


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Настоящая  рабочая программа коррекционного курса « Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» составлена в  соответствии с принципами, структурой, понятиями и подходами Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.3.) ГКОУ « Волжская школа № 2» 2018 г. А так же программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 2 вида (для слабослышащих) и 2 вида (позднооглохших детей) Москва «Просвещение», 2005 год. Авторы: 

И.Г.Багрова, И.М.Гилевич и др. ответственный редактор: К.Г.Коровин.     

  Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3-го класса и реализуется на основе следующих документов: 

- Конституции Российской Федерации. 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ( Приказ Министерства образования и науки России №1598 от 19.12.2014г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (ПрАООП НОО) на 

основе ФГОС для глухих детей ( вариант 2.3. (проект). 

- Нормативно-методических документов Минобрнауки Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

образования. 

-Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10..07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-Устава школы, лицензии. 

-Программы развития ОУ . 

Целью обязательных занятиях коррекционно-развивающей области «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» (индивидуальные занятия) является формирование у глухих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью восприятия и воспроизведения устной речи (при использовании  средств электроакустической коррекции) как 

важного условия более полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации.   

Задачи: 

- формирование и развитие речевого слуха;  



- формирование произносительной стороны устной речи;  

- развитие речи и языковой способности как важнейшего условий реабилитации и социализации глухих обучающихся. 

Структура индивидуального занятия: 

I часть–Формирование произносительной стороны устной речи.  

  Коррекционно–развивающие (специальные) задачи: 

- развитие подвижности органов артикуляционного аппарата.  

- работа над плавным, длительным ротовым выдохом. 

- формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых отклонений от нормального тембра. 

- постановка звуков на слухозрительной основе по подражанию, с использованием  всех сохранных анализаторов; 

- коррекция звука;  

- автоматизация произношения звука в начальной, конечной, интервокальной позициях на материале слогов, слов, 

предложений, текста; 

-дифференциация звуков. 

- формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими словесного и логического 

ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

II часть – Формирование речевого слуха 

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи : 

- развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарным имплантом, индивидуальными аппаратами и без аппаратов) на 

различном речевом материале (тексты разных жанров и стилей, материал фронтальных уроков, фразы разговорно-обиходного 

характера, словосочетания и отдельные слова); 

- развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых дифференцировок; 

  - закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия. 

 Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового восприятия и обучению произношению составляет 

20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия. Начиная с 3 класса, занятия могут проводиться малыми группами (парами). 

При комплектовании малой группы учитываются индивидуальные слуховые и речевые возможности учащихся. В этом случае 

работа строится следующим образом:  

10 минут –работа над произношением с первым учащимся,  

20 минут –работа по развитию слухового восприятия с двумя учащимися,  

10 минут –работа над произношением со вторым учеником. В течение недели индивидуальные занятия и занятия парами 

чередуются. 



  Требования программы составлены с учѐтом степени снижения  слуха, уровня речевого развития детей, года их 

обучения. Рекомендуемый речевой материал должен отвечать задачам формирования устной речи, служить средством развития 

речевого слуха и содержать осмысленные речевые единицы: фразы, словосочетания, слова, тексты. 

 Речевой материал условно разбит на разделы:   

- речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к организации учебной деятельности;  

- речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов;  

- тексты.   

В зависимости от речевого развития учащихся учитель при необходимости может заменить отдельные слова, фразы, 

упростить тексты, не изменяя при этом типа фраз, объема предлагаемого материала. В программе указано примерное 

оптимальное расстояние, на котором учащиеся с разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать речевой 

материал без аппарата и с индивидуальным слуховым аппаратом.  

Восприятие речевого материала на слух должно проходить в разных условиях:   

-  в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный материал, объявляется тема, заглавие 

текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);   

- в изолированных от шума помещениях;   

-в условиях, близких к естественным.  

Программный речевой материал предъявляется непосредственно учителем (товарищем), в записи, по радио или 

телевидению.   

Место коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с примерной АООП НОО (вариант 2.3) на индивидуальные занятия «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи» в третьем классе проводятся по 3 часа в неделю на одного обучающегося, 102 учебных часа 

на одного ребёнка. Из них 6 часов на педагогическое обследование состояния слухового восприятия и произношения учащихся.  

Ценностные ориентиры содержания специального (коррекционного) предмета. 

Формирование у слабослышащих,  позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся речевого слуха, слухо 

-зрительного восприятия речи, ее произносительной стороны (при использовании необходимых средств электроакустической 

коррекции) является одним из приоритетных направлений образовательно – коррекционной работы, способствующим 

развитию устной речи, речевого поведения, навыков устной коммуникации. Это имеет важное значение для достижения 

выпускниками школы планируемых результатов овладения предметными, социальными и коммуникативными компетенциями, 

активизации их общения со слышащими людьми, что необходимо для более полноценного личностного развития, адаптации и 

интеграции в обществе. 

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» состоит из двух 



взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны устной речи.  

Время, отведенное на работу по этим разделам, распределяется равномерно в течение учебной недели: половина времени 

отводится на работу по формированию речевого слуха, половина времени – на работу по обучению произношению. При этом в 

процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи обучающиеся систематически и целенаправленно 

побуждаются к наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной и естественной речи; в 

процессе обучения произношению они учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также 

слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Ценностные ориентиры содержания специального (коррекционного) предмета. 

Формирование у слабослышащих,  позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся речевого слуха, слухо 

-зрительного восприятия речи, ее произносительной стороны (при использовании необходимых средств электроакустической 

коррекции) является одним из приоритетных направлений образовательно – коррекционной работы, способствующим 

развитию устной речи, речевого поведения, навыков устной коммуникации. Это имеет важное значение для достижения 

выпускниками школы планируемых результатов овладения предметными, социальными и коммуникативными компетенциями, 

активизации их общения со слышащими людьми, что необходимо для более полноценного личностного развития, адаптации и 

интеграции в обществе. 

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» состоит из двух 

взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны устной речи.  

Время, отведенное на работу по этим разделам, распределяется равномерно в течение учебной недели: половина времени 

отводится на работу по формированию речевого слуха, половина времени – на работу по обучению произношению. При этом в 

процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи обучающиеся систематически и целенаправленно 

побуждаются к наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной и естественной речи; в 

процессе обучения произношению они учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также 

слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии.  

Формирование речевого слуха 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них, или с помощью кохлеарного импланта / 

кохлеарных имплантов речевого материала (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера и относящегося к 

организации учебной деятельности и к изучению общеобразовательных предметов, а также текстов, содержание и объём (до 11 

– 13 предложений) которых зависят от индивидуальных особенностей обучающегося. Развитие фонематического слуха 

обучающихся; проведение упражнений в восприятии на слух шепотной речи со слабослышащими детьми с I и II степенью 

тугоухости. 



Обучающиеся воспринимают знакомые по значению слова, простые, короткие фразы, небольшие тексты, содержание 

которых близко личному опыту и наблюдениям школьников, на более близком расстоянии и учатся воспринимать на слух 

фразы, содержащие отдельные слова, словосочетания, а также тексты с незнакомыми по значению словами, разъясняемые 

контекстом.  

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

- в условиях ситуации (подбирается тематически однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, 

заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова); 

- вне ситуации; 

- в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса обучающегося, с электронного носителя. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной степени сложности с 

использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных видов работ (ответы на вопросы; восприятие 

фразы и подбор нужной картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение 

предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание слов и повторение в той же 

последовательности; определение пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв 

в словах и составление из них нового слова; составление предложения с данными словами; различение в предложении слов с 

перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных предложений по интонации; составление 

плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др.). 

Формирование произносительной стороны устной речи 

Формирование произносительной стороны речи у слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется на 

полисенсорной основе с опорой на различные анализаторы (слуховой, зрительный, двигательный, тактильный). Формирование 

произносительной стороны устной речи в первую очередь ведется на основе подражания речи педагога, воспринимаемой на 

слухо-зрительной и слуховой основе. При этом на занятиях используется специальные приёмы вызывания звуков и коррекции 

произношения по отношению к тем фонетическим элементам, которые не усваиваются детьми (тем или иным учеником) на 

основе подражания. Работа по формированию произносительной стороны речи проводится со звукоусиливающей аппаратурой 

индивидуального пользования, с индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами. на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевых действий и с применением разнообразных видов 

работы.. Обучение произношению происходит на речевом материале, который знаком обучающимся по значению и 

грамматическому оформлению. 

Подбор речевого материала осуществляется в соответствии с требованиями аналитико-синтетического метода обучения 

произношению (разложение фразы на слова, слова на слоги, звуки с последующим их слиянием, соблюдение соотношения 

между упражнениями на материале звуков, слогов, целых слов и фраз). 



На занятиях используются разные виды воспроизведения речевого материала: сопряженное (способствует формированию 

речевого дыхания и слитному в соответствующем темпе произнесению слов и фраз учащимися); отраженное; самостоятельное  

Применение разных видов речевых действий (подражание - сопряжённое и отражённое проговаривание; чтение; ря́довая 

речь, называние предметов, действий, картинок; ответы на вопросы; самостоятельная речь) предусматривает реализацию 

важнейшего дидактического принципа – переход от более простых видов речевых действий к более сложным, требующим от 

обучающихся определённой меры самостоятельности и приближающим их к естественным ситуациям речевого общения.  

Продолжается целенаправленная работа по закреплению (на материале слогов, слов, фраз и небольших стихотворных и 

прозаических текстов) и автоматизации (на материале чистоговорок, текстов) звуков, имеющихся в речи учащихся и 

вызванных в том числе и с использованием специальных приемов. Большое  внимание уделяется дифференциации сходных 

звуков (свистящие — шипящие, звонкие — глухие, твёрдые — мягкие и т. п.), а также работе над стечением согласных звуков в 

словах.  

При коррекции дефектов звуков используются слуховые дифференцировки, направленные на различение правильного и 

неправильного произнесения звука с последующим самостоятельным произношением слова (фразы). 

Особое внимание при обучении правильному произношению обучающихся уделяется работе над текстом рассказа или 

стихотворения. Школьники учатся правильно его нотировать, выделяя слова, несущие основную смысловую нагрузку 

(логическое ударение), а также соблюдать нормы литературного произношения (самостоятельно пользоваться основными 

правилами орфоэпии). Продолжается работа по формированию умения делать паузы и выделять синтагмы во фразах, 

состоящих из большого количества слогов, изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения (по 

подражанию, а затем и самостоятельно), соблюдать интонацию - восклицательную, невосклицательную, воспроизводить 

предложения по  цели высказывания - повествовательные, вопросительные, побудительные. 

 На материале  слогов, слов, фраз формируется умение изменять силу (очень тихо, тихо, нормально, громко, очень 

громко) и высоту (низко, средне, высоко) голоса.  

Работу над произношением обучающихся рекомендуется планировать с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Если ребёнок не овладел правильным произношением звуков в соответствии с программой 2 класса, работа над 

произношением на индивидуальных занятиях, при необходимости, начинается с подготовительной работы по постановке 

звуков. 

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя 

дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). 

Выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи. 

Голос. Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении предложений по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по интонации – восклицательное, невосклицательное (отражённо, в отработанном материале 



самостоятельно). Изменение высоты и силы голоса в связи с логическим ударением в вопросах и ответах (по подражанию , 

самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение 

логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении 

грамматической формы слова (ве́чер - вечера́). 

Звуки и их сочетания. Закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: ы, й, с, з, ш, ж, б, 

д, г, р; л, ц. ч, щ, звукосочетаний (дифтонгов) йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции, после гласных, после 

разделительных ъ, ь; позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (ветка); мягкие согласные т, н, п, м, ф и др. в 

конце слов. 

Дифференцированное произношение в слогах, словах, фразах звуков: 

а) гласных: ы – и, я – а, ё – о, ю – у, е – э; 

б) согласных: 

свистящих и шипящих: с—ш, з—ж; с – щ; 

- звонких и глухих: б - п, д - т, г - к, з - с, ж – ш; 

- аффрикат: ц – ч; 

- слитных и щелевых: ц – с, ч – ш;  

- слитных и смычных: ц - т, ч – т; 

- шипящих: щ – ш; 

- твёрдых и мягких: п - пь, т - ть, с - сь, м - мь, б - бь, д - дь, з - зь и др.; 

- заднеязычных: х – к. 

Приближенное произношение с использованием допустимых замен еще не усвоенных учащимися звуков, включая р — 

фрикативный или одноударный звук р; ц — с, ч — ш, щ - ш. 

Дифференциация согласных звуков проводится по подражанию речи учителя, по надстрочному знаку, а затем 

самостоятельно (Федя– кафе, репа – пюре, цепь – суп, огонь - стакан, магазин – осина, рыжий – пушистый, мешок – песок,  

ужин - язык, щёки – шея, задача - лопата и т.д.) 

Проводится работа по формированию правильного произношения в стечении согласных звуков в словах, 

словосочетаниях и фразах (умножение, существительное, предлог, встречать; из гнезда, над столом; выходные дни. Ребята 

встречались в воскресенье. И т.д.) 

Слово. Работа над словом предусматривает воспроизведение слова по образцу учителя, по графическому знаку, а также 

изображение ритмов с помощью рисунков, схем, подбор слов к соответствующим ритмам и т.д. 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением звукового состава, с 

использованием допустимых звуковых замен, слов со стечением согласных, с соблюдением словесного ударения (отраженно, 

по надстрочному знаку, самостоятельно); изображение ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 



Знакомство с новыми правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с последующим подключением 

правильного произношения слова по надстрочному знаку, а затем в отработанных словах самостоятельно. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (отражённо, по надстрочному знаку, самостоятельно): 

безударный о произносится как а; 

слитное произнесение предлога со словом (в саду, из леса, под стулом, под деревом);  

удвоенные согласные произносятся как один долгий звук (кас̅са [кас_а], ван̅на [ван_а]);  

слова что, чтобы произносятся как [што, штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его — как [каво, чево, -ова, -ева]; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся [праз(д)ник, со(л)нце]; 

звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются (лев [леф], сказка [скаска], в саду [ф саду]); 

предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как [збратом, здедушкой]; 

гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы [жывот, цырк]; 

сочетания согласных сч, жч произносятся как щ (считать [щитать], мужчина [мущина]); 

сочетания –тся, -ться на конце глаголов произносятся как –ца (улыбается [улыбаеца]). 

Если ребенок не овладел правилами орфоэпии во 2 классе, то знакомство с правилами орфоэпии происходит по 

подражанию речи учителя с последующим подключением правильного произношения слова по надстрочному знаку. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. Воспроизведение слов с 

соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии (в знакомых словах самостоятельно, 

в незнакомых словах по подражанию или по графическому знаку). 

Фраза. Продолжается формирование интонационной стороны речи обучающихся. Выделение ритмической структуры 

слова, фразы, а затем - передача эмоциональной окрашенности речи. Произношение фраз в темпе, близком к естественному 

(отражённо и самостоятельно); соблюдение пауз во фразах, состоящих из большого количества слогов, выделяя синтагмы (по 

подражанию, на основе графического знака в тексте, в отработанных фразах самостоятельно), изменение темпа произношения 

(быстро, нормально, медленно). Воспроизведение предложений по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, 

побудительное; по интонации – восклицательное, невосклицательное (отражённо, в отработанном материале самостоятельно). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

На индивидуальном занятии при коррекции произношения применяются различные виды работы: 

-  изолированное произнесение звука  

- выделение ударного слога в слогосочетаниях, воспроизведение ритма слов, словосочетаний - повторение слогов, слов и 

фраз за учителем  

- чтение слогов, слов, фраз, небольших текстов  

- вставка пропущенной буквы в слова и фразы  

- подбор слов на заданный звук  



- составление словосочетаний, предложений из слов  

- чтение текстов стихотворений  

- чтение и отгадывание загадок 

- называние картинок  

- ответы на вопросы по картинкам; 

- решение математических примеров 

- дополнение словосочетаний и предложений по картинке  

- составление словосочетаний и предложений по подстановочным таблицам на основе чтения или чтения и называния 

картинки  

- использование ролевых игр  

- побуждение к речевым действиям  

- воспроизведение в предложении слов с перемещающимся логическим ударением  

- воспроизведение интонационных структур предложения  

- составление рассказа по картинке (серии картин), по вопросам, опорным словам и др.  

- озвучивание продуктов совместной деятельности учителя и ученика (мультфильмов, диафильмов и т.п.).  

На индивидуальных занятиях в речевой материал включаются слова и фразы, необходимые для повседневного общения с 

окружающими людьми. Использование материала обиходно-разговорной речи способствует закреплению произносительных 

навыков учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 3 класса II отделения определенных личностных и базовых учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

- выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи; 

- представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

- мотивация овладения устной речью с целью повышения речевой активности; 

- ответственное отношение к учению; 

- освоение социальных ролей, социальных норм, правил поведения; 

- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- мотивация постоянного пользования средствами электроакустической коррекции; 

- мотивация  учебной деятельности; 

- способность к эмоционально-нравственной отзывчивости, доброжелательности, пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

- представление о собственных возможностях и ограничениях (умение оценивать свои силы; пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и кохлеарными имплантами в учебной и повседневной жизни). 

Базовые учебные действия. 

Личностные учебные действия: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей;  

• положительное отношение к окружающей действительности;  

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений;  

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

- способность пользоваться речью при решении коммуникативных и познавательных задач в различных видах 

деятельности; 

 - умение слушать друг друга, исправлять ошибки; 



- умение определять общие цели и пути их достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- умение оценивать собственное поведение и поведение окружающих в совместной деятельности;  

- готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимании их успешности, причин 

неуспешности, готовность коррекции собственных действий; 

- готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, классификации; 

- развитие внимания, памяти, мышления обучающихся;  

- развитие пространственных и временных отношений; 

- реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во внеурочное и внешкольное время при 

общении с разными людьми. 

Регулятивные учебные действия: 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

- умение на слух и слухо-зрительно воспринимать речь окружающих, а также умение использовать ее при коммуникации;  

- освоение фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи; 

- соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил 

орфоэпии; 

- контроль за собственным произношением; 

- восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и фраз обиходно-разговорного 

характера, материала, относящегося к организации учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов;  

- достаточно свободное слухо-зрительное восприятие отработанного речевого материала, его воспроизведение внятно, 

выразительно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности; 

- освоение словарного запаса и грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- умение строить связные, грамматически правильно оформленные высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- активное использование доступных речевых средств (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся);  



- умение составлять тексты в устной форме с опорой на наглядность. 

Формирование речевого слуха 

Обучающиеся к концу 3-го класса должны уметь воспринимать на слух (слухо-зрительно) на рабочем или более близком 

расстоянии (с учётом слуховых, речевых и индивидуальных особенностей) разнообразный речевой материал с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них, с кохлеарными имплантами: 

- знакомые по значению слова, словосочетания, фразы, включая отдельные незнакомые по значению слова, объясняемые 

контекстом, обиходно-разговорного характера и относящийся к учебной деятельности, типа: Кто из ребят вашего класса 

катается на коньках лучше всех? В какой класс ты перейдешь в этом году? Скажи, что ты делаешь, когда дежуришь по 

столовой и др.; 

- речевой материал различной тематики, связанный с изучением общеобразовательных предметов, типа: «Зима», «На 

вокзале», «Школьная библиотека», «Весна», а также математической и грамматической терминологии, природоведческого 

материала. 

- тексты (11—13 предложений), содержание которых близко опыту учащихся, а также тексты описательного характера на 

более близком расстоянии.  

Формирование произносительной стороны устной речи 

I. Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, рядов слогов (па́папа, папа́па, папапа́па), слов, словосочетаний и фраз в 10 – 13 

слогов. Например: По небу плывут белые облака. Скоро наступят зимние каникулы. Выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Например: Первого сентября/ была тёплая погода. 

II. Голос 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, 

руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Например: Это твоя тетрадь? Да, 

моя.  

Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении предложений по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по интонации – восклицательное, невосклицательное (отражённо, в отработанном материале 

самостоятельно). 

III. Звуки и их сочетания 

Правильное произношение в словах, фразах, текстах звуков речи и их сочетаний: 

гласных: а, о, у, и, э, ы; 

звукосочетаний (дифтонгов) йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции, после гласных, после разделительных ъ, ь; 

согласных й, п, т, к, м, н, л, ф, с, ш, в, з, ж, р, б, д, г, х, ц, ч, щ; 



позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (ветка); 

мягких согласных т, н, п, м, ф и др. в конце слов. 

Дифференцированное произношение звуков в слогах, словах, фразах: 

гласных: ы – и, я – а, ё – о, ю – у, е – э; 

согласных: 

 свистящих и шипящих: с—ш, з—ж; с – щ; 

 звонких и глухих: б - п, д - т, г - к, з - с, ж – ш; 

аффрикат: ц – ч; 

слитных и щелевых: ц – с, ч – ш; 

слитных и смычных: ц - т, ч – т; 

шипящих: щ – ш; 

 твёрдых и мягких: п - пь, т - ть, с - сь, м - мь, б - бь, д - дь, з - зь и др.; 

 заднеязычных: х – к. 

Приближенное произношение с использованием допустимых замен еще не усвоенных учащимися звуков, включая р — 

фрикативный или одноударный звук р; ц — с, ч — ш, щ - ш. 

IV. Слово 

Воспроизведение слов слитно, голосом нормальной высоты, силы, с соблюдением их звукового состава (точно или 

приближенно), с использованием допустимых звуковых замен, с выделением словесного ударения и соблюдением правил 

орфоэпии; слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами).  

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (самостоятельно):  

безударный о произносится как а; 

слитное произнесение предлога со словом (в саду, из леса, под стулом, под деревом);  

удвоенные согласные произносятся как один долгий звук (кас̅са [кас_а], ван̅на [ван_а]); 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (отражённо, по надстрочному знаку, в отработанных словах самостоятельно): 

слова что, чтобы произносятся как [што, штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его — как [каво, чево, -ова, -ева]; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся [праз(д)ник, со(л)нце]; 

звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются (лев [леф], сказка [скаска], в саду [ф саду]); 

предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как [збратом, здедушкой]; 

гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы [жывот, цырк]; 

сочетания согласных сч, жч произносятся как щ (считать [щитать], мужчина [мущина]); 

сочетания –тся, -ться на конце глаголов произносятся как –ца (улыбается [улыбаеца]). 



V. Фраза 

Произношение фраз в темпе, близком к естественному (отраженно и самостоятельно), изменение темпа произношения 

(быстро, медленно). Делать паузы во фразах, состоящих из большого количества слогов, выделяя синтагмы (по подражанию, на 

основе графического знака в тексте). Воспроизведение предложений по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; по интонации – восклицательное, невосклицательное (отражённо, в отработанном материале 

самостоятельно). 

Форма организации занятий: индивидуальные занятия, работа с парой учеников. 

Структура индивидуального коррекционного занятия: 

I часть – Формирование произносительной стороны устной речи. 

II часть – Формирование речевого слуха. 

Продолжительность индивидуального занятия - 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия. Начиная с 3-го класса, 

занятия можно проводить парами.  

При комплектовании пары обучающихся учитываются индивидуальные слуховые и речевые возможности учеников. В 

этом случае работа строится следующим образом: 10 минут – работа над формированием произносительной стороны устной 

речи с первым обучающимся, 20 минут – работа по формированию речевого слуха с двумя учениками, 10 минут – работа над 

формированием произносительной стороны устной речи со вторым обучающимся. В течение недели индивидуальные занятия и 

занятия парами чередуются. 

При этом в процессе развития слухового и слухо-зрительного восприятия устной речи ученики систематически и 

целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; работая над формированием произносительной стороны устной речи, они учатся 

различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные 

звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Программный речевой материал может быть предъявлен для восприятия на слух непосредственно учителем, товарищем и 

с записи (электронного носителя). 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает формирование у детей речевого 

поведения на основе активного использования, развивающегося слухового и слухо-зрительного восприятия устной речи при 

постоянном применении различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и / или индивидуальных 

слуховых аппаратов / кохлеарных имплантов). 

Основные виды речевой деятельности на занятии: аудирование (слушанье); говорение; чтение; дактилирование, как 

вспомогательный вид речевой деятельности. 
 

 



Учебно- методический комплект. 

 

Нормативные документы. 

Адаптированная основная общеобразовательная  программа  для  слабослышащих и позднооглохших детей, 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 2 вида (для слабослышащих) и 2 вида 

(позднооглохших детей). 

Москва «Просвещение», 2005 год. Авторы: И.Г.Багрова, И.М.Гилевич и др. ответственный редактор: К.Г.Коровин. 

Рекомендована и допущена Управлением реабилитационной работы и специального образования Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации. Г. Москва, «Просвещение».  

 

                                                                    Методическая литература. 

Королёва И.В., П. Янн «Дети с нарушениями слуха» книга для родителей и педагогов. Издательство «Каро», С.-

Петербург. 

Белущенко В.А., Наумова А.Е., Седова М.Ю. «Педагогическая реабилитация детей с нарушениями слуха» методическое 

пособие для учителя-дефектолога. Изд. «Каро» С-Петербург, 2006 

Е.К.Щербакова «Работа над темпом речи, интонацией, орфоэпией. Дидактические материалы по исправлению 

недостатков произношения у слабослышащих детей». Федеральная программа книгоиздание России. Ярославль. Академия 

развития 2001г. 

Михаленкова И.А., Анисимова Н.В., Мирошниченко Н.В., Дроздовская К.В. «Практикум по коррекции 

психофизического развития детей с нарушениями слуха». «Каро», 2006. 

 

                                                            Учебные пособия для обучающихся. 

 

А.Н.Пфафенродт,  «Произношение». Учебное пособие для  4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 2 вида. (2 отделение). Москва «Просвещение» 2007 г. 

К.А.Волкова «Произношение». Учебное пособие для  5-6 класса  школ глухих   вида.  Москва «Просвещение» 1987г. 
 

 

 

 

 


