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Пояснительная записка. 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи являются одной из важных 

организационных форм обучения  детей с нарушением слуха, позволяющие 

проводить специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи с учетом фактического состояния слухоречевого 

развития, индивидуальных особенностей каждого ученика. Специальная 

(коррекционная) работа, проводимая на индивидуальных занятиях, 

способствует наиболее полноценному овладению обучающимися устной 

речью, что имеет важное значения для получения ими качественного 

образования, социальной адаптации, формирования личности в целом. 

Цель - формирование  и развитие у  детей с нарушением слуха 

восприятия и воспроизведения устной речи (с использованием стационарной 

электроакустической аппаратуры и / или индивидуальных слуховых аппаратов). 

Задачи: 

• формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

• развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по

звучанию речи, навыков самоконтроля произносительной стороной речи; 

• формирование умений использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (мимику, пластику и др.), 

что в известной мере облегчает понимание речи глухих детей; 

• в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие

мотивации овладения устной речью, устной коммуникации со слышащими 

людьми; формирование речевого поведения при соблюдении норм речевого 

этикета; 

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие

способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 

действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 
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• в сфере познавательных универсальных учебных действий _ 

воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; 

осуществлять вероятностное прогнозирование на основе воспринятых 

элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, 

речевой и внеречевой контекст; моделировать собственные высказывания с 

учетом ситуации общения и речевых партнеров; 

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий - 

осуществлять взаимодействие на основе устной речи; выражать собственные 

мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; говорить внятно 

и достаточно естественно, реализуя сформированные произносительные 

умения; использовать в устной коммуникации естественные невербальные 

средства; в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов - давать 

краткие и полные речевые ответы, при восприятии заданий - выполнять их, 

давать краткий или полный речевой комментарий к собственным действиям; 

при восприятии сообщений - повторять их; выражать в устных высказываниях 

непонимание при затруднении в восприятии речевой информации; 

использовать при решении коммуникативных задач в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности отработанный речевой материал (фразы, слова, 

словосочетания, монологические высказывания, диалоги и др.); сообщать устно 

сведения анкетного характера, сведения о собственной деятельности, своей 

семье, своих интересах, пожеланиях, самочувствии и др.; выражать в устной 

форме просьбу, приглашение и др.; выражать собственное мнение, опираясь на 

воспринятую информацию и личный опыт; выяснять отношение собеседника; 

передавать устно воспринятую речевую информацию; отображать в кратких и 

полных устных сообщениях предметное содержание и условия деятельности; 

по воспринятым слухозрительно или на слух коротким текстам диалогического 

и монологического характера отвечать на вопросы, кратко и полно 

пересказывать содержание, участвовать в диалоге. 
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Категория обучающиеся с нарушением слуха - это неоднородная по 

составу группа школьников, включающая глухих  и слабослышащих 

обучающихся. 

      Рабочая программа учебного курса «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи»  составлена в соответствии с 

требованиями и рекомендациями  «Федеральной адаптированной 

образовательной программы  начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (Вариант 2.2, Вариант 1.2), данные 

программы  утверждены Министерством просвещения Российской Федерации 

от 24.11.2022г. 

     Учитывая специфику образовательного процесса детей с нарушением слуха, 

при создании программы использовались материалы исследований в сфере 

дефектологии и сурдопедагогики ученых В.И, Бельтюковой, Р.М. Боскис,  А.Г. 

Зикеева Т.С. Зыковой, Э.В. Мироновой, Л.В. Нейман, Т.В. Пелымской, Ф.А. 

Рау,  Ф.Ф. Рау, Н.Д. Шматко. 

Организация работы по программе. 

В учебном плане предусмотрены индивидуальные занятия по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны устной речи на 

всех годах обучения (по 3 часа в неделю на одного обучающегося). 

Индивидуальные занятия проводятся по расписанию как в первую, так и во 

вторую половину дня. На занятие отводится 40  минут.   

Структура коррекционного занятия. 

Структурно каждое  индивидуальное  занятие  включает 3 части:  

- организационную – направленную на формирование психологической базы 

речи (развитие восприятия, внимания, памяти). 

- основную - включающую в себя основное содержание предстоящего занятия 

(упражнения для формирования и развития речевого слуха, развития 

артикуляционной моторики; упражнения для развития общей координации 

движений и мелкой моторики пальцев рук; дыхательная гимнастика;  

коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 
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формирование фонематических процессов; работа со словами, звуко-слоговой 

анализ слов; работа над предложением; обогащение и активизация словарного 

запаса). Необязательно присутствие всех видов деятельности на каждом 

занятии. Их количество, чередование и последовательность зависит от  целей 

конкретного занятия и от работоспособности ребенка. 

- завершающую - предназначенную для поощрения деятельности ребенка. 

     Работа по  формированию речевого слуха и произносительной стороны речи 

строится с учётом возрастных особенностей, программного материала по 

русскому языку и индивидуальных особенностей обучающихся.    

Специальные методы и приемы работы. 

На занятиях  используются репродуктивные и продуктивные методы. 

Большое значение  придаётся их сочетанию с учетом  специфики речевых 

нарушений. Репродуктивные эффективны в развитии имитационной 

способности детей, формировании навыков четкого произношения звуко-

слоговых упражнений, при восприятии речевых образцов. Их роль  особенно 

велика в формировании первоначальных  навыков произношения звуков, 

коррекции нарушений голоса. Продуктивные методы более широко 

используются при построении связных высказываний, различных видов 

рассказа, в творческих заданиях. В практической  деятельности также  

используются специальные приёмы фонетической ритмики, работа по 

подражанию, различные способы постановки звуков (механический, 

постановка от других звуков,  правильно произносимых, постановка звука от 

артикуляционного уклада и смешанный); различные виды артикуляционной, 

дыхательной и  пальчиковой  гимнастики, массаж. 

Формы контроля: тестовые задания практического характера. 

Структурное содержание курса. 

Курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

• формирование речевого слуха; 

• формирование произносительной стороны речи. 



6 

 

Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится 

пополам: 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 

ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной 

реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; при обучении 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. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

предусматривает формирование у детей речевого поведения на основе 

активного использования развивающегося слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 

электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и/или 

индивидуальных слуховых аппаратов). 

Формирование речевого слуха предполагает обучение детей восприятию 

определенного речевого материала на слух и слухозрительно, его 

воспроизведению, действиям, адекватно воспринятому. 

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у 

глухих школьников, включает фразы, слова и словосочетания, а также 

небольшие по объему тексты диалогического и монологического характера. В 

процессе обучения лексический состав материала расширяется, усложняются 

грамматические и синтаксические конструкции речи. Важно, чтобы фразы и 

слова, которые школьники учатся различать, опознавать и распознавать на 

слух, постепенно входили в их активный словарь. При подборе речевого 

материала учитывается, прежде всего, необходимость его использования для 

устной коммуникации на уроках, занятиях, во внеурочное время, а также его 

знакомость детям. В начале обучения отбор речевого материала 

осуществляется с опорой на фонетический принцип: используются слова, 
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словосочетания и фразы, резко отличающиеся по слогоритмической структуре 

(типа, мяч - ручка - карандаш). Начиная с первого года обучения, дети учатся 

воспринимать на слух слоги, слогосочетания и даже отдельные звуки в 

процессе работы по формированию, коррекции и автоматизации 

произносительных навыков, а также при исправлении в речи грамматических 

ошибок. 

В начальной школе дети учатся различать, опознавать и распознавать 

только на слух, исключая зрение, речевой материал - фразы, словосочетания, 

слова, воспринимать тексты. Они вслушиваются в речевой образец (речь 

взрослого, товарищей), узнают на слух знакомые по звучанию слова и фразы; в 

речевом материале, впервые предлагаемом на слух, в большинстве случаев, 

узнают отдельные элементы, по которым воспроизводят их приближенно или 

точно, опираясь на вероятностное прогнозирование речевого материала по 

ситуации, контексту и др. Важно приучать глухих школьников воспринимать 

на слух речевой материал в разных комбинациях. Это поможет научить их 

вслушиваться в образец, моделировать высказывание. 

В начальной школе развитие речевого слуха включает два периода: 

первоначальный (первый дополнительный - первый классы) и основной 

(второй-пятый классы). 

В первоначальный период создается база для развития у учащихся 

речевого слуха, принципиально новой слухозрительной основы восприятия 

устной речи. На индивидуальных занятиях с помощью педагогических методик 

уточняется состояние нарушенной слуховой функции, резервы ее развития, 

определяется оптимальный режим работы электроакустической аппаратуры  с 

учетом комплекса факторов, включающих данные аудиолого-педагогических 

обследования нарушенной слуховой функции, уровня общего и речевого 

развития, сформированности навыков слухозрительного и слухового 

восприятия и произношения, индивидуальных особенностей каждого ученика. 

На занятиях осуществляется обучение учащихся различению и опознаванию 

слухозрительно и на слух речевого материала - слов, словосочетаний, фраз, а 
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также развитие восприятия коротких текстов. В зависимости от уровня 

развития речевого слуха основным способом восприятия речевого материала 

может быть, как слухозрительный, так и слуховой при широком использовании 

письменных табличек; устно-дактильная речь используется как 

вспомогательное средство при затруднении учеников в усвоении 

звукобуквенного состава слова. Дети учатся, прежде всего, различать и 

опознавать слухозрительно и на слух различный речевой материал (фразы, 

слова, словосочетания), побуждаются к выполнению действий, адекватных 

воспринятому, устным отчетам о выполненном задании, к ответам на вопросы и 

др. Большое внимание уделяется умению говорить грамотно и достаточно 

внятно, максимально реализуя имеющиеся произносительные возможности. В 

первоначальный период начинается работа по обучению детей по 

распознаванию на слух речевого материала, ведется обучение восприятию 

учениками коротких текстов диалогического и монологического характера.  

В процессе развития речевого слуха на индивидуальных занятиях 

используются различные виды деятельности (выполнение поручений, 

составление аппликаций, работа с фигурками, рассыпным текстом, слуховые 

диктанты и т. д.), способствующие уточнению понимания речевого материала, 

предъявляемого на слух, и поддержанию у учащихся интереса к занятиям.             

Каждое занятие должно быть построено и насыщено материалом таким 

образом, чтобы оно вселяло в ученика уверенность в возможности восприятия 

им речи на слух. 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, 

членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. Развитие у 

глухих внятной, достаточно естественной речи необходимо для осуществления 

устной коммуникации с окружающими. Достижение максимальной 

членораздельности речи, возможно полнее отображающей фонетическую 

систему языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка, 

инструмента мышления. 
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В процессе обучения произношению реализуются аналитико-

синтетический, концентрический, полисенсорный метод. Большое значение 

придается выработке у учащихся соответствующих слуховых 

дифференцировок (при использовании электроакустической аппаратуры). В 

обучении применяются специальные компьютерные программы. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов 

работы: 

• Работа по развитию речевого дыхания направлена на формирование и 

развитие у учеников умений правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить 

фразы на синтагмы. 

• Работа над голосом предполагает формирование и развитие у учеников 

умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых 

отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и 

высоте. 

• Работа над звуками и их сочетаниями направлена на формирование и 

развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового состава 

речи. Программа специального обучения произношению разработана на основе 

концентрического метода с применением сокращенной системы фонем. •

 Работа над ритмико - интонационной структурой речи предполагает 

формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения 

основных интонационных структур - паузация, темп, громкость, ритмическая и 

мелодическая структура речи, при реализации комплексного подхода с 

использованием двигательного моделирования данных структур, специальных 

речевых упражнений под музыку, визуальных приборов и специальных 

компьютерных программ и др. 

• Работа над словами направлена на формирование и развитие у учащихся 

навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав 

точно (в начале школьного обучения - точно и приближенно с использованием 
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регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и 

орфоэпические правила, характерные для русского произношения. 

• Работа над фразами направлена на формирование и развитие у учащихся 

навыков их произнесения в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или 

деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое 

ударения, по возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно 

реализуя возможности воспроизведения слов. 

• Важным разделом обучения является формированию у учащихся навыков 

самоконтроля произносительной стороны речи. 

В начале школьного обучения большое внимание уделяется развитию 

имитационных способностей учащихся, т.е. умений подражать речевым и 

неречевым действиям взрослых и сверстников - образцу речи учителя, 

движениям артикуляционных органов, движениям фонетической ритмики и др. 

У школьников с нарушением слуха целенаправленно развивается 

естественная манера речи, умение пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими неречевыми средствами - выражением лица, 

позой, естественными жестами. 

Речевой материал для специальной работы по формированию 

произносительной стороны устной речи учащихся включает слова, 

словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки. В процессе 

обучения используются тексты, прежде всего диалогического характера, а 

также стихи, чистоговорки, рифмовки и др. При подборе речевого материала 

учитывается его необходимость детям в общении (материалу разговорной речи 

при прочих равных условиях отдается предпочтение), знакомость по 

содержанию и грамматическому оформлению, соответствие фонетическим 

задачам занятия, доступность произношению ученика (в одном слове не 

должно быть двух или более звуков, одинаково сложных для правильного 

воспроизведения на данном этапе работы). При отборе речевого материала для 

закрепления правильного произнесения определенного звука используются все 
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позиции его сочетаний с гласными и согласными при постепенном усложнении 

позиционных трудностей. 

Планирование работы над произношением осуществляется на основе 

данных о состоянии произносительной стороны устной речи каждого ученика, 

полученных в ходе специального обследования, и программных требований с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического и слухоречевого 

развития учащихся. Преемственность в обучении произношению в разных 

организационных формах предполагает совместное планирование работы 

учителями, ведущими уроки и занятия, и воспитателем. При этом учитывается, 

что на индивидуальных занятиях у учащихся формируются первичные 

произносительные навыки, а их закрепление осуществляется как на 

индивидуальных занятиях, так и на уроках и фронтальных занятиях. 

На всех годах обучения ведется работа по коррекции нарушений 

произношения у детей. На индивидуальных занятиях работа ведется по двум 

направлениям: первое связано с постановкой новых звуков, коррекцией 

нарушений произношения, первичным закреплением сформированных умений; 

второе направление предусматривает автоматизацию воспроизведения 

определенных звуков (при последовательном усложнении позиционных 

трудностей) в словах, словосочетаниях, фразах, текстах, работу над ритмико-

интонационной структурой речи на материале, включающем звуки, которые 

ученики воспроизводят правильно и которые закрепляются в их речи на данном 

занятии.  

Автоматизация навыков воспроизведения звуковой и ритмико - 

интонационной структуры речи ведется при использовании речевого 

материала, включающего только те звуки, которые дети умеют произносить 

правильно (с учетом регламентированных и допустимых замен), а также те, 

которые в настоящий период закрепляются в их речи (в соответствии с 

отрабатываемой позицией). Это позволяет с самого начала школьного обучения 

формировать у учеников весьма стойкие навыки внятного, достаточно 

естественного и выразительного воспроизведения речевого материала сначала 
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весьма ограниченного объема, но необходимого детям в общении, а в 

дальнейшем при расширении фонетических элементов речи, доступных для 

внятного и достаточно естественного воспроизведения ученикам, - 

соответствующего их возрастающим потребностям в устной коммуникации. 

В процессе работы над произношением воспитанников используются 

различные виды речевой деятельности (от менее самостоятельных - 

подражание речи учителя, чтение, к более самостоятельным - называние 

картинок, ответы на вопросы, самостоятельные высказывания и др.) и виды 

работы. 

Формы контроля в процессе обучения: педагогическое обследование 

нарушенной слуховой функции и  произносительной стороны устной речи. 

 

Основное содержание программы.   

1 дополнительный класс 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

предусматривает формирование у детей речевого поведения на основе 

активного использования развивающегося слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 

электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и (или) 

индивидуальных слуховых аппаратов / кохлеарных имплантов). 

Основными видами речевой деятельности на занятии являются аудирование 

(слушание), говорение, чтение; дактилирование как вспомогательный вид 

речевой деятельности. 

Формирование речевого слуха 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них 

или с помощью кохлеарного импланта/кохлеарных имплантов речевого 

материала (знакомые по значению слова, словосочетания, простые короткие 

фразы) обиходно-разговорного характера, связанного с учебной деятельностью 

и с изучением общеобразовательных предметов. Восприятие на слух с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов или кохлеарного импланта 
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сначала знакомых, а затем незнакомых по содержанию текстов-миниатюр, 

которые близки личному опыту и наблюдениям детей, вводится со II четверти. 

Содержание и объём текстов зависят от индивидуальных особенностей 

обучающегося (до 3 – 6 предложений). Развитие фонематического слуха 

обучающихся; проведение упражнений в восприятии на слух шёпотной речи со 

слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости, а также с кохлеарно 

имплантированными обучающимися. 

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

• в условиях подсказывающей ситуации (в начале обучения подбирается 

тематически однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, 

заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или 

слова); 

• вне ситуации; 

•  в изолированных от шума помещениях; 

• в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала — с голоса учителя. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой 

деятельности и с применением различных видов работ (выполнение поручений 

на практическом материале и отчёт; ответы на вопросы; восприятие фразы и 

подбор нужной картинки; работа по картинке; 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 звуков в 

словах и составление из них нового слова; составление предложения с данными 

словами; различение разных предложений по интонации; пересказ рассказа, 

воспринятого на слух с опорой на картинки и др.). 

Формирование произносительной стороны устной речи 

Основной задачей работы по формированию произносительной стороны устной 

речи является формирование фонетически внятной, членораздельной, 
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выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и 

логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных 

правил орфоэпии. 

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 ведётся на основе подражания речи педагога, воспринимаемой на 

слухозрительной и слуховой основе. При этом на занятиях используется такой 

методический приём, как фонетическая ритмика, а также 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 устной речи проводится со звукоусиливающей аппаратурой 

индивидуального пользования, индивидуальными слуховыми аппаратами, 

кохлеарными имплантами на разнообразном речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работы (изолированное произнесение звука; 

повторение слогов, слов и фраз за учителем; чтение слогов, слов и фраз; вставка 

пропущенной буквы в слова и фразы; подбор слов на заданный звук; 

составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; 

называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение 

словосочетаний и предложений по картинке; работа с подстановочными 

таблицами; составление рассказа по картинке (серии картинок), опорным 

словам и др.). Обучение произношению происходит на речевом материале, 

который знаком обучающимся по значению и грамматическому оформлению. 

На занятиях используются разные виды воспроизведения речевого материала: 

сопряжённое (способствует формированию речевого дыхания и слитному в 

соответствующем темпе произнесению слов и фраз обучающимися); 

отражённое по подражанию. Применение разных видов речевых действий 
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(подражание — сопряжённое и отражённое проговаривание; чтение; ря́довая 

речь, называние предметов, действий, картинок; ответы на вопросы; 

самостоятельная речь) предусматривает реализацию важнейшего 

дидактического принципа — перехода от более простых видов речевых 

действий к более сложным, требующим от обучающихся определённой меры 

самостоятельности и приближающим их к естественным ситуациям речевого 

общения. 

В 1 дополнительном классе работу над произношением начинается с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. При необходимости работа над 

произношением на индивидуальных занятиях начинается с развития 

подвижности речедвигательного аппарата, работы над дыханием, работы над 

голосом. Эта работа может как проводится как часть занятия по формированию 

произносительной стороны устной речи, так и входить в подготовительную 

работу по постановке звуков. 

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов (папа, 

папапа), слов, словосочетаний и фраз из 4—5 слогов, например: я написал(а), я 

решил(а) — сопряжённо с учителем и отражённо по подражанию. 

Голос. Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и 

высоты собственного голоса (сопряжённо с учителем и отражённо по 

подражанию). Соблюдение подвижности ударения сопряжённо с учителем и 

отражённо по подражанию при изменении грамматической формы слова (рукá 

— рýки). 

Звуки и их сочетания. Правильное произношение в словах звуков речи и их 

сочетаний: гласных — а, о, у, и, э; согласных — п, м, т, н, ф, в, б, д, к, х, с, ш, р, 

л; звукосочетаний (дифтонгов) — йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е); в начальной 

позиции (яблоко) и после гласных (белая); позиционное смягчение согласных 

перед гласными и, э (пишет, мел); я, е, ё, ю после разделительных ъ, ь 

(обезьяна, съел); мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Приближённое произнесение слов, включающих ещё не усвоенные звуки, 

используя допустимые звуковые замены, например: «тай» (дай), «сопака» 
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(собака), «мосно» (можно), «колова» (голова), «яйсо» (яйцо), «руска» (ручка), 

«сотка» (щётка), «мило» (мыло), «пать» (пять); с использованием допустимых 

замен ещё не усвоенных учащимися звуков, включая ш — с или с° 

лабиализованное, г — к, р — фрикативный или одноударный звук р, л — 

полумягкий звук л, ц — с, ч — ш или лабиализованное с. 

Дифференцированное произнесение в слогах, словах, коротких фразах звуков: 

• гласных: а — о, а — э, о — у, э — и, и — у, а — я, о — ё, у — ю, э — е; 

•согласных звуков: м — п, н — т, т — л, л — н, к — х, в — ф, п — б, т — д.  

В 1 дополнительном классе II отделения проводится целенаправленная работа 

по закреплению (на материале слогов, слов, коротких фраз) звуков, имеющихся 

в речи учащихся и вызванных в том числе и с использованием специальных 

приёмов, и дифференциации звуков, часто смешиваемых слабослышащими 

детьми (звонкие — глухие, ротовые — носовые и т. д.). 

Слово. Произнесение слов слитно, голосом нормальной высоты, тембра и силы, 

с соблюдением звукового состава (точно или приближённо) и словесного 

ударения (сопряженно, отражённо, по надстрочному знаку) в дву-, 

трёхсложных словах. 

Знакомство с правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с 

последующим подключением правильного произношения слова по 

надстрочному знаку. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжённо и 

отражённо, по надстрочному знаку, в отработанном материале 

самостоятельно): 

• безударный о произносится как а; 

• слитное произнесение предлога со словом (в саду, в лесу, из сада, из леса, 

под стулом, под деревом); 

• звонкие согласные в конце слов оглушаются (лев [леф]); 

• удвоенные согласные произносятся как один долгий звук (касса [кас_а], 

ванна [ван_а]); 

• слова кого, чего и окончания -ого, -его произносятся как каво, чево, -ова, -

ева; 
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• непроизносимые согласные в словах не произносятся (здра(в)ствуйте, 

со(л)нце). 

Фраза. Произнесение слитно, на одном выдохе, фразы (из 4—5 слов) в темпе, 

близком к естественному (сопряжённо и отражённо). Воспроизведение 

предложений по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, 

побудительное; по интонации: восклицательное, невосклицательное 

(сопряжённо, отражённо). 

 

- 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. 

Предметные результаты: 

- 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; 
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- 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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу  1 

дополнительного  класса. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. К концу 1 

дополнительного класса обучающиеся научатся. 

Личностные результаты обучения: 

-выбирать средства общения, использование речевых конструкций, форм, 

типичных для разговорной речи; 

- получат представление об особых способах коммуникации людей с 

нарушением слуха между собой; 

- сформируют мотивацию овладения устной речью с целью повышения речевой 

активности; 

- сформируют ответственное отношение к учению; 

- сформируют доброжелательное и уважительное отношение к другому 

человеку; 

- сформируют умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- сформируют мотивацию постоянного пользования средствами 

электроакустической коррекции. 

Метапредметные результаты: 

• воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; 

• осуществлять вероятностное прогнозирование речевой информации на 

основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 
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• сформируют желание и умение вступать в устную коммуникацию с 

детьми и взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях 

при решении учебных, бытовых и социокультурных задач;  

• овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления; 

• признают возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

Предметные результаты: 

• воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и 

без них или с помощью кохлеарного импланта / кохлеарных имплантов речевой 

материал (знакомые по значению слова, словосочетания, простые короткие 

фразы) обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью 

и с изучением общеобразовательных предметов; шёпотной речи (обучающиеся 

с I—II степенью тугоухости, кохлеарно имплантированные обучающиеся); 

•  воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

или кохлеарного импланта сначала знакомые, а затем незнакомые по 

содержанию тексты-миниатюры, которые близки личному опыту и 

наблюдениям детей (до 3 – 6 предложений);  

• произносить слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний 

и фраз из 4—5 слогов сопряжённо с учителем и отражённо по подражанию; 

• изменять силу голоса в связи со словесным ударением, громкость и 

высоту собственного голоса (сопряжённо с учителем и отражённо по 

подражанию); 

• соблюдать подвижность ударения сопряжённо с учителем и отражённо по 

подражанию при изменении грамматической формы слова; 

• дифференцированно произносить гласные и согласные звуки в слогах, 

словах, коротких фразах; 

• правильно произносить имеющиеся в речи и вызванные звуки; 

• приближённо произносить с использованием допустимых замен ещё не 

усвоенные звуки; 
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• приближённо произносить слова, включающие ещё не усвоенные звуки, 

используя допустимые звуковые замены; 

• произносить слова слитно, голосом нормальной высоты, тембра и силы, с 

соблюдением звукового состава (точно или приближённо) и словесного 

ударения (сопряженно, отражённо, по надстрочному знаку) в дву-, 

трёхсложных словах; 

• соблюдать в речи правила орфоэпии (сопряжённо и отражённо, по 

надстрочному знаку, в отработанном материале самостоятельно); 

• произносить слитно, на одном выдохе, фразы (из 4—5 слов) в темпе, 

близком к естественному (сопряжённо и отражённо);  

• реализовывать сформированные произносительные умения в 

самостоятельной речи и при чтении, декламации стихотворений, применять 

сформированные навыки самоконтроля произношения; 

• реализовывать сформированные коммуникативные действия, а также 

знакомые правила речевого этикета в процессе овладения восприятием и 

воспроизведением устной речи, а также в процессе устной коммуникации в 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

2 КЛАСС 

В процессе развития слухового и слухозрительного 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 ведётся работа 

на данном занятии.  

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

предусматривает формирование у детей речевого поведения на основе 

активного использования, развивающегося слухового и слухозрительного 
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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 

(слушание); говорение; чтение; дактилирование как вспомогательный вид 

речевой деятельности.  

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, тексты разных жанров 

и стилей, материал обиходно-разговорного характера, связанного с учебной 

деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов). Восприятие на 

слух с помощью индивидуальных аппаратов или кохлеарного импланта 

текстов, содержание и объём (до 7 – 10 предложений) которых зависят 

от индивидуальных особенностей обучающегося. Развитие фонематического 

слуха обучающихся; проведение упражнений в восприятии на слух шёпотной 

речи со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости, а также 

с кохлеарно имплантированными обучающимися. 

При обучении восприятию на слух речевых единиц (фраза, 

словосочетание, слово) на занятии ученикам предъявляется грамматически 

и семантически неоднородный речевой материал. Решающим признаком, 

по которому речевой материал включается в слуховую тренировку, является 

смысловая, социальная значимость, его необходимость в общении, 

употребляемость в бытовых ситуациях и в ходе образовательного процесса.  

Во 2 классе 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, 
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словосочетания, а также тексты с незнакомыми по значению словами, 

разъясняемые контекстом.  

Система работы по развитию речевого слуха на индивидуальных 

занятиях предусматривает выбор нескольких вариантов усложнения 

предъявления речевого материала. 

Выбор условий предъявления речевого материала: 

• вне ситуации; 

• в условиях, близких к естественным.  

Сокращение количества предъявлений речевой единицы (слово, 

словосочетание, фраза) на слух при достижении стабильной положительной 

динамики в развитии речевого слуха обучающегося.  

Увеличение объёма, структуры и смысловой нагрузки речевого 

материала; восприятие текста без разложения его на части; исключение или 

ограниченное использование ситуативного контекста.  

Проведение занятия с использованием различных способов предъявления 

речевого материала — с голоса учителя разговорной громкости или шёпотом, с 

голоса обучающегося (товарища), с электронного носителя.  

На занятиях обучающиеся воспринимают не только речевой материал, но 

и неречевые звучания и музыку. Неречевые звучания и музыкальные 

произведения в занятия включаются для восприятия на слух тематически, 

в соответствии с речевым материалом. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом 

материале различной степени сложности с использованием разных видов 

речевой деятельности и с применением различных видов работ (выполнение 

поручений на практическом материале и отчёт; использование речевых игр; 

ответы на вопросы; восприятие слова или фразы и выбор соответствующей 

картинки, схемы; повторение предложения, подсчёт количества слов; 

дополнение тематического ряда слов; дополнение предложений; запоминание 
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слов и повторение в той же последовательности; определение пропущенного 

слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; составление предложения с 

опорными словами; восприятие интонационных структур предложения; 

восстановление деформированного предложения или текста с опорой на 

картинки; использование учебной ситуации в мини-инсценировках с 

включением кратких диалогов; составление рассказа по серии картинок; 

составление рассказа по картине (открытой, закрытой, конструктивной), 

макету, презентации; деление текста на части; составление плана рассказа; 

выборочный пересказ или пересказ всего текста, воспринятого на слух; 

пересказ текста с включением диалогических единств; озаглавливание текста; 

слуховые диктанты).  

Формирование произносительной стороны устной речи 

Основной задачей работы по формированию произносительной стороны 

устной речи является формирование фонетически внятной, членораздельной, 

выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и 

логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных 

правил орфоэпии. 

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 ведётся на основе подражания речи педагога, воспринимаемой на 

слухозрительной и слуховой основе. При этом на занятиях используется такой 

методический приём, как фонетическая ритмика, а также 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 устной речи может проводиться со звукоусиливающей аппаратурой 

индивидуального пользования, с индивидуальными слуховыми аппаратами, 
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кохлеарными имплантами на речевом материале различной степени сложности 

с использованием разных видов речевой деятельности и с применением 

различных видов работ (изолированное произнесение звука; выделение 

ударного слога в слогосочетаниях, воспроизведение ритма слов; повторение 

слогов, слов и фраз за учителем; чтение слогов, слов, фраз, текстов-миниатюр; 

вставка пропущенной буквы в слова и фразы; подбор слов на заданный звук; 

составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихотворных 

текстов; 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.). Обучение произношению происходит на речевом материале, 

который знаком обучающимся по значению и грамматическому оформлению.  

Применение разных видов речевых действий (подражание —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.  

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. 
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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).  

Во 2 классе основное внимание уделяется дифференциации сходных 

звуков, а также работе над стечением согласных звуков в словах и фразах. При 

коррекции дефектов звуков используются слуховые дифференцировки, 

направленные на различение правильного и неправильного произнесения звука 

с последующим самостоятельным произношением слова (фразы).  

Обучающиеся определяют количество слогов в слове, находят ударный и 

безударный слоги. Во фразах, состоящих из большого количества слогов, они 

должны уметь делать паузы, выделяя синтагмы сопряжённо с учителем, затем 

по подражанию и на основе графического знака в тексте. На материале слогов, 

слов, фраз формируется умение изменять силу голоса в зависимости от 

расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину. Одновременно 

с работой над членением фразы формируются умения изменять силу голоса, по 

подражанию, а затем и самостоятельно), соблюдать повествовательную и 

вопросительную интонации при чтении текста, воспроизводить побудительную 

(повелительную) и восклицательную интонации, уметь самостоятельно 

пользоваться основными правилами орфоэпии в речи.  

Работу над произношением обучающихся рекомендуется планировать 

с учётом их индивидуальных особенностей. Если ребёнок не овладел 

правильным произношением звуков в соответствии с программой 1 класса, 

работа над произношением на индивидуальных занятиях, при необходимости, 

начинается с развития подвижности речедвигательного аппарата, работы над 

дыханием, работы над голосом. Эта работа может проводиться как часть 

занятия по формированию произносительной стороны устной речи, так и 

входить в подготовительную работу по постановке звуков.  
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Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, 

слов, словосочетаний и фраз из 9—10 слогов, выделяя дыхательными паузами 

необходимые синтагмы (сопряжённо с учителем, по подражанию, 

по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, 

при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи.  

Голос. Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, 

громкости и высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). 

Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; 

по интонации — восклицательное, невосклицательное (сопряжённо, отражённо, 

в отработанном материале самостоятельно). Изменение высоты и силы голоса в 

зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину 

(громко, тихо, шёпотом); в связи с логическим ударением в вопросах и ответах 

(по подражанию, в отработанном материале 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 (рука́ — ру́ки).  

Звуки и их сочетания. Закрепление правильного произношения в словах 

звуков речи и их сочетаний: ы, й, з, ш, ж, б, д, г, р; звукосочетаний (дифтонгов) 

йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (ель) и после гласных (поезд); 

позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); я, е, ё, ю 

после разделительных ъ, ь (платье, съел).  

При коррекции дефектов звуков используются слуховые 

дифференцировки, направленные на различение правильного и неправильного 

произнесения звука с последующим самостоятельным произношением слова 

(фразы).  

Дифференцированное произношение в слогах, словах, фразах звуков:  
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 гласных: а — о, о — у, ы — и, я — а, ё — о, ю — у, е — э; 

 согласных: 

‐ носовых и ротовых: м — б, м — п, м — п — б, н — д, н — т, н — т — д, 

м’—б’, н’ — д’, м’ — п’, н’ — т’; 

‐ свистящих и шипящих: с — ш, з — ж; 

‐ аффрикат: ц, ч, щ и других согласных (ц — с, ч — ш, щ — ш);  

‐ звонких и глухих: б — п, д — т, г — к, з — с, в — ф, ж — ш; 

‐ твёрдых и мягких: п — п’, т — т’, с — с’, р — р’, в — в’, м — м’, б — б’, 

д — д’, з — з’ и др.  

Дифференциация согласных звуков проводится по подражанию речи 

учителя, затем самостоятельно (пять — папа, ковёр — совок, тюлень — туча, 

волосы — форточка, завтрак — сад, жарит — шалит, шапка — сани, пожар 

— стрекоза, дружно — грязно, почка — бочка и т. д. ).  

Проводится работа по формированию правильного произношения 

в стечении согласных звуков в словах, словосочетаниях и фразах (коробка, 

палка, разность, поздравить; из гаража, из блюдца, над полкой; взял кисточку; 

зажги свет; Трудно птицам добывать корм. 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 

(сопряжённо, отражённо, по надстрочному знаку, самостоятельно); 

изображение ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру.  

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжённо, отражённо, 

по надстрочному знаку, на отработанном материале самостоятельно): 

 безударный о произносится как а; 

 слитное произнесение предлога со словом (в саду, в лесу, из сада, из леса, 
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— 

— 

под стулом, под деревом); 

 звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются 

(лев [леф], сказка [скаска], в саду [ф саду]); 

 удвоенные согласные произносятся как один долгий звук (касса [кас_а], 

ванна [ван_а]); 

 слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы];  

 слова кого, чего и окончания -ого, -его произносятся как [каво], [чево], [-

ова], [-ева]; 

 непроизносимые согласные в словах не произносятся (здра(в)ствуйте, 

со(л)нце); 

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

Если обучающийся не овладел правилами орфоэпии в 1 классе, 

то знакомство с правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя 

с последующим подключением правильного произношения слова 

по надстрочному знаку.  

Понятия «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трёх-

, четырёх-, пятисложных словах, ударного и безударного слога; определение 

места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; 

согласных звуков на звонкие и глухие. Воспроизведение четырёх-, 

пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с 

выделением словесного ударения и правил орфоэпии (самостоятельно). 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных незнакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения.  

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); изменение темпа 

произношения (быстро, медленно). Воспроизведение предложений по цели 

высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; 
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по интонации — восклицательное, невосклицательное (сопряжённо, отражённо, 

в отработанном материале самостоятельно). Закрепление навыков умеренно 

беглого темпа речи.  

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 обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу  2  класса. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. К концу 2 класса 

обучающиеся научатся. 

Личностные результаты обучения: 

-выбирать средства общения, использование речевых конструкций, форм, 

типичных для разговорной речи; 

- получат представление об особых способах коммуникации людей с 

нарушением слуха между собой; 

- повысят мотивацию овладения устной речью с целью повышения 

речевой активности; 

- осознают ответственное отношение к учению; 

-  разовьют доброжелательное и уважительное отношение к другому 

человеку; 

- разовьют умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- сформируют мотивацию постоянного пользования средствами 

электроакустической коррекции. 

- повысят способность к эмоционально-нравственной отзывчивости, 

доброжелательности, пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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Метапредметные результаты: 

• научатся воспринимать и анализировать поступающую речевую 

информацию; 

• осуществлять вероятностное прогнозирование речевой информации 

на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 

• сформируют желание и умение вступать в устную коммуникацию с 

детьми и взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях 

при решении учебных, бытовых и социокультурных задач;  

• овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиском средств ее осуществления; 

• признают возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

• научатся вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою 

точку зрения и оценку событий;  

• повысят готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

Предметные результаты: 

• воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и без них или с помощью кохлеарного импланта / кохлеарных 

имплантов речевой материал (слова, словосочетания, фразы, тексты разных 

жанров и стилей, материал обиходно-разговорного характера, связанный с 

учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов); 

шёпотную речь (обучающиеся с I—II степенью тугоухости, кохлеарно 

имплантированные обучающиеся); 
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• воспринимать на слух с помощью индивидуальных аппаратов или 

кохлеарного импланта тексты, содержание и объём (до 7 – 10 предложений) 

которых зависят от индивидуальных особенностей обучающихся;  

• произносить слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз из 9—10 слогов, выделяя дыхательными паузами 

необходимые синтагмы (сопряжённо с учителем, по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах);   

• правильно выделять синтагмы при помощи дыхательных пауз в 

процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи; 

• изменять силу голоса в связи со словесным ударением, громкость и 

высоту собственного голоса (по подражанию и произвольно);   

• изменять высоту и силу голоса при воспроизведении предложений 

по цели высказывания: повествовательное, вопросительное, побудительное; по 

интонации — восклицательное, невосклицательное (сопряжённо, отражённо, в 

отработанном материале самостоятельно);   

• изменять высоту и силу голоса в зависимости от расстояния до 

собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шёпотом);  

• изменять высоту и силу голоса в связи с логическим ударением в 

вопросах и ответах (по подражанию, в отработанном материале 

самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова);   

• соблюдать логическое ударение в диалоге, в текстах, заучиваемых 

наизусть;   

• соблюдение подвижность ударения при изменении грамматической 

формы слова;  
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• дифференцированно произносить гласные и согласные звуки в 

слогах, словах, фразах; 

• правильно произносить имеющиеся в речи и вызванные звуки; 

• воспроизводить слова по образцу учителя, по графическому знаку, а 

также изображать ритмы с помощью рисунков, схем, подбирать слова к 

соответствующим ритмам и т. д.;  

• произносить слов слитно, голосом нормальной высоты, тембра, 

силы, с соблюдением звукового состава, с использованием допустимых 

звуковых замен, слов со стечением согласных, с соблюдением словесного 

ударения (сопряжённо, отражённо, по надстрочному знаку, самостоятельно); 

• соблюдать в речи правила орфоэпии (отражённо, по надстрочному 

знаку, на отработанном материале самостоятельно самостоятельно); 

• определять количество слогов в дву-, трёх-, четырёх-, пятисложных 

словах, ударного и безударного слога; определение места ударного слога;  

• разделять звуки речи на гласные и согласные; согласные звуки на 

звонкие и глухие;  

• воспроизводить четырёх-, пятисложные знакомые слова с 

соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и 

правил орфоэпии (самостоятельно);  

• воспроизводить четырёх-, пятисложные незнакомые слова с 

соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения;  

• реализовывать сформированные произносительные умения в 

самостоятельной речи и при чтении, декламации стихотворений, применять 

сформированные навыки самоконтроля произношения; 

• реализовывать сформированные коммуникативные действия, а 

также знакомые правила речевого этикета в процессе овладения восприятием и 
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воспроизведением устной речи, а также в процессе устной коммуникации в 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса.  

I. Литература, используемая учителем в работе над программой: 

1. Федеральная адаптированная образовательная программа  начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

2. Власова Т.М. Фонетическая ритмика : Пособие для учителя / Т.М. 

Власова, А.Н. Пфафенродт. – М.: Учебная литература, 1997. — 376 с. 

3. Королевская Т.К. Развитие слухового восприятия слабослышащих 

детей в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях II вида : 

пособие для учителя: в 2 ч. : ч. 1. / Т.К. Королевская, А.Н. Пфафенродт. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 154 с. 

4. Речевой материал для занятий по развитию слухового восприятия в 1-5 

классах I отделения (тексты о Санкт-Петербурге). // Поиск нового в 

образовании и воспитании слабослышащих. – СПб.: Информационный отдел 

НМЦ ВРУО, 1997. – 134 с. 

5. Примерный речевой материал для индивидуальных занятиях по 

развитию слухового восприятия (школа для слабослышащих детей II отделения 

(пособие). – М.: Министерство Просвещения СССР, НИИД АПН СССР, 1986. – 

С.5 - 19. 

6. Пфафенродт А.Н. Произношение. Подготовительный класс: учеб. 

пособие для спец. (коррекц.) образоват. учреждений II вида : (2 отделение) / 

А.Н. Пфафенродт, М.Е. Кочанова. – М.: Просвещение, 2009. – 224 с. 

7. Пфафенродт А.Н. Произношение : учеб. пособие для 1 кл. спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений II вида : (2 отделение) / А.Н. Пфафенродт, 

М.Е. Кочанова. – М.: Просвещение, 2007. – 239 с. 
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8. Пфафенродт А.Н. Произношение : учеб. пособие для 2 кл. спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений II вида : (2 отделение) / А.Н. Пфафенродт, 

М.Е. Кочанова. – М.: Просвещение, 2006. – 237 с. 

9. Пфафенродт А.Н. Произношение : учеб. пособие для 3 кл. спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений II вида : (2 отделение) / А.Н. Пфафенродт, 

М.Е. Кочанова. – М.: Просвещение, 2010. – 256 с. 

 

III. Техническое обеспечение образовательного процесса. 

    1. Орг. техника (компьютер, принтер, ламинатор). 

2.Звукоусиливающая аппаратура «Речевой тренажер «АКФОН» (УНИТОН-

ТР)». 

3.Зеркало, набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки  

зондов, вата, бинт. 

4. Специальные компьютерные программы для работы над произношением,  

для развития слухового восприятия. 
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