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Эффективная социальная политика в отношении 
лиц с ограниченными возможностями здоровья – 
один из важнейших показателей как уровня развития 
государства, так и степени цивилизованности и гу-
манности гражданского общества. Ведь подлинное 
становление человеческой цивилизации «начинается 
с уважения к жизни – своей и любой другой», с того, 
что А. Швейцер назвал «благоговением перед жиз-
нью» [1].

Социальная политика в отношении инвалидов 
должна ориентироваться на их способности и соблю-
дение гражданских прав. При этом особая роль при-
надлежит праву на образование.

К основным причинам неравных возможностей 
инвалидов в получении высшего образования можно 
отнести следующие: отсутствие безбарьерной обра-
зовательно-реабилитационной среды и развитой ин-

фраструктуры; невысокая эффективность современ-
ных обучающих технологий, телекоммуникационных 
сетей и дистанционных методов обучения; отсутствие 
специальных технических устройств [2].

Инвалиды по слуху имеют ограничения в обще-
нии, ориентации, обучении, трудоустройстве, а прак-
тически глухие – и в некоторых видах самообслужи-
вания. Педагогическая система доступности высшего 
образования для инвалидов должна полностью или 
частично компенсировать ограничения в их жизнеде-
ятельности, позволяя им на равных конкурировать на 
рынке труда.

Создание образовательно-реабилитационной сре-
ды для лиц с ограниченными слуховыми возможно-
стями предполагает: разработку специальных тех-
нологий профессионального образования; форми-
рование безбарьерной среды общения; обеспечение 
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охраны здоровья; обеспечение поэтапного реабили-
тационного сопровождения образовательного про-
цесса; создание условий для развития потенциальных 
способностей личности [3].

Нарушениями слуха в той или иной форме стра-
дают многие люди. А когда эти нарушения начина-
ют препятствовать нормальному речевому общению 
между людьми, они становятся критическими. К со-
жалению, в Российской Федерации сохраняется тен-
денция существенного увеличения числа больных с 
потерей слуха. По данным комплексных обследова-
ний, в настоящее время приблизительно у 6% жи-
телей страны определяются различные нарушения 
слуховой функции, при этом 1–2% больных имеют 
социально неадекватный слух (восприятие разговор-
ной речи на расстоянии менее 3 м), что затрудняет их 
общение с окружающими.

В общей структуре заболеваний органов слуха 
наиболее распространено (70–80%) поражение зву-
ковоспринимающего аппарата – так называемая сен-
соневральная глухота (тугоухость), обусловленная 
дегенеративными изменениями улитки или слухового 
нерва. У остальных пациентов тугоухость связана с 
поражением звукопроводящего аппарата органов слу-
ха (последствия хронических гнойных средних и ад-
гезивных отитов, отосклерозов) [4].

При такой структуре заболеваемости органов слу-
ха возможности слухоулучшающей хирургии и меди-
каментозной терапии ограничены. Эффективная по-
мощь многим больным с сенсоневральной глухотой 
(тугоухостью) может быть оказана за счет слухопро-
тезирования и специального обучения с использова-
нием слуховых тренажеров и звукоусиливающей ап-
паратуры.

Традиции открытого для инвалидов образователь-
ного пространства Московского государственного 
технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баума-
на формировались в течение многих десятилетий. В 
1934 г. МГТУ им. Н.Э. Баумана стало первым в мире 
высшим учебным заведением общего типа, в котором 
были успешно реализованы и продолжают эффектив-
но развиваться по сей день программы инженерного 
образования для глухих и слабослышащих. Форми-
рование системы непрерывной многоуровневой под-
готовки специалистов с высшим образованием на-
чалось в университете в 1994 г. За прошедшие годы 
была разработана комплексная система образователь-
ного, специального технологического и методологи-
ческого сопровождения образовательного процесса 
студентов с проблемами слуха.

Поступив в университет, глухие и слабослышащие 
студенты попадают в неадаптированную языковую 
среду. Речь преподавателей, тексты учебников на-
сыщены специальной лексикой и сложными грамма-
тическими конструкциями. В связи с тем, что боль-
шинство глухих студентов университета с детства не 
носили слуховых аппаратов и с ними не велась специ-
альная работа по развитию речевого слуха, механизм 
восприятия устной речи у них базируется только на 
зрительном восприятии, без участия слуха. Разбор-
чивость и внятность их речи находятся на низком 
уровне, у них отсутствует слуховая память. При вос-
приятии речи преподавателей вуза эти студенты не 

могут актуализировать свои слуховые возможности, 
что отрицательно сказывается на понимании ими уст-
ных высказываний большого объема (лекций). Устная 
речь многих глухих студентов характеризуется аграм-
матизмами и бедным лексиконом – они употребляют 
лишь несложные предложения, словосочетания и ре-
плики общего характера.

В целях получения студентами с нарушенным 
слухом знаний в полном объеме звуковая информа-
ция обязательно должна дублироваться зрительной. 
Особую роль в педагогической деятельности, обра-
щенной к студентам с нарушенным слухом, играют 
видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация 
может сопровождаться текстовой бегущей строкой 
или сурдологическим переводом. Само собой, ви-
деоматериалы особенно помогают в изучении про-
цессов и явлений, поддающихся видеозаписи, а ани-
мация может быть использована для изображения 
различных динамических моделей, не поддающихся 
видеозаписи процессов и явлений. Анимация может 
сопровождаться гиперссылками, комментирующими 
отдельные компоненты изображения. Также важную 
обучающую функцию выполняют компьютерные мо-
дели и конструкторы, компьютерный лабораторный 
практикум.

Некоторые слабослышащие могут слышать, но 
воспринимают отдельные звуки неправильно. В та-
ких случаях следует говорить немного громче и чет-
че, подбирая подходящий уровень. А в случаях, когда 
человек утратил способность воспринимать высокие 
частоты, преподавателю будет достаточно лишь по-
низить тон своего голоса.

Создание текстовых средств учебного назначения 
для учащихся с нарушенным слухом требует обяза-
тельного участия специалиста-дефектолога, контро-
лирующего развитие словарного запаса указанной ка-
тегории учащихся. Это обусловлено тем, что одними 
из наиболее значимых последствий данного недуга 
являются ограниченный словарный запас и недоста-
ток базовых средств для его пополнения [5–7].

Механизм освоения и понимания смысла тек-
стов (в письменной и устной формах) заключается 
в единстве и одновременности работы слуховой, 
произносительной (голосовой), двигательной (руч-
ной), зрительной систем человека. Поэтому там, где 
позволяют обстоятельства (самостоятельная работа 
с конспектами, ответы на семинарских занятиях, на 
индивидуальных консультациях и т.п.), студенты-ин-
валиды по слуху: слушая, проговаривают материал; 
переписывая текст, проговаривают и слушают себя; 
рассматривают графики и схемы, двигают рукой 
по графику, схеме, проговаривают вслух смысл изо-
бражения и слушают себя; работая с формулами, 
доказательствами, вычислениями, озвучивают то, что 
делают, и слушают себя [8].

Развитие остаточного слуха, накопление профес-
сионального словаря, совершенствование речевых 
коммуникативных возможностей проводятся в двух 
организационных формах: специальные индивидуаль-
ные занятия по развитию речевого слуха и одновре-
менному совершенствованию произношения с помо-
щью слуховых аппаратов или тренажера; групповые 
занятия (практикум по слуховому развитию), где це-
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ленаправленно воспроизводятся обстоятельства, при 
которых студенты учатся самостоятельно понимать 
смысл текстов.

На занятиях по развитию слухового восприятия и 
речевого слуха действия каждого учащегося имеют 
четкую последовательность: услышал – повторил – 
прослушал себя – проявил свое понимание услышан-
ного и произнесенного. Глухие и слабослышащие 
студенты учатся воспринимать на слух материал, ко-
торый отражает суть того или иного предмета, учатся 
лучше понимать речь как преподавателя, так и одно-
курсников.

Объем речевых единиц, т.е. количество слов, вхо-
дящих в их состав, должен быть разным. Это и от-
дельные слова, и словосочетания, и тексты разного 
объема – от двух-трех предложений до двух третей 
страницы. В связи с совершенствованием аналитиче-
ского слухового восприятия даже у глухих студентов 
в программе должен быть представлен и слоговый 
материал.

Общее количество речевых единиц рассчитывает-
ся таким образом, чтобы в течение учебного года каж-
дая из них включалась в занятия не менее 15–18 раз.

Обязательным условием обучения студентов с недо-
статками слухового развития в университете является 
использование индивидуальных слуховых аппаратов.

На всех занятиях (лекциях, семинарах, лаборатор-
ных работах, консультациях) студенты-инвалиды по 
слуху работают с помощью комплекса звукоусилива-
ющей электроакустической аппаратуры, являющего-
ся обязательным элементом их образовательно-реа-
билитационного процесса.

Учащихся с недостатками в развитии слуха можно 
разделить на две группы:
– имеющие незначительную (до 20 дБ), слабую (до 

40 дБ), среднюю (до 55 дБ) степень потери слуха. 
С помощью индивидуального аналогового слухо-
вого аппарата они могут в обычных условиях об-
учения воспринимать обращенную к ним речь на 
расстоянии коммуникации (до 1,5–2 м), но в то же 
время испытывают затруднения при работе с груп-
пой в аудитории, не оборудованной звукоакустиче-
ской аппаратурой;

– имеющие большую (до 70 дБ) или сильную (свы-
ше 90 дБ) степень потери слуха. Им даже при на-
личии электроакустической аппаратуры должны 
предоставляться и другие виды поддержки.
Плохая акустика помещений, создающая шумы и 

эхо, значительное (более 3 м) расстояние между уча-
щимся и преподавателем, наличие электромагнитных 
помех и других факторов, «загрязняющих» звуковую 
среду в классе или аудитории, создают дополнитель-
ные трудности для адекватного восприятия речевой 
информации студентами.

Комплексное применение разнообразных техниче-
ских средств при обучении глухих и слабослышащих 
студентов эффективно компенсирует ограничения в 
их коммуникации и позволяет повысить качество об-
разовательного процесса:
– создать безбарьерную коммуникационную среду, 

что дает учащемуся возможность свободно со-
трудничать с преподавателями и другими студен-
тами;

– обучать учащихся навыкам грамотной эксплуата-
ции специальных устройств;

– организовать рабочее место в соответствии с ин-
дивидуальными потребностями учащегося;

– сформировать мотивацию к ускоренной интегра-
ции в образовательную либо профессиональную 
среду [9].
Важнейшим элементом специальных образова-

тельных программ наряду с адаптированными учеб-
ными планами,  технологиями сохранения здоровья, 
инновационными педагогическими методиками яв-
ляется создание доступной среды через системную 
интеграцию в инфраструктуру университета техни-
ческих средств реабилитации (ТСР) и ассистивных 
(вспомогательных) слуховых устройств (ALD).

Внедрение ТСР и ALD в образовательный процесс 
построено по принципу «универсальной доступно-
сти» и осуществляется в целях минимизации про-
блем, связанных со специфическими особенностями 
студентов с нарушенным слухом.

Пространство университета насыщено специали-
зированным оборудованием, персональными и кол-
лективными средствами облегчения восприятия ин-
формации – радиосистемами, индукционными конту-
рами и петлевыми устройствами, мультимедийными 
комплексами, системами свободного звукового поля, 
которые являются важными инструментами обеспе-
чения технологии доступности для данной категории 
студентов.

Предполагается, что в этот комплекс должны легко 
и эффективно интегрироваться персональные техни-
ческие средства реабилитации – высокотехнологич-
ные, адекватно подобранные индивидуальные слу-
ховые аппараты (при бинауральном протезировании 
слуховые системы) или кохлеарные имплантаты.

Специфика высшего профессионального образо-
вания накладывает серьезные ограничения на про-
цесс усвоения знаний студентом с особыми потреб-
ностями – что успешно компенсируется применением 
инновационных продуктов реабилитационной инду-
стрии по слуху. К ним относятся и современные ра-
диосистемы – беспроводные системы радиопередачи 
сигнала (радиокласс, FM-система).

Система специального технического сопровожде-
ния учащихся построена следующим образом.

Первый этап. Оценка индивидуальных особенно-
стей и навыков учащегося, определение его потреб-
ности в техническом сопровождении. Комплексное 
тестирование учащегося по авторским методикам 
в целях обследования функционального состояния, 
оценки уровня коммуникативных навыков и т.д.

Второй этап. Формирование по результатам те-
стирования ориентированного на учащегося техни-
ческого комплекса сопровождения. Чаще всего этот 
комплекс включает в себя индивидуальный слуховой 
аппарат (в настоящее время студентам рекомендуется 
слуховой аппарат цифрового, реже – программного, 
в отдельных случаях – аналогового типа), а также, в 
зависимости от особенностей учебной аудитории, – 
мобильный радиокласс, например, модели «Сонет-Р» 
фирмы «Исток-Аудио-Интернешнл» с соответству-
ющими аксессуарами для подключения к слуховому 
аппарату.
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Вопросы организации безбарьерной среды

Третий этап. Организационная подготовка класса 
(аудитории) на текущий учебный год (семестр): рас-
писание работы (выдача, зарядка) аппаратуры для 
группового и (или) индивидуального сопровождения 
учебного процесса, а также сроки ее профилактиче-
ского осмотра и ремонта.

Четвертый этап. Техническое сопровождение 
специальных курсов или факультативных занятий 
по специальным (коррекционным) дисциплинам для 
развития слуховых навыков и адаптации к професси-
ональной среде обучения. В этом случае рекомендо-
ваны компоновка электроакустического оборудова-
ния с программно-аппаратными средствами обучения 
и формирование лабораторных либо абилитационно-
коррекционных комплексов с использованием элек-
троакустической аппаратуры.

Восстановить физический слух пока невозмож-
но, несмотря на операции по кохлеарной имплан-
тации, которые давно проводятся за рубежом, а те-
перь внедряются в практику и в нашей стране [10]. 
Но положительная динамика развития слуховой 
функции фиксируется в аудиограммах почти всех 
студентов с ограничениями по слуху, обучающих-
ся по представленной модели, хотя для достижения 
этого уровня разным учащимся требуется разное 
время.

В ходе обучения у слабослышащих и глухих соз-
дается новая, отсутствовавшая в начале обучения, 
функциональная система – слуховая: формирует-
ся речевой слух. Наличие речевого слуха позволяет 
строить процесс коррекции произношения учащихся 
по законам становления произносительной стороны 
речи слышащих детей. Базой для овладения устной 
речью учащимися с нарушениями слуха становится 
быстро формирующееся слухозрительное восприя-
тие, в котором постепенно увеличивается удельный 
вес слухового компонента.

Постоянно совершенствующийся речевой слух 
оказывает глубинное воздействие на психическое 
развитие глухих и слабослышащих, на их личность. 
Способность вслушиваться в речь собеседника и по-
нимать ее, умение и готовность самостоятельно уста-
навливать контакты со слышащими в любых ситуаци-
ях, свобода общения со слышащими сокурсниками и 
преподавателями в интегративном пространстве выс-
шего учебного заведения и в социуме в целом – та-
ковы результаты многолетней работы по формирова-
нию и развитию речевого слуха у лиц с недостатками 
слухового развития.
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