и мужество роди-

телей», т. е. первичным признавалось 

создание положительного эмоцио-

нального фона [36, с. 148]. В. И. Фле-

ри первым дал объяснение понятиям, 

имеющим прямое отношение к раз-

витию эмоционально-волевой сферы 

глухого человека (вера, надежда, лю-

бовь, добродетель, благодарность, 

истина, кротость, скромность, мило-

сердие, терпение, воля, радость, 

скорбь, отчаяние) и т. д. Он предла-

гал использовать в развитии процес-

са обозначения эмоций и воли все 

речевые средства (словесную речь 

в устной, письменной, дактильной 

форме, а также жестовую речь – рус-

ский жестовый язык («природную 

пантомиму» и калькирующую жес-

товую речь «искусственную панто-

миму» и «естественную пантомиму») 

[36] как средства духовного развития 

глухонемого ребенка. Он признавал 

большое значение жестовой речи 

в обретении духовно-нравственного 

опыта, в эмоционально-личностном 

развитии глухого, писал, что в жес-

товой системе «существует великое 

разнообразие оттенков и чрезвычай-

но тонких изменений, коих на бумаге 

выразить невозможно» [36, с. 67]. 

Следует заметить, что идеи В. И. Фле-

ри и сегодня являются актуальными 

в развитии эмоционально-волевой 

сферы глухих.  

На необходимость создания по-

ложительного эмоционального фона 

в процессе познавательного развития 

указывают Н. Г. Морозова [15], 

Т. В. Розанова [34; 35], И. А. Миха-

ленкова [12; 13; 14], Н. Д. Ярмаченко 

[42], Т. Г. Богданова [1], И. В. Коро-

лева [9] и др.  

О. А. Чиж отмечает, что необхо-

димы дополнительные усилия со сто-

роны семьи и педагогов по развитию 

у неслышащих способности пони-

мать причины и следствия собствен-

ного и чужого поведения, эмоцио-

нальные проявления и личностные 

качества человека, ориентироваться 

в ситуации общения [39]. Среди глу-

хих и слышащих учащихся проф-

техучилищ одинаково часто встреча-

лись люди со средним (нормальным) 

уровнем эмпатии (если глухие поль-

зуются устной речью, этот уровень 

выше), характеризующимся доста-
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точно развитым самоконтролем, боль-

шей значимостью действий и по-

ступков, нежели переживаний и впе-

чатлений, некоторыми затруднения-

ми в прогнозе развития отношений. 

Установке чаще подвержены глухие, 

плохо владеющие речью [39]. Неко-

торые отечественные исследователи 

(Т. Э. Пуйк, В. Г. Петрова, М. М. Ну-

дельман, Т. Н. Прилепская) полага-

ют, что развитие эмоционально-во-

левой сферы детей тесно связано 

с развитием самосознания и само-

оценки, которые этапно не отлича-

ются от слышащих, но переход от 

одной стадии к другой совершается 

на 2–3 года позже, чем у последних 

[17; 21; 28; 31; 37]. Этот факт необ-

ходимо учитывать в психокоррекци-

онной работе.  

Значительное влияние на развитие 

эмоционально-волевой сферы оказы-

вает отставание в речевом развитии, 

в результате которого и возникает 

эмоциональная незрелость по при-

чине сложности усвоения глухими 

абстрактных понятий, выражающих 

чувства и различные эмоциональные 

состояния [21; 38; 41].  

Для преодоления последствий про-

явления несформированности эмоци-

онально-волевой сферы необходима 

организованная психокорекционная 

работа. Е. Г. Речицкая, Т. Ю. Кули-

гина разработали рекомендации по 

развитию эмоций у детей с пробле-

мами слуха. Исследователи утверж-

дают необходимость создания эмо-

циогенных ситуаций, указывают три 

качества (новизна, необычность, вне-

запность), способствующие повыше-

нию эмоциональности ситуации в раз-

ных видах деятельности, при изуче-

нии фольклора, восприятии худо-

жественных произведений, усвоении 

эмоционально-оценочной лексики [32]. 

Исследования раскрывают поло-

жительное влияние использования 

компьютерных технологий на эмо-

ционально-волевое развитие глухих 

детей. О. И. Кукушкина и Т. А. Рудич 

предложили методику эксперимен-

тального изучения эмоционального 

развития детей младшего школьного 

возраста с помощью компьютерной 

программы «Моя жизнь», являющу-

юся научно-методическим обеспече-

нием системы школьного образова-

ния детей с нарушениями слуха 

и речи в качестве информационной 

системы и компьютерного инстру-

мента обучения. Технология может 

быть использована в условиях специ-

ального и инклюзивного образова-

ния [10]. Много интересных компью-

терных программ, развивающих не 

только когнитивные способности, но 

и эмоционально-волевую сферу, пред-

лагается с учетом требований поли-

технического образования глухих 

[18–19; 29–30].  

Всегда было понятно, что форми-

рование личности глухого неразрыв-

но связано с его эмоционально-воле-

вым развитием [20; 23], с его творче-

ским потенциалом, раскрывающим 

возможности для развития эмоций 

и воли [19], с формированием адек-

ватных морально-этических пред-

ставлений [4].  

В зарубежной литературе разра-

ботка проблемы эмоционально-во-

левого развития детей с нарушением 

слуха занимает видное место. Пред-



КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

  Вестник педагогических инноваций, №2 (42), 2016  45 

лагаются летние программы для глу-

хих с целью развить независимость 

и социальную значимость подрост-

ков, давая им новый стимул приоб-

ретения жизненного опыта, предо-

ставляя этой категории детей инфор-

мацию о нуждах, возможностях, пре-

одолевая барьер между слышащими 

и глухими [46].  

Одна из программ («Программа 

эмоциональной поддержки глухих») 

работы с детьми по развитию эмоцио-

нальной сферы констатирует, что 1 % 

популяции глухих детей школьного 

возраста имеет эмоциональные нару-

шения, мешающие обучению по обыч-

ным программам для глухих. Выдви-

гается идея создания семейных тера-

певтических центров, где должны 

быть профессиональные службы, 

имеющие аудиометрические, психоло-

гические, педиатрические, неврологи-

ческие, отоларингологические, соци-

альные и психиатрические аспекты, 

способствующие полноценному раз-

витию глухого ребенка [48].  

Ряд зарубежных исследований 

посвящен проблеме эмоционально-

волевого развития в процессе обще-

ния и социальной адаптации сред-

ствами жестовой и дактильной речи 

как необходимого условия получения 

адекватной эмоциональной поддерж-

ки. Например, исследователи утвер-

ждают, что возможности социальной 

адаптации неслышащего ребенка вы-

соки в возрасте от 2-х до 9-ти лет, 

поскольку это связано с уровнем раз-

вития речи, влияющим на коммуни-

кацию, в которой большое значение 

имеет эмоциональное участие окру-

жающих [43].  

В результате исследования вы-

пускников выяснилось, что дети, 

обучавшиеся в грамматических шко-

лах (высокий уровень образования), 

более социально адаптированы, чем 

дети, окончившие специализирован-

ные средние школы [47].  

Представление эмоциональных 

и социальных характеристик глухих 

детей родителям дает положитель-

ный результат в жизненной реализа-

ции, позитивно сказывается на пони-

мании психологии глухоты, на нала-

живании конструктивных отношений 

в семье глухого человека [45].  

Изучая особенности чтения у глу-

хих, Р. Конрад обращал внимание на 

необходимость понятийного чтения, 

основанного на эмоциональном ком-

поненте. Средний уровень развития 

навыков чтения среди глухих вы-

пускников школ Англии соответст-

вует уровню развития навыков чте-

ния у девятилетнего слышащего ре-

бенка [44]. Это вызывает недоста-

точное понимание поведения и вы-

ражения эмоций героями литератур-

ных произведений. Глухие дети ис-

пытывают трудности понимания ли-

тературных произведений, причин 

и следствия поступков, эмоциональ-

ных переживаний героев [7], не все-

гда возникает у глухих чувство сопе-

реживания героям литературных про-

изведений. Все это отрицательно вли-

яет на понимание эмоциональных 

состояний окружающих, адекватное 

выражение собственных эмоций, на 

построение межличностных отноше-

ний, социального взаимодействия [17]. 

Коррекционная работа по развитию 

эмоционально-волевой сферы у де-
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тей с нарушением слуха будет спо-

собствовать формированию управле-

ния мотивами, целями, эмоциональ-

ным состоянием, поведением [5; 11; 

14; 23; 32]. Нравственно-волевые 

свойства способствуют формирова-

нию осмысленного социально при-

емлемого поведения [8; 15; 23; 36].  

В конце XX – начале XXI века 

в отечественной науке было прове-

дено несколько исследований, ста-

вивших своей целью изучение усло-

вий коррекции развития эмоций 

и воли детей с нарушением слуха. 

О. Н. Грачева предлагала использо-

вать русский народный фольклор для 

развития эмоциональной сферы сла-

бослышащих дошкольников [6]. 

Ю. А. Герасименко сосредоточивала 

внимание на формировании социаль-

ной перцепции, развитии коммуни-

кативно-адаптивных возможностей 

детей, на гуманизации социально-пе-

дагогической среды (снижение агрес-

сивности, конфликтности, воспита-

ние сочувствия, саморегуляции, дру-

желюбия, терпимости) в условиях 

коммуникативного тренинга, что спо-

собствует понижению конфликтнос-

ти и улучшению эмоционального са-

мочувствия глухих учащихся в клас-

се [3]. Т. М. Грабенко представила 

игровую педагогическую техноло-

гию, направленную на эмоциональ-

ное развитие слабослышащих школь-

ников [5]. Ю. В. Гайдова обратила 

внимание на развитие эмоциональ-

ной поддержки, сочувствия при фор-

мировании межличностных отноше-

ний детей с нарушением слуха млад-

шего школьного возраста [2].  

В связи с нарушениями эмоцио-

нально-волевой сферы необходимы 

системные коррекционные воздейст-

вия, ярким примером которых явля-

ется предложенная Е. Г. Речицкой 

комплексная работа по формирова-

нию универсальных учебных дей-

ствий с позиции системно-деятель-

ностного подхода: регулятивных 

универсальных (самоконтроль, само-

оценка, рефлексия), познавательных 

(общеучебных, логических, знаково-

символических) [33]. В этом смысле 

нам близка и концепция И. А. Шапо-

вал о формировании самоконтроля 

и самокоррекции в процессе овладе-

ния письменной речью [40]. Эти под-

ходы способствуют формированию 

эмоционально-волевой регуляции 

глухих школьников. 

В развитии эмоций и воли огром-

ное значение имеет понимание глу-

хими нравственных качеств личнос-

ти. В. В. Егоров установил, что ус-

пешность восприятия глухим учени-

ком литературного образа зависит от 

соотнесения характеристики этого 

образа (слова, обозначающие нрав-

ственные качества) с жестовым сло-

варем глухих [8]. Это положение для 

нас стало значимым при организа-

ции коррекции эмоционально-воле-

вого развития.  

Анализируя особенности и пути 

развития эмоционально-волевой сфе-

ры детей с недостатками слуха в ис-

торическом контексте, открывается 

актуальность исследований В. Пет-

шака, в которых отмечается наличие 

у глухих учащихся в начале среднего 

школьного возраста ограничения зна-

ний об эмоциональных состояниях 
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человека, бедность словаря, отража-

ющего эмоции одинаковой модаль-

ности, но разной силы, почти полное 

отсутствие знаний детей о социаль-

но-нравственных чувствах. Мысль 

В. Петшака о необходимости разви-

тия навыков опознавания эмоций не 

только по их внешнему выражению, 

но и в реально наблюдаемой жизнен-

ной ситуации, изображаемой на сю-

жетных картинах, в художественных 

фильмах и театральных постановках, 

в ситуации, описанной словесно, в не-

обходимости опоры на жестовую 

речь при достижении осмысления 

эмоциональных состояний представ-

ляется нам весьма конструктивной 

для построения содержания коррек-

ционной работы по эмоционально-

волевому развитию [22].  

В. Петшак говорит о необходи-

мости сделать доступным для глухих 

богатый эмоциональный опыт лю-

дей, запечатленный в различных про-

изведениях изобразительного искус-

ства и литературы, что может быть 

осуществлено при всестороннем раз-

витии их словесной речи в единстве 

с познавательным, эмоциональным 

и волевыми процессами, а также сис-

тематическом обогащении их знани-

ями о жизни в обществе, о взаимоот-

ношениях между людьми (в совре-

менном и историческом аспекте) [23]. 

Для нас это стало важной идеей при 

построении коррекционных воздейст-

вий, формирующих у глухих школь-

ников рефлексию.  

Представленные пути эмоцио-

нально-волевого развития основаны 

прежде всего на возникновении ин-

тереса, базирующего не только на 

непосредственном мотиве деятельнос-

ти, но и в первую очередь на эмоци-

онально-волевом компоненте, подви-

гающем глухих детей познавать мир 

в культурно-образовательном прост-

ранстве школы [15; 37]. Можем кон-

статировать, что в последние годы 

проблема эмоционально-волевого 

развития детей с недостатками слуха 

находит отклик в работах исследова-

телей, сосредоточивается на поиске 

коррекционных путей оптимизации 

развития эмоционально-волевой сферы.  

Таким образом, анализ сущест-

вующих в сурдопсихологии подхо-

дов к коррекции эмоционально-воле-

вого развития показывает необходи-

мость применения инновационных 

ассистивных технологий – процессу-

ально структурированной совокуп-

ности таких приемов и методов со-

провождения, которые направлены на 

ежегодное изучение эффективности, 

актуализации и оптимизации инно-

вационной деятельности в условиях 

обучения глухих детей [24; 25; 26]. 

С нашей точки зрения, возможность 

применения ассистивных техноло-

гий сопровождения, приводящая 

к качественным изменениям в эмо-

ционально-волевом развитии глухих, 

должна базироваться на знании ос-

новных направлений коррекции раз-

вития эмоционально-волевой сферы 

глухих, описанных на современном 

этапе развития сурдопсихологии 

и представленных в данной статье, 

а также на условии организованного 

творческого взаимодействия участ-

ников психокоррекционного процес-

са – специалистов разных ведомств 

(образования, здравоохранения, соц-

защиты, общественных организаций), 
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родителей, слышащих сверстников, 

ориентированных на раскрытие твор-

ческого потенциала глухих детей, их 

самореализацию в процессе обуче-

ния, воспитания и развития. На наш 

взгляд, психокоррекционные воздей-

ствия будут более адресными и эф-

фективными при учете показателей 

развития эмоционально-волевой сфе-

ры глухих школьников на разных 

возрастных этапах [24–26].  

Мы полагаем, что психокоррек-

ционные воздействия, направленные 

на эмоционально-волевое развитие 

глухих должны быть комплексными. 

Это означает, во-первых, что все лю-

ди, сопровождающие глухого ребен-

ка, включены в психокоррекционный 

процесс в качестве межведомствен-

ной команды, где каждый взаимо-

действует с каждым, и это взаимо-

действие направлено на каждого глу-

хого ребенка и на всех детей в целом. 

Во-вторых, ассистивные технологии 

построены по принципу взаимодо-

полнения, сочетаемости (взаимодей-

ствующие одновременно инноваци-

онные программы – сурдопсихоло-

гические поддерживающие практи-

ки) на каждом возрастном этапе и ре-

ализуются непрерывно во время обу-

чения ребенка в школе, учитывая ди-

намику его развития и возрастные 

особенности. В-третьих, сам процесс 

реализации инновационных ассисти-

вных технологий является творчес-

ким, стимулирующим глухих детей 

к самоактуализации, к самоосуществ-

лению, к действенному раскрытию 

внутреннего потенциала в специаль-

но смоделированных сопровождаю-

щими взрослыми ситуациях учебной 

и внеучебной деятельности.   
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