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Вступление 

В целях создания условий для целенаправленного развития инновационной 

деятельности в системе образования, формирования инновационной культуры педагогов, а 

также творческой самореализации работников образования и обобщения педагогического 

опыта с 11 ноября по 16 декабря 2021 года были проведены Республиканские педагогические 

чтения «Преемственность детского сада и школы в воспитании и обучении детей с 

нарушением слуха и зрения». 

Работа Педагогических чтений была организована по двум тематическим 

секциям: 

Секция 1. «Дошкольное образование» 

Секция 2 «Начальная школа» 

 

Темы работ затрагивают следующие вопросы:  

1. Преемственность детского сада и школы. 

2. Проблемы готовности детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха 

и зрения к обучению в школе. 

3. Содействие образовательного учреждения укреплению семейных и нравственных 

ценностей. 

5. Практический опыт создания слухоречевой среды в условиях семьи для детей с 

нарушенным слухом. 

6. Слухоречевая реабилитация детей после кохлеарной имплантации раннего, 

дошкольного, школьного возраста. 

7. Инклюзивное образование лиц с нарушениями слуха и зрения в Республике Саха 

(Якутия). 

8. Вопросы психолого–педагогического, медико-социального сопровождения 

учащихся с нарушениями слуха и зрения. 

9. Создание среды для успешной социализации и обучения детей с нарушениями 

зрения. 

10. Дистанционные технологии в образовательном процессе с участниками 

образовательных отношений. 

11. Единое коррекционно-образовательное пространство: проблемы, пути решения; 

12. Новые цифровые технологии в образовании детей с нарушением слуха и зрения. 

 

В рамках проведения очного этапа 16 декабря 2021 года был организован финал, 

который состоялся на базе КРЦ «Гнездышко» ГКОУ РС(Я) «РСКШИ» на платформе ZOOM. 

Финалисты представили свои работы по выбранным темам в форме презентаций и 

докладов. 
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Опыт работы педагогов группы компенсирующего типа для детей с 

нарушенным слухом 

Васильева Лена Максимовна, учитель-дефектолог,  

Барахова Вероника Васильевна, воспитатель, 

 Корякина Галина Вадимовна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР д/с №2 «Оленёнок» 

 

Группа компенсирующего типа для детей со снижением слуха в МБДОУ-РР детский 

сад №2 «Олененок» открылась в 2014 году. Группу посещают кохлеарноимплантированные 

дети и дети с умеренной тугоухостью. За прошедшее время из детского сада выпустилось 

более 40 детей с КИ.  

В детский сад приходят дети с низким языковым уровнем разного возраста. 

Некоторые дети, посещающие коррекционную группу, имеют дополнительные отклонения 

в развитии. Поэтому, это осложняет процесс коррекционного воспитания и обучения 

ребенка. 

К концу дошкольного обучения дети с нарушениями слуха имеют разный уровень 

общего и речевого развития. Это зависит не только от степени снижения слуха и времени его 

наступления, проведения КИ, но и начала коррекционной работы в семье, проведения 

реабилитационной работы в различных реабилитационных центрах. 

Одни дети по уровню и общего, и речевого развития максимально приближаются к 

возрастной норме. Другие – приближаются к ней (или несколько отстают от нее) лишь в 

общем развитии, но при этом имеют достаточно низкий уровень развития коммуникации и 

речи. Третьи – значительно отстают от возрастной нормы как в общем, так и в речевом 

развитии. 

При этом диапазон различий в развитии поступающих в школу детей с нарушениями 

слуха очень велик – от ребёнка, готового на равных обучаться вместе со слышащими 

сверстниками (в основном, это дети, которые поступают учиться в 35-ую школу), до детей, 

которые в силу особенностей их развития нуждаются в обучении в ШИНО. Это, как правило, 

дети, которые имеют сопутствующие заболевания. Основная масса выпускников 

коррекционной группы поступают учиться в коррекционную школу 2-го вида, где 

показывают хороший уровень подготовки к школьному обучению по состоянию развития 

слухового восприятия и развитию речи. 

Внутри детского сада проводится индивидуальная маршрутизация каждого ребенка. 

Если ребенок достиг более высокого уровня в развитии речи и развитии слухового 

восприятия, то он переводится в логопедическую группу, где созданы более благоприятные 

условия для речевой среды. Дети, которые по уровню развития находятся ближе 

к нормальнослышащим переводятся в массовую группу с посещением индивидуальных 

занятий с логопедом и учителем-дефектологом. 

Ставка учителя-дефектолога открыта с 2017 года  

В функциональные обязанности входит: 

-внедрение методов реабилитации для детей после КИ 

-проведение диагностических и реабилитационных занятий с детьми 

-давать оценку состояния нарушения слуха 

- определять тактику ведения реабилитационных занятий 

- проводить подготовку детей к аудиометрии 



6 

 

-проводить обследование слуха речью, музыкальными игрушками 

-проводить организационно-методическую работу с родителями детей с 

нарушениями слуха с целью обучения родителей методикам проведения реабилитационных 

занятий в условиях семьи, с учетом особенностей развития детей с нарушениями слуха с 

системой специального обучения, воспитания, интеграции в окружающий мир.  

На занятиях учителя-дефектолога применяются различные методы по развитию 

слухового восприятия и развитию речи. Элементы фонетической ритмики, 

пиктографической ритмики. Также детям с более высоким уровнем применяется техника 

обучения чтению. 

В данное время коррекционную группу посещают 8 

кохлеарноимплантированных детей и 1 ребенок с умеренным снижением слуха. Так же в 

дообеденное время группу посещают 3 детей без нарушения слуха, что позволяет создать 

речевую среду. Логопедические группы посещают 3 кохлеарноимплантированных ребенка.  

Дети занимаются с логопедом и учителем-дефектологом индивидуально. 

Еженедельно вместе с воспитателями разрабатываются планы индивидуальной работы по 

календарно-тематическому плану. 

В группе работают воспитатели с первой категорией Барахова В. В. (опыт работы 

воспитателя 6 лет) и Корякина Г. В. (опыт работы 17 лет). 

Все занятия согласованы с методистами, с учителем-дефектологом и логопедом. 

Работа проводится по специальной программе «Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников и с кохлеарными имплантами». Программа должна способствовать: 

-созданию оптимальных условий для физического, социально-личностного, 

познавательного, речевого, эстетического развития ребенка; 

- осуществлению психолого- педагогической коррекции нарушений в развитии 

детей с учетом индивидуальных возможностей и личностных особенностей каждого ребенка; 

-созданию условий для формирования предпосылок учебной деятельности и 

подготовки детей к обучению на следующей ступени образования. 

В течение недели проводится непосредственная образовательная деятельность 

такие, как физкультура, музыкальное занятие, развитие речи, рисование, формирование 

элементарных математических познаний, формирование целостной картины мира, 

рисование, лепка, аппликация. Кроме основных предметов, воспитатели проводят 

дополнительные кружки: театр, шашки, якутские настольные игры и по программе STEM 

«Робомышь». Дети и их родители принимают активное участие во всех различных конкурсах 

и соревнованиях и занимают призовые места. 

А также, в течение двух лет реализуется долгосрочный проект «Мама, папа, я – 

любознательная семья» с целью обеспечения единого пространства развития детей в детском 

саду и в семье.  

Таким образом, за годы работы выработана система проведения занятий совместно 

с узкими специалистами, что позволяет детям с нарушенным слухом достичь более высокого 

уровняв развитии речи и развитии слухового восприятия. И главное, совместная работа 

родителей и специалистов детского сада помогает добиться прогресса у детей. 
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«Сюжетно – ролевая игра, как средство обучения устной речи у неслышащих 

дошкольников» 

Коновалова Ольга Геннадьевна 

 воспитатель-сурдопедагог  

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная)  

школа-интернат для неслышащих обучающихся» 

 

Цель: создание условий для активной и самостоятельной творческой деятельности, 

формирование у ребенка устной речи в процессе игры. 

Задачи: 

-Создать предметно-игровую среду, отвечающую современным требованиям и 

способствующую развитию самостоятельной игровой деятельности. 

-Освоить современные технологии и методы организации игры. 

-Разработать перспективное планирование и проведение сюжетно-ролевых игр по 

возрастной группе.  

Введение 

    В дошкольном возрасте игра занимает значительное место в жизни детей и 

является важным фактором их психического развития и становления самосознания. 

Наибольшим развивающим эффектом обладает сюжетно-ролевая игра. Главное назначение 

этой игры – социальное развитие ребенка, т.е. овладение нормами и правилами поведения в 

обществе, определенными умениями и социальными навыками. Дошкольники, имеющие 

большую игровую практику, легче справляются с реальными проблемами. 

В сюжетах детских игр отражаются сферы жизни взрослых. В игре дети передают 

внутреннее состояние того, кого они в данный момент изображают. То, что пережито 

ребенком в игре, становится ему особенно близким и Игра в ее развитом виде, волевого 

управления поведением, проявления некоторых качеств, важных для формирования 

школьной готовности. понятным. В игре и через игру можно наиболее успешно влиять на 

ребенка, изменяя его отношение к себе, его положение в коллективе, отношение к нему 

других детей.  

Актуальность темы. 

В игре полноценно может быть реализована задача речевого развития детей с 

нарушенным слухом. Игра как основная детская деятельность предполагает действия с 

предметами, игрушками, в ходе которых ребенок усваивает их названия, действия, свойства. 

Эмоциональный фон, присущий детской игре, делает процесс усвоения речевого материала 

более продуктивным по сравнению с другими видами деятельности. Дети усваивают новые 

слова, непосредственно связанные с организацией игр (игра, игрушка, костюм, рол и т.д.), а 

также уточняют значения слов, связанных с тематикой игр. Так как в игре ребенок 

взаимодействует с другими детьми, со взрослыми, здесь мотивированно и естественно может 

быть организованно речевое общение, повышается роль слова в регуляции действий, 

обогащается словарь детей, запас знаний об окружающем мире, развивается знако-

символическая функция сознания как возможность замещения предмета другим предметом, 

знаком. 

Все сказанное об игре в полной мере относится и к неслышащим детям дошкольного 

возраста. Игры детей с недостатками слуха также как и слышащих отражают реальную 

действительность. Однако они беднее по содержанию. Это связано с тем, что восприятие 
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мира ими осуществляется в условиях ограниченного речевого общения при минимальной 

познавательной роли речи. Из-за задержки речевого развития способность к обобщению и 

творческому отражению действительности в игре оказывается ограниченной. 

В ходе игры воспитатель должен следить за отношениями детей, предупреждая 

возникновение между ними конфликтов, воспитывать у них дружеские взаимоотношения, 

желание и умение помочь, уступить и другие моральные качества. Формирование речевого 

общения начинается в игре с первого года обучения. Малыша вводят в речевую среду на 

основе глобального восприятия речи, обращенной непосредственно к ребенку. Необходимый 

для общения минимум слов и фраз предъявляется в виде печатных табличек и устно. Весь 

речевой материал ребенок первоначально воспринимает на слухо-зрительной основе и 

одновременно глобально прочитывает предъявляемые таблички. Постепенно, по мере 

усвоения дактильной формы речи со второго года обучения, вводится совместное со 

взрослым устно-дактильное проговаривание слов и фраз и дактильное прочтение табличек. 

Со второго года обучения дети активно пользуются в общении дактильной формой речи, 

облегчающей и ускоряющей понимание и усвоение словесной речи. Речь детей с 

нарушениями слуха формируется на основе подражания речи взрослого при многократном 

повторении им одного и того же речевого материала в разных вариантах и в условиях 

различной деятельности. Часто употребляемые взрослыми слова постепенно переходят в 

активный словарь ребенка. У малыша вырабатывается условная связь «слышу – говорю» и 

навык проговаривания вслух всего необходимого речевого материала.  

Сюжетно-ролевая игра появляется у детей с недостатками слуха только в случае 

прямого обучения их игровой деятельности. Без специального обучения умению играть игры 

детей с нарушенным слухом развиваются медленно. При обучении игровая деятельность 

детей меняется: 

находят отражение все больший круг впечатлений; сюжеты игр и игровые действия 

детей заметно усложняются; 

от простого отображения предметных действий дети переходят к изображению 

взаимоотношений людей; 

все более существенную роль в играх выполняет речь; 

обогащается словарь детей, возникает потребность в общении, реализуемая в ходе 

игры. 

Чтобы игра могла выполнять свою роль в развитии и воспитании неслышащих детей. 

Ею нужно научиться управлять 

Я работаю в детском саду, группу посещают 5 неслышащих детей. Правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, 

поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками, учиться понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и 

лежит в основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, если нужно 

обращаются к помощи педагога. В группе которой я работаю, хорошо продумана 

развивающая среда. Дети по желанию могут выбрать игру, найти себе партнеров, 

распределить роли и интересно играть. Развивающих игр много! Но дети любят сюжетно-

ролевые игры, здесь они раскрываются полностью, проявляя свой характер и порой не с 

лучшей стороны, всем хочется выполнять главную роль, а от этого зависит ход игры. И 
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наблюдая за игрой детей вижу, как они отражают реальную жизнь. И самое главное сюжетно-

ролевая игра формирует межличностные отношения. 

Опираясь на опыт работы педагогического коллектива детского сада, я разработала 

свою систему подготовки и проведения сюжетно-ролевой игры с детьми с нарушением слуха 

в возрасте от 3-х до 6-ти лет. 

Для реализации поставленных задач выделяется несколько этапов подготовки и 

проведения сюжетно-ролевой игры.                              

Подготовительная работа к проведению игры. 

1 этап – подготовка детей к экскурсии, цель которой – познакомить детей с 

профессиональной деятельностью и взаимоотношениями людей в процессе той 

деятельности, которая потом будет отражена в игре. 

Мы рассказываем детям, куда и зачем они идут, что увидят, и что будут делать. 

Цель экскурсии должна быть понятна детям. 

2 этап – экскурсия. Её цель – наблюдения детьми за деятельностью взрослых людей. 

В это время дети должны понять взаимосвязь и взаимоотношения взрослых в процессе 

выполняемой ими деятельности. 

3 этап – просмотр наглядного материала, сделанного в процессе экскурсии 

(видеофильм, фотографии, зарисовки взрослых). С 3-го года обучения надо предлагать 

нарисовать то, что понравилось на экскурсии. 

4 этап – дидактические или подвижно-дидактические игры с элементами сюжета. На 

этом этапе надо обыграть с детьми имеющиеся в группе соответствующие игрушки, которые 

они будут использовать в процессе сюжетно-ролевой игры, научить детей пользоваться ими. 

5 этап – изготовление детьми игровых атрибутов и обыгрывание их. 

6 этап – беседа по наглядному материалу и введение активного словаря, 

необходимого для данной игры. 

7 этап – повторная экскурсия для уточнения представлений детей, расширение их 

знаний, закрепление словаря. 

Проведения сюжетно-ролевой игры 

1 этап. Сюжетно-ролевая игра, в которой главную роль выполняет воспитатель. 

Задача воспитателя: научить действиям в игре, поведению и начальным речевым 

навыкам. 

2 этап. Дети выполняют в сюжетно-ролевой игре главные роли, пользуясь при этом 

элементарными сводными речевыми таблицами. 

Воспитатель является участником игры, осуществляя помощь в проведении игры и 

«оречевлении» игровых ситуаций. Этап длится до того момента, пока все дети не проиграют 

роль ведущего. 

3 этап. На данном этапе расширяется сюжет игры, вводятся новые игровые действия, 

речевые конструкции употребляются детьми самостоятельно с опорой на сводные таблицы. 

Воспитатель осуществляет контроль за ходом игры, помогая детям оформить новые 

речевые конструкции. 

4 этап. На этом этапе идёт объединение ранее освоенных сюжетов в общую игру. 

Например: «Семья» и «Автобус», «Семья» и «Врач» и т.п. Дети самостоятельно играют, 

выполняя различные роли и активно пользуясь накопленными речевыми навыками. 

Используемые в нашем детском саду методические приёмы для обучения детей с 

недостатками слуха сюжетно-ролевым играм помогают им полностью войти в мир игры, 
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познакомиться с разными профессиями и научиться взаимоотношениям детей друг с другом 

в процессе игры, развивая при этом самостоятельное речевое общение. 

В детском саду разработаны схемы подготовки и проведения различных сюжетно-

ролевых игр по программе воспитания и обучения детей с нарушением слуха. 

Первая группа: Дети активные, общительные, дисциплинированные, с достаточным 

запасом знаний и умений, инициаторы игр. (Однако, и среди таких детей встречаются такие, 

которые не хотят выполнять второстепенные роли, не всегда бывают справедливыми по 

отношению к своим товарищем. Они охотно прислушиваются к замечаниям взрослого, а с 

мнением сверстников не считаются, неохотно выполняют просьбы товарищей по группе. 

Активные на занятиях и в игре, некоторые из них в обычное время мало влияют на других 

детей.)  

Вторая группа: Дети молчаливые, замкнутые, почти не играющие с другими, дети с 

малым запасом знаний, изобразительных умений.  

Третья группа: Дети неуравновешенные, и легко возбудимые. Они постоянно 

конфликтуют с товарищами, не считаются с их мнением, не обладают умениями и навыками, 

необходимыми для совместной игры. 

Четвёртая группа: Дети несколько пассивные, у них не развиты навыки 

самоорганизации, нет необходимых для игры конструктивных и строительных умений и 

навыков, и они не умеют использовать в игре имеющийся у них запас знаний; эти дети не 

нарушают дисциплину и, следовательно, не мешают педагогу проводить работу 

Заключение 

После проведенной работы в конце учебного года был проведен повторный 

мониторинг, сюжетно-ролевая игра «В магазине», «У врача», который показал, что в группе 

нет больше отверженных и игнорируемых детей. Сравнивая результаты двух мониторингов 

(начальной и конечной), мы видим, что длительная сюжетно-ролевая игра явилась тем 

универсальным средством, с помощью которого дети смогли стать членами игрового 

коллектива, перестроить свои взаимоотношения со сверстниками. Часто употребляемые 

взрослыми слова постепенно переходят в активный словарь ребенка. У ребенка 

вырабатывается условная связь «слышу – говорю» и навык проговаривания вслух всего 

необходимого речевого материала. Богаче стал ролевой репертуар детей, возросла их 

инициатива. Ребята научились адекватно оценивать поведения других детей и свое 

собственное. Важное место в моей работе занимает педагогическое воздействие на детский 

коллектив с целью изменения отношения сверстников к ребенку. Доброжелательность, 

доверие коллектива к ребенку поддерживают в нем чувство собственного достоинства, 

окрыляют его. Показателями эффективности данных педагогических воздействий может 

служить возрастание интереса ребенка к участию в коллективных играх, повышение 

индивидуального уровня игры, появление у него хороших друзей. 

Работая с неслышащими детьми, в группе создаю обстановку психологического 

комфорта и удовлетворения каждого ребенка. В результате такой работы дети стали более 

активны, свободнее вступают во взаимодействия, подключаются к уже играющим 

сверстникам, уверенны и самостоятельны в игре. Участвовали в детском творческом 

конкурсе театрализованных представлений «Весь мир театр» в МБУ «Окружной Центр 

Народного Творчества» КСЦ «Чечир», участвовали в республиканском 2,3,5 фестивале-

конкурсе «Якутия многонациональная семья».  
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 Таким образом, в заключении хотелось бы обозначить, что сюжетно-ролевая игра, 

будучи ведущей формой деятельности в дошкольный период, решает ряд задач в развитии 

ребенка, в том числе и обеспечивающих подготовку к школьному обучению. Они связаны с 

принятием игровых задач и необходимостью их реализации в процессе разворачивания 

сюжета. Способствуя формированию механизмов волевого управления поведением, 

подчинения его системе правил, игра создает предпосылки для последующего включения 

ребенка в обязательную, общественно значимую деятельность. Образное мышление, 

формирующееся в игре и других видах деятельности, представляет и самостоятельную 

ценность, а также подводит ребенка к усвоению логических, систематизированных знаний. 

Игра в ее развитом виде, волевого управления поведением, проявления некоторых качеств, 

важных для формирования школьной готовности. 
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Речевая готовность детей с нарушениями слуха к школьному обучению 

Корнилова Анна Викторовна  

учитель-дефектолог 

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная)  

школа-интернат для неслышащих обучающихся» 

Введение  

Дошкольный период имеет важнейшее значение для последующего развития 

ребенка с нарушенным слухом, так как раннее развитие развивающей и коррекционной 

работы помогает предупредить некоторые особенности в развитии, обеспечить ребенку 

полноценное познавательное, социальное, личностное развитие. В дошкольном возрасте Л.С 

Выготский видел «начальную точку системы социального воспитания глухонемых детей». 

Выделение дошкольной сурдопедагогики в цикле сурдопедагогических дисциплин 

обусловлено психофизиологическими особенностями детей раннего и дошкольного 

возраста, необходимостью  их учета при организации жизни и создании условий воспитания 

и обучения, отличающихся от школьных. 

Целью дошкольного воспитания детей с нарушениями слуха, как и их слышащих 

сверстников, является всестороннее развитие физических и духовных сил, подготовка к 

обучению в школе, дальнейшей полноценной жизни. Условием для достижения этой цели и 

одновременно специальной задачей обучения детей с нарушениями слуха является 

формирование у них словесной речи как средства общения и средства для 

совершенствования мышления. На заключительном этапе дошкольного воспитания детей с 

нарушениями слуха актуальными становятся вопросы о переходе их на ступеньку 

систематического школьного обучения и о речевой готовности к усвоению программного 

материала будущих учебных предметов. 

Актуальность: Данная тема является актуальной, так как проблема всестороннего 

развития дошкольников с нарушениями слуха, непосредственно связана с проблемой 

формирования речи. Оба эти процесса взаимосвязаны и обусловливают друг друга. 

Формирование речи ребенка может полноценно осуществляться лишь на основе 

всестороннего развития. В свою очередь на общее развитие детей влияет уровень развития 

словесной речи.  

При этом используются различные формы речи: устная, письменная, дактильная. Но 

особое значение придается устной речи глухих и слабослышащих детей, так как она является 

наиболее употребительным средством общения со слышащими. Достигнуть поставленной 

цели можно лишь при условии применения специальных средств, специфических приемов 

обучения. 

Практическая значимость: Формирование речи и общения – специфическая черта 

в системе школьной готовности детей данной категории. Благодаря специальному обучению 

формируется речь и отвлеченное мышление, словесная память, создаются условия для 

компенсации дефекта как за счет развития и расширения слуховых возможностей, так и за 

счет использования других сохранных анализаторов, в первую очередь зрения (зрительное и 

слухо-зрительное восприятие).  

Основными условиями перехода глухих и слабослышащих детей, достигших 

школьного возраста, на следующую стадию развития является не жестко фиксируемый 

объем знаний об окружающей действительности и не заданный запас речевых средств. В 

первую очередь должна учитываться динамика изменений в психофизическом развитии 
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ребенка за весь период дошкольной подготовки, независимо от сроков обучения, хотя 

оптимальными для решения задач воспитания и полноценного синтеза психических 

новообразований всех предыдущих стадий развития является период не менее 4 лет. 

Понятие «Речевая готовность детей с нарушениями слуха к обучению школе» 

К моменту перехода детей в школу необходимый уровень речевого развития может 

быть достигнут при выполнении в процессе обучения следующих требований: 

- обеспечение общего разностороннего развития детей данной категории с учетом 

возрастных психофизических возможностей и приобщения их ко всему, что доступно их 

слышащим сверстникам; 

- ведение в ходе обучения систематического изучения развития психических 

процессов (познавательных, эмоциональных, волевых) и уточнение методов обучения; 

- квалифицированная организация специальной коррекционно-воспитательной 

работы с использованием проверенных обходных путей развития и с применением 

вспомогательных средств для преодоления вторичных и последующих нарушений в 

структуре дефекта у детей с нарушениями слуха; 

- осуществление деятельностного подхода при проведении всех направлений 

воспитательно-образовательной работы с детьми, включая специальное формирование 

речевых умений; 

- прохождение процесса обучения словесной речи в условиях слухо- речевой среды 

при интенсивной работе по развитию слухового восприятия на основе использования 

современной звукоусиливающей аппаратуры; 

- введение речевых средств и отработка их в естественных и специально 

организованных ситуациях общения; 

- стремление сурдопедагогов в ходе обучения детей с нарушениями слуха словесной 

речи осмыслить методику на основе приобщения ее к языкознанию и заложить в ее основу 

важнейшие идеи лингвистики, психолингвистики, психологии речи; 

- развитие у детей в процессе обучения языку фундаментальных психических 

способностей как родовых качеств человека. 

Речевая готовность к обучению в школе - это языковая способность воспринимать и 

усваивать языковой материал, необходимый для развития общения, и овладевать знаниями, 

выражениями в языке, поскольку «способы познавательного расчленения объекта 

воплощаются в операциях языка» 

Речевая готовность дошкольников с нарушениями слуха - итог работы по 

формированию речи и развитию ее как средства общения в течение всего пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении. Наиболее важным аспектом речевого развития ребенка 

с нарушениями слуха в плане готовности к школьному обучению следует считать 

сформированность навыков общения со взрослыми и детьми. При овладении различными 

типами коммуникативных высказываний важнее всего учить детей вступать в общение со 

знакомыми и новыми для них людьми: отвечать на вопросы в связи с разными бытовыми, 

практическими ситуациями, задавать вопросы, уметь выражать свои просьбы, желания и т.д. 

Однако недостаточно овладеть только навыками разговорно-обиходной речи. Для общения 

важно понимание норм речевого этикета и взаимоотношения общающихся партнеров. 

Поэтому в быту, в играх, на различных тематических занятиях детям нужно демонстрировать 

нормы речевого этикета: как следует что-то попросить: обратиться к незнакомым и 

знакомым людям; извиниться, поблагодарить и т.д. Эти речевые умения формируются в 
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соответствии с программой по развитию речи. Однако следует активизировать их во всех 

видах детской деятельности. Согласовывая эту работу с родителями, нужно подчеркивать 

значимость ее в семье, в ситуациях, выходящих за пределы дошкольного учреждения и дома: 

в транспорте, на улице, в магазине. 

Возможности устной коммуникации детей с нарушениями слуха требуют 

формирования навыков слухо-зрительного восприятия речи, поэтому этот вид речевой 

деятельности должен занимать большое место в работке по развитию речи, в том числе на 

индивидуальных занятиях по произношению. Для полноценного участия в общении речь 

ребенка с нарушениями слуха должна быть достаточно разборчивой, понятной для 

окружающих. Эта задача реализуется прежде всего на индивидуальных занятиях, 

материалом которых в первую очередь должны быть фразы и слова, обслуживающие 

потребности коммуникации. 

Еще одним важным аспектом речевой готовности дошкольников с нарушениями 

слуха к школьному обучению является развитие навыков связного высказывания, так как 

обучение в первом классе потребует от ребенка умения рассказать о своей деятельности, 

последовательно выразить впечатления от увиденного в театре, на празднике. Поэтому в 

подготовительной группе внимание уделяется умению строить связные высказывания по 

различной тематике в виде рассказа, описания. 

Для детей с нарушениями слуха в силу особенностей речевого развития важное 

значение придается овладению чтением. К моменту перехода в школу глухие и 

слабослышащие дети должны уметь читать и понимать небольшие тексты по знакомой 

тематике, что предусмотрено программами по развитию речи. Чтение в дошкольном возрасте 

рассматривается как средство развития речи, условие формирование словаря и навыков 

связной речи. Важно не только овладение техникой чтения, но и осознанное восприятие 

текста, умение осмыслить и передать содержание в ответах на вопросы, отразить в рисунке, 

демонстрации действий. 

Уровни, группы детей по степени речевой готовности к школьному обучению 

Изучение развития речевого мышления у глухих и слабослышащих детей проведено 

Р.М. Боскис в ряде исследований (1939 г., 1953 г, 1963 г., 1968 г.). 

На основе анализа употребления слов, грамматических форм, построения 

предложений Р.М. Боскис делает выводы о своеобразии мышления детей с недостатками 

слуха, раскрывает природу нелогичности их речи. 

М.К. Шеремет выделяет четыре уровня и четыре группы детей c нарушениями слуха 

по степени готовности к школьному обучению: определяющим показателем является 

уровень речевого развития (объем словарного запаса, навыки связной речи, усвоение 

звукобуквенного состава слова). 

Некоторые авторы показателем речевой готовности считают уровень понимания 

связной речи неслышащими детьми или понимание значений слов в контекстной речи. Р.М. 

Боскис отмечала, что дети могут понять речь только в тех пределах, в каких он активно ею 

пользуется. 

Также существует другая классификация, которая предполагает выделение трех 

уровней речевой готовности неслышащих дошкольников к школьному обучению: 

1. Имеет словарный запас сверх программных требований. Хорошо понимает 

обращенную речь, достаточно хорошо владеет связной речью. 
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2. Словарный запас соответствует программным требованиям, не всегда понимает 

обращенную речь, средний уровень владения связной речью. 

3. Предметный словарь с преобладанием слов бытовой тематики. С трудом понимает 

обращенную речь, низкий уровень владения устной речью. 

Уровень речевого развития детей является определяющим показателем готовности 

к школьному обучению. 

Дети первого уровня речевого развития полностью готовы к усвоению 

программного материала по всем учебным предметам первого класса школы для 

слабослышащих. 

Дети второго уровня речевого развития не подготовлены к обучению в первом 

классе школы. Но при дополнительных мероприятиях методического и организационного 

характера в условиях детского сада и школы эти дети смогли бы успешно обучаться в первом 

классе. 

Дети третьего уровня речевого развития не подготовлены к первому классу и 

должны обучаться в подготовительном классе школы. 

Главными показателями, свидетельствующими о степени речевой готовности к 

обучению в первом классе, является степень сформированности первоначальных навыков 

речевого общения (связной речи) при наличии предусмотренного программой детского сада 

и подготовительного класса уровня словарного запаса. 

К моменту поступления в первый класс у детей с нарушениями слуха должно быть 

сформировано отношение к речи как к языковой действительности. Вся речевая деятельность 

должна направляться на удовлетворение их потребности в общении. Дети должны владеть 

точным и приближенным произношением слов и отдельных звуков, воспринимать речь 

учителя слухо- зрительно. 

Дети, прошедшие подготовку и поступающие в первый класс, должны владеть 

устной и письменной формами речи. Уметь не только воспринимать и понимать знакомый 

словесный материал, но и использовать его в указанных формах речи. Приходящие в школу 

дети должны владеть умением самостоятельно сообщать о выполненном задании, желании, 

уметь обратиться к учителю, товарищу с просьбой, участвовать в диалоге, связно 

рассказывать о событиях дня, составлять рассказ по картинке, по рисунку (8- 10 

предложений). Дети должны владеть навыками восприятия письменной речи, уметь 

прочитать текст из 5-6 предложений, понять его содержание; уметь самостоятельно писать 

слова и простейшие фразы по картинкам или демонстрации предметов и действий, уметь 

письменно выразить просьбу, ответить на вопрос. Наряду с этим, поступающие в первый 

класс, должны владеть навыками устной речи в соответствии с программой детского сада и 

подготовительного класса школы. Уметь устно обратиться с поручением, задать вопрос, 

обратиться с просьбой, составить рассказ. Уметь правильно произносить слова и фразы, 

пользуясь звуковыми заменами. Ребенка, владеющего этими речевыми умениями и 

навыками, можно считать подготовленными к дальнейшему обучению в школе. 

Во время всего пребывания ребенка в дошкольном учреждении специалистами и 

отдельно сурдопедагогом ведется динамика прослеживания речевого развития, 

формирования произносительной стороны речи, речевого слуха, формирования 

математических представлений.  В процессе обследования сурдопедагог получает общее 

представление о речи, особенностях речевого дыхания, голоса, воспроизведение звуков в 

словах, слогах, а также некоторых изолированно. Выявляет наличия условно-двигательной 
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реакции на звук, умение различать на слух односложные, двух- трехсложные слова. 

Определяет уровень речевого развития. Также, дает краткую психолого-педагогическую 

характеристику на воспитанника.   

В приложении № 1 представлена примерная схема протокола обследования 

дошкольника с нарушениями слуха.  

Условия развития речи 

Занимаясь проблемой отбора детей в специальные дошкольные учреждения, 

А. А. Венгер, ГЛ. Выгодская, Э. И. Леонгард отмечают, что чем раньше ребенок попадает в 

условия специальной коррекционно-развивающей работы, тем более полной может 

оказаться компенсация дефекта и готовность к обучению в школе. 

В программе воспитания и обучения детей с нарушениями слуха дошкольного 

возраста для специальных дошкольных учреждений, подчеркивается важность 

отлаженности преемственных связей между дошкольным учреждением и школой. Определяя 

задачи, на решение которых направлена программа, в качестве специальной исследователи 

выделяют подготовку ребенка к школе.  

Речевое развитие дошкольников с нарушениями слуха является многоплановым 

процессом. И в дошкольном учреждении, и в семье должны быть предусмотрены условия, 

обеспечивающие различные стороны этого процесса. Одним из важных факторов, влияющих 

на овладение речью, реальное ее использование в условиях общения, является организация 

слухо-речевой среды в группе детского сада и в семье. 

Создание слухо-речевой среды предполагает постоянное мотивированное общение 

с ребенком с нарушенным слухом, независимо от его возможностей восприятия речи и 

уровня речевого развития. В создании этой среды участвуют прежде всего педагоги группы, 

сотрудники дошкольного учреждения, родители, другие взрослые, вступающие в постоянное 

общение с ребенком. 

Основными условиями создания слухо-речевой среды являются следующие: 

-мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности; 

-формирование у детей потребности в речевом общении; 

-поддержание всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был их уровень; 

побуждение детей к активному применению речи; 

-использование остаточного слуха как необходимого условия формирования устной 

речи и общения; 

-контроль за речью детей со стороны взрослых; 

-соблюдение единых требований к речи взрослых. 

Каждое из этих положений требует ежедневного внимания к их реализации, 

координации деятельности специалистов и родителей. Речевая среда не только компонент 

процесса формирования речи, но и то условие, благодаря которому осознается 

результативность речевого развития детей. 

Развитие речи детей с нарушениями слуха в семье –важнейшее условие эффективной 

работы по речевому развитию, так как здесь создаются основания для расширения и 

обогащения речи в естественных условиях жизни ребенка. Коммуникативные навыки могут 

быть развиты на новом, более высоком уровне. Работа родителей по развитию речи детей 

проводится в единстве с рекомендациями сурдопедагога и направляется им. Развитие речи в 

семье важно соединить с практической деятельностью детей и взрослых в процессе 

различных бытовых моментов, посещением общественных мест, развлечениями детей. Эта 
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деятельность может стать основой для формирования представлений о различных сферах 

жизни человека и в связи с этим – созданием естественных или специально организованных 

ситуаций общения с ребенком. в которых обеспечивается усвоение новых слов и наиболее 

типичных для разговорной речи высказываний.  

Заключение 

При самых разнообразных способах изучения уровня речевой готовности детей к 

дальнейшему школьному обучению необходимо соблюдать важнейший принцип 

обеспечения преемственных связей между дошкольным учреждением и школой, который 

может быть сформулирован так: не завышать требований к обучению на предыдущей стадии 

развития и не занижать их последующий. 

Поэтому ни в коем случае не должен включаться в содержание проверки 

программный материал школьных предметов и нежелательно выходить за пределы способов 

речевого взаимодействия с детьми дошкольного возраста. 

Речевая готовность к обучению в школе –это языковая способность воспринимать и 

усваивать языковой материал, необходимый для развития общения, и овладевать знаниями, 

выраженными в языке, поскольку «способы познавательного расчленения объекта 

воплощаются в операциях языка». 

Языковой опыт человека формируется в течение всего жизненного пути, а самые 

первые пробы использования его в основных функциях-коммуникативной и познавательной 

– способствует становлению категориального строя мышления как подлинно человеческого. 

Первоначальный опыт использования детьми языка в унифицированном знаковом 

оформлении и функциональном назначении позволит им этапе школьного обучения 

усваивать основы наук в виде понятий, суждений и подняться до уровня применения 

терминологического словаря. 

Таким образом, в заключении хотелось бы подчеркнуть благодаря совместной 

работы специалистов детского сада с родителями помогает добиться речевой готовности к 

обучению в школе неслышащих детей. Выпускники дошкольной группы переводятся в 

первый дополнительный (подготовительный) класс уже с первоначальными 

звукопроизносительными навыками и словарным запасом, со знаниями дактильной азбуки, 

с навыками чтения, с математическими представлениями и представлениями об 

окружающем мире, с умениями пользоваться слуховыми аппаратами или кохлеарным 

имплантом. Так же с более развитой общей и мелкой моторики, что очень важно для детей с 

нарушением слуха. И тем самым доказывает, что дети, которые получили специальное 

дошкольное образование более успешно проходят адаптацию в школе, имеют мотивацию к 

получению новых знаний и умений, легко усваивают программу первого дополнительного 

класса.  
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Актуальность 

Практически 90% детей имеют нейромоторную незрелость, что значительно 

затрудняет обучение в школе и тормозит коррекционный процесс по запуску и развитию 

речи. 

Родители думают, что нарушения баланса и координации движений, неуклюжесть, 

— это скорее особенности ребенка, а не неврологические проблемы. Но эти «особенности» 

являются признаками нарушений работы ствола мозга и мозжечка. Они часто 

диагностируются у детей с задержкой речевого и психического развития, нарушением слуха, 

заболеваниями аутистического спектра (ранний детский аутизм (РДА), синдром Аспергера, 

аутистические состояния), нарушениями поведения и внимания, СДВГ.  

В ходе многочисленных исследований нейрофизиологам удалось установить, что 

определенные движения тела влияют на состояние мозга. Следовательно, если выполнять 

специально подобранные упражнения, мозг можно развивать. Это значит, что есть ответ на 

вопрос, как тренировать мозг. И в этом нет ничего удивительного, ведь организм человека – 

это целостная система, в которой тело и ум тесно взаимосвязаны. 

Умение сознательно управлять своим телом, планировать и удерживать моторную 

программу, быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, держать фокус 

произвольного внимания, синхронизировать движения с речью, это те основные задачи, 

которые с успехом решает программа НЕЙРОФИТНЕС СЛУХ. 

НЕЙРОФИТНЕС СЛУХ — это программа, адаптированная для людей с 

нарушением слуха, которая направлена на формирование и развитие нейромоторных 

навыков у детей и взрослых, которая включает в себя комплекс логоритмики с 

нейрогимнастикой и мозжечковую стимуляцию. 

Таким образом мы работаем сразу с 2 видами равновесия - динамическим и 

статическим: 

✓ активно развиваем произвольное внимание и саморегуляцию; 

✓ формируем схему тела и ориентировку в пространстве; 

✓ проприоцепцию; 

✓ слуховое восприятие; 

✓ память, зрительно-моторную координацию, ритм, речь и др. 

Во время курса (исходя из диагностики) также работаем над: 

• развитием речи; 

• звукопроизношением; 

• слуховым восприятием; 

• пополнением словарного запаса и др. 

Курс рассчитан на 15 дней (3 недели), подходит для детей от 4 лет. 

Цель программы: коррекция и развитие нейромоторной незрелости, которая 

включает в себя комплекс логоритмики с нейрогимнастикой и мозжечковую стимуляцию. 

Задачи: 
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1. Научить головной мозг ребенка правильно обрабатывать информацию, улучшить 

навыки речи, письма, чтения, концентрацию внимания и математические способности, 

память и восприятие. 

2. Развитие крупной и мелкой моторики, слухового восприятия, показателей 

внимания, чувства ритма, улучшение координации, в том числе зрительно-моторной. 

"Нейрофитнес слух" – программа для всех возрастов: 

✓ для дошкольников в качестве вспомогательной программы к подготовке к 

школе. Программа формирует базис, на который будут ложится школьные 

знания.  

✓ для школьников и студентов, актуализируя их знания, помогая собраться с 

мыслями и улучшая показатели высших психических функций. 

Этапы работы: 

1 этап. Комплексная нейропсихологическая диагностика 

На диагностике оцениваются следующие факторы: 

- равновесие; 

- проприорецепция; 

- активность примитивных рефлексов; 

 - АШТР, СШТР, ЛТР; 

- глазодвигательные функции; 

- зрительное восприятие; 

- зрительная и зрительно-моторная интеграция; 

- ориентировка в пространстве. 

2 этап. Подготовительный уровень.  

«Нейрофитнес: подготовительный уровень» — это: формирование схемы тела, 

ориентировка в пространстве, зрительно-моторное восприятие и преодоление остаточных 

примитивных рефлексов, то есть СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ (СМР). Если этот блок у 

ребёнка развит недостаточно, то перцептивно-моторная сфера будет страдать по цепочке, а 

это базис для школьного обучения. 

Подготовительный уровень необходим детям, у которых сохранились остаточные 

примитивные рефлексы, не свойственные их возрастной норме.  

Задачи подготовительного уровня: дать ребёнку ощущение себя, своего тела, в том 

числе в пространстве, дать понять, как управлять руками и ногами, дать чувство ритма, а 

также родителям ответить на все вопросы почему ребёнок ведёт себя так, а не иначе, как 

другие дети.  

3 этап. Логоритмика с элементами нейрогимнастики и мозжечковая стимуляция 

(упражнения на доске Бельгау). 

За 15 дней занятий значительно повышается успеваемость и развитие высших 

психических функций. 

✔1. Блок - ЛОГОРИТМИКА С НЕЙРОГИМНАСТИКОЙ. Для групповых 

занятий необходимы 24 орто-ковриков (для индивидуальных-16 шт).  

Нейрогимнастика включает в себя комплексы упражнений, направленных на 

развитие подкорковых структур, межполушарных связей, связей между корой и 

подкорковыми структурами. 

Двигательная нейропсихологическая коррекция включает в себя следующие 

комплексы упражнений: 
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• Упражнения на развитие межполушарных связей: для согласованной работы обеих 

полушарий, для развития аналитико-синтетической деятельности мозга, для развития 

произносительной и понимающей части речи, для улучшения скорости переработки 

информации; 

• Упражнения на развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации: 

детям, у которых есть задержки речи, сенсомоторная коррекция необходима в первую 

очередь, потому что моторные центры (двигательные) и речевые находятся рядом в 

головном мозге; 

• Упражнения на зрительно-моторную координацию развивают глазодвигательные 

функции у детей совершенствуют точность движений, моторную ловкость, 

расширяют зрительное поле, делают взгляд живым, позволяют тренировать быстрый 

приём информации через зрительный анализатор, подготавливают руку к письму, 

корректируют почерк; 

• Упражнения на развитие ловкости и координации движений; 

• Упражнения на развитие пространственной ориентации и формирование схемы тела; 

• Упражнения на координацию движений (в том числе и мозжечковая стимуляция) 

улучшают функции мозжечка. 

Каждое упражнение заставляет ребёнка сосредотачиваться на его выполнении, 

постепенно увеличивается сложность упражнений — всё это развивает концентрацию и 

произвольность внимания, которая так необходима детям с нарушением слуха, РАС, ЗПР и 

СДВГ, СДВ. 

✔2. Блок - МОЗЖЕЧКОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ. Необходим комплект 

Balametrics.  

Мозжечковая стимуляция – специально комплекс упражнений, который позволяет 

развивать головной мозг, в том числе его участки, отвечающие за формирование высших 

психических функций. 

Программа мозжечковой стимуляции нормализует работу ствола мозга и мозжечка. 

В результате занятий не только улучшается физическая форма пациента, но повышается 

пластичность головного мозга, преодолевается его функциональная незрелость, что 

позволяет добиться рывка в формировании навыков адаптации и коррекции поведенческих 

нарушений. 

В основе программы мозжечковой стимуляции лежит система тренировок 

на балансировочной доске Бильгоу. Упражнения чем-то похожи на лечебную физкультуру. 

Стоя на балансировочной доске, ребенок выполняет задания педагога, одновременно 

пытаясь удержать равновесие. Поверхность доски имеет специальную разметку, а угол 

наклона платформы можно отрегулировать рокерами. В зависимости от уровня наклона 

изменяется и уровень сложности упражнений, которые направлены на синхронизацию 

двигательных и познавательных навыков, развитие зрительно-моторной координации. 

Программа мозжечковой стимуляции включает 7 блоков: 

А. Телесный блок 

Б. Сенсорные мешочки 

В. Кинезиомячи 

Г. Доска обратной связи 

Д. Маятник 

Е. Цветозонированная планка 
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Ж. Стойка с фишками. 

Педагог следит за последовательностью и правильной очередностью выполняемых 

заданий, за техникой безопасности в использовании оборудования. Обязательно начинает с 

простого и переходит к сложному, создает дополнительную мотивацию для выполнения 

заданий. 

Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа, при этом 

учитывается возраст ребенка, его возможности и особенности. 

Результаты курса «Нейрофитнес слух» 

Нами были разработаны: 

✓ диагностическая карта «Оценка нейромоторной готовности к обучению» для 

детей от 4 до 7 лет; 

✓ диагностическая карта «Оценка нейромоторной готовности к обучению» для 

детей от 7 лет; 

✓ адаптированная программа для детей с нарушением слуха «Логоритмика с 

элементами нейрогимнастики»; 

✓ адаптированная программа для детей с нарушением слуха «Мозжечковая 

стимуляция».  

Диагностика проводилась до и после курса. 

Данный курс прошли более 20 детей с нарушением слуха от 4 до 15 лет. У детей 

отметили: 

✓ Улучшение координации, внимания, саморегуляции; 

✓ Дети стали более спокойны, сосредоточены; 

✓ Стали лучше ориентироваться в своем теле, в пространстве; 

✓ Улучшилось слуховое восприятие, звукопроизношение, чувство ритма; 

✓ Быстро стал пополняться словарный запас. 

Курс стал очень ценен для коррекции нарушений моторики, речи, слуха. В ходе 

занятий повышается пластичность мозга, появляется возможность заполнить пробелы и 

восполнить недостатки функциональности базовых структур головного мозга. Улучшается 

успеваемость, навыки социальной адаптации, взаимоотношения в семье, стабилизируется 

психоэмоциональное состояние, ребенок обретает хорошую физическую форму, 

исправляется его осанка, заметно улучшается координация движений. Мозжечковая 

стимуляция также значительно улучшает эффективность любых коррекционных занятий (с 

логопедом, психологом, дефектологом). 

Литература: 

1. Годдард Блайт Салли «Оценка нейромоторной готовности к обучению», М.: 

Линка-пресс, 2017, 166с 

2. Измайлова А.Х. «Возможности использования оборудования "learning 

breakthrough kit (balametrics)" в коррекции психофизического развития детей», 

журнал биомедицинская радиоэлектроника, №4, 2016 г, с 52-54. 
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Развитие зрительно-моторной координации детей подготовительной группы с 

нарушением зрения методом кинезиологии 

Попова Дария Николаевна  

воспитатель  

ГКОУ РС(Я) РСКШИ г.Якутск Республика Саха (Якутия) 

 

Вид проекта: инновационный, практико-ориентировочный 

Тип проекта: долгосрочный 

База реализации проекта: КРЦ “Гнездышко” при ГКОУ РС(Я) РСКШИ г.Якутск 

Республика Саха (Якутия) 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы с нарушением зрения, 

воспитатель, родители 

Проблема: постоянно растущее число детей с низким развитием графо-моторных 

навыков детей с нарушениями зрения к обучению в школе.  

Обеспечение проектной деятельности: картотека кинезиологических упражнений; 

информационная папка-передвижка в родительский уголок. 

Ожидаемый результат проекта: эффективное развитие графо-моторных навыков 

детей с нарушением зрения подготовительной к школе группы, а также коррекция 

отклонений в развитии психических процессов и речи. 

Обоснование: Модернизация образования, гуманистические взгляды специалистов 

в области педагогики и психологии на сущность специального образования, выводят на 

первый план вопрос исследования и оптимизации развития потенциальных возможностей 

детей. Особенно это значимо на первоначальной стадии коррекционно-развивающего 

взаимодействия – в дошкольном возрасте. 

В настоящее время в тифлопедагогике поднимаются вопросы преодоления 

зрительной депривации у детей дошкольного возраста с функциональными нарушениями 

зрения. При этом не уделяется достаточного внимания зрительно-моторной координации, 

которая является важной составляющей школьной готовности. В этой связи особую 

значимость приобретает поиск новых, в том числе, нетрадиционных методов развития 

зрительно-моторной координации. 

Актуальность: Одним из актуальных направлений внедрения инновационных 

технологий в коррекционный процесс, является процесс использования кинезиологии. 

Кинезиология направлена на то, чтобы развить связь между правым и левым полушарием и 

добиваться гармоничного развития их у ребёнка. Кинезиология – наука о развитии головного 

мозга через движение. По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга –

гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию движений. Левое 

полушарие головного мозга – математическое, речевое, логическое - отвечает за восприятие 

слуховой информации, постановку целей и построение программ. Единство мозга 

складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между собой системой 

нервных волокон (мозолистое тело). При подготовке к школе необходимо большое внимание 

уделять развитию мозолистого тела. Мозолистое тело (межполушарное взаимодействие) 

можно развивать из кинезиологических упражнений. Кинезиологические упражнения – это 

комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие. 

Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело, повышают 

стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную 
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деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и 

письма. Кинезиологические упражнения совершенствуют механизмы адаптации детского 

организма к внешней среде. Снижают заболеваемость и делают жизнь ребёнка более 

безопасной. 

Цель проекта: Развитие межполушарного взаимодействия, способствующее 

развитию зрительно-моторной координации, а так же активизации мыслительной и речевой 

деятельности детей с нарушением зрения подготовительной группы. 

Задачи:  

Для детей: 

1. Развитие межполушарной специализации. 

2. Развитие межполушарного взаимодействия. 

3. Синхронизация работы полушарий. 

4. Снятие эмоциональной напряжённости. 

5. Развитие мелкой моторики. 

6. Развитие мышления, памяти, внимания. 

7. Профилактика дислекции и дисграфии. 

Для родителей: 

1. Познакомить родителей (законных представителей) с современными 

кинезиологическими методиками, их целями и задачами. 

2. Научить родителей (законных представителей) применять эти методики на 

практике. 

Условия реализации проекта:  

Упражнения проводятся ежедневно в рамках непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах. 

Кинезиологическая гимнастика проводится систематически, без пропусков. 

Упражнения выполняются в доброжелательной обстановке. Обязательное условие – 

передача положительных эмоций.  

От детей требуется точное выполнение движений и приемов. 

Упражнения желательно предлагать детям в стихотворной форме. Ритм стихов 

способствует развитию речевого дыхания, координации и произвольной моторики, 

речеслуховой памяти, что является одной из форм коррекции нарушений. 

Этапы реализации проекта:  

1. Подготовительный  

– постановка проблемы, определение целей и задач. 

-подбор программно-методического обеспечения. 

За основу были приняты: развивающая кинезиологическая программа «Гимнастика 

Мозга» Пола Деннисона; Учебно-методическое пособие Сазонов «Кинезиологическая 

гимнастика против стрессов» В. Ф., Кириллова Л. П., Мосунов О. П.; Практическое пособие 

«Упражнения для психомоторного развития дошкольников» Сиротюк А. Л. 

2. Диагностический - определение уровня развития межполушарного 

взаимодействия у детей. В индивидуальном порядке с последующим анализом полученных 

результатов, для планирования педагогического процесса и прогнозирования желаемого 

результата. Представленная методика предложена А.Л. Сиртюк, помогает определить 

уровень развития полушарий головного мозга. 
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3. Практическая реализация проекта 

Система реализации проекта 

Работа с детьми Работа с 

родителями 

Работа по 

самообразованию 

1. Растяжки. 

2. Дыхательные упражнения. 

3. Глазодвигательные 

упражнения. 

4. Телесные упражнения. 

5. Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

6. Самомассаж. 

7. Упражнения на 

релаксацию. 

1. Наглядная 

информация в родительском 

уголке. 

2. Тематические 

родительские собрания 

3. Занятия-

практикумы по 

кинезиологическим 

упражнениям. 

4. Индивидуальные 

консультации 

1. Изучение 

литературы по теме. 

2. Изучение и 

апробирование видов 

кинезиологических 

упражнений. 

 

4. Заключение 

Промежуточные результаты за первое полугодие 2021-2022 уч.г.:  

Для реализации проекта было разработано перспективное планирование по 

кинезиологии, которое включает в себя такие виды упражнений: 

Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус мышц опорно-двигательного 

аппарата. 

Дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль 

и произвольность. 

Глазодвигательные упражнения – позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие, развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию 

организма. 

Телесные движения – развивают межполушарное взаимодействие, снимаются 

непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. 

Упражнение для развития мелкой моторики – стимулируют речевые зоны 

головного мозга. 

Самомассаж – воздействует на биологически активные точки. 

Упражнения на релаксацию – способствуют расслаблению, снятию напряжения 

Проводится целенаправленная работа по развитию межполушарного 

взаимодействия с детьми каждодневно в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, в режимных моментах и в домашней обстановке с родителями. Можно 

подытожить, что кинезиологические упражнения благотворно влияют не только на работу 

мозга, но и всего организма в целом. 

Они не требуют какой-то определенной подготовки, как от педагога, так и от детей. 

На мой взгляд, видны следующие результаты: 

- снизилась тревожность, дети стали спокойнее и увереннее; 

- улучшились навыки самообслуживания; 

- развивается устная речь; 

- формируется логическое мышление; 

- улучшаются коммуникативные навыки; 

- улучшаются внимание, память, воображение 
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Использование электронных пособий в образовательном процессе с детьми с 

нарушением слуха дошкольного возраста 

Роббек Александра Ивановна 

воспитатель дошкольной группы 

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная)  

школа-интернат для неслышащих обучающихся» 

 

Пояснительная записка 

Все мы знаем, что компьютер входит в жизнь ребенка с ранних лет, оказывая как 

положительное, так и отрицательное влияние на формирование его личности. 

Исходя из принятых на государственном уровне Стратегии информационного 

общества, подключения в рамках национального проекта школ к интернету, формирования 

социальных сетей в области образования мы увидим, что использование ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий) является одним из приоритетов 

образования.  

Сегодня ИКТ начинают занимать свою нишу и в воспитательно-образовательном 

пространстве в работе с дошкольниками. 

Это позволяет: 

-показать информацию на экране монитора в игровой форме. Так как ведущий вид 

деятельности дошкольников – игра, это вызывает у детей, тем более для детей с нарушением 

слуха, огромный интерес.  

-ярко, наглядно, в доступной форме преподнести детям новый материал, что 

отвечает наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста; 

-удерживать активное внимание. детей движением, мультипликацией; 

-проводить занятия интересно и увлекательно; 

-расширять творческие возможности ребенка и самого педагога. 

Электронные пособия разработаны мною во время дистанционного обучения детей 

в феврале 2020 года. Родителям было легко заниматься с детьми в домашних условиях 

данными пособиями. 

Электронные пособия предназначены для детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха и может быть использовано педагогами ДОУ в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, кружковой работы, а также, родителями дошкольников в 

самостоятельной деятельности ребенка дома.  

Цель: формировать у детей понимание значений слов и словосочетаний, 

стимулировать их запоминание и использование в свободной речи. Развивать мелкую 

моторику. Закреплять знание материалов и принадлежностей изобразительного искусства и 

их словесное обозначение.  

Задачи: обучение и закрепление приемам рассматривания предметов и выделения в 

них существенных признаков с целью последующего изображения. Знакомство 

художественными материалами и способами. Развитие речи, наглядно-образного мышления, 

образной памяти, воображения в процессе изобразительной деятельности. 

Чтобы работать с электронным пособием необходимо наличие интернета, 

компьютера или телефона. А также необходимые таблички и материалы для творчества.  

В начале пособия представлена таблица-план занятия. Где указаны темы занятий, 

возможные действия и пояснения педагога или родителя по каждой теме отдельно. Наверху 
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пояснений есть гиперссылки, которые сразу открывают картинки по теме занятия. Сначала 

проводится беседа с ребенком по теме. В таблице написаны возможные пояснения и 

вопросы. Когда нажимаем на ссылку «Назад к таблице» открывается страница с таблицей. 

Когда нажимаем на ссылку «Будем рисовать», открывается видео-занятия в Ютуб канале, 

соответствующее возрасту ребенка. К концу занятия можно похвалить ребенка с помощью 

смайлика, нажимая на ссылку «Конец занятия». 

Вывод 

В отличие от стандартных занятий, электронные пособия воспринимаются 

дошкольниками, как новая игрушка. Обучение больше напоминает игровой процесс, во 

время которого дети приобретают навыки, развивают мелкую моторику, учатся 

самостоятельности, усидчивости. А родителям и педагогам пособие может служить в виде 

плана занятия и поможет упражнять детей и позволит достичь цели и задачи, которые они 

запланировали. Занятия с применением электронных пособий в картинках учат 

дошкольников изучить базовые навыки работы с компьютером. Каждое из приобретенных 

умений помогает легче адаптироваться в школе, сформировать универсальные учебные 

действия, без которых в будущем не обойтись. 

Литература 

1. Лепка. Аппликация. Рисунок. Альбом для организации творческой деятельности 

дошкольников 4-5 лет с недостатками развития слуха и ЗПР с методическими 

рекомендациями Рау М. Ю. 
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Воспитание любви к Родине детей с нарушением зрения через создание 

мультфильмов 

Балбахова Инна Дмитриевна 

 учитель нач. классов, руководитель кружка по мульттерапии 

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная 

 (коррекционная) школа-интернат» 

 

Кружок мультерапии в Республиканской специальной (коррекционной)школе -

интернате г. Якутска начал действовать с 2015 года. В данной школе обучаются дети с 

нарушением зрения и слуха со всех уголков нашей необъятной Якутии. 

Это курс является одним из основных источников обогащения учащихся начальных 

классов знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских 

навыков и позиций.  

Цель курса: формировать у учащихся систему духовно-нравственных ценностей, 

связанных с понятиями семьи и Родины через привитие интереса к анимационному 

искусству и творчеству. 

Основные задачи: 

- создание благоприятных условий для духовно-нравственного развития детей с ОВЗ 

посредством мультипликации, 

- воспитание любви к своей стране, к малой родине; 

- воспитание у учащихся любви и привязанности к своей семье.  

- развитие чувства ответственности и гордости за свою семью; 

- приобщение родителей к всестороннему развитию личности ребенка. 

А с чего начинается Родина? С родного очага, родного дома. Чувство Родина…оно 

начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, 

бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Поэтому знакомство детей в 1 классе начинается с представления каждого со своей семьей. 

Вместе с родителями ребята готовят презентации, видеофильмы о семье: кто, откуда родом, 

кто его родители, где работают, чем и кем славится их малая родина. А так как у нас 

единственная в республике школа для детей с нарушением зрения, все приходят к выводу, 

какая же у нас огромная республика, какие традиции, достопримечательности, памятники 

есть в разных уголках нашей республики. А самое главное, какие семьи, какой состав семьи 

и кем является каждый ребенок в своем кругу. Постепенно понятие «родной дом» 

расширяется. Это родная улица, детский сад, школа, родной поселок, позже не только малая, 

но и большая многонациональная родина – Россия, гражданином которой ребенок является, 

и, наконец, планета Земля – наш общий родной дом. 

Поэтому формирование любви к родному дому по сути является первой ступенью 

гражданского воспитания человека. И какую бы сторону развития ребёнка мы не 

рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его личности на разных 

возрастных этапах играет семья. 

С 2015 по 2018 г. учащимися 2-4 классов были созданы разные мультфильмы.  

1.Коллектив 2 «в» класса создал мультфильм «Мой дом — моя школа», о жизни 

своего класса, школы, о событиях того года, о любви к своей школе-интернат (ссылка на 

мультфильм). Мультфильм был награжден: 

file:///C:/Users/es_le/Downloads/Педчтения%20статьи/Балбахова%20И.Д/(https:/www.youtube.com/watch
file:///C:/Users/es_le/Downloads/Педчтения%20статьи/Балбахова%20И.Д/(https:/www.youtube.com/watch
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Дипломом 1 степени Всероссийского дистанционного конкурса «Золотая рыбка» 

2016; 

Дипломом 1 степени I Республиканского SMART-фестиваля «Заяви о себе!», 2017 

2. Винокурова Аэлита, девочка из многодетной семьи, с остаточным зрением, 

обучающейся по системе Брайля из Горного улуса, создала мультфильм «Мин торообут 

дойдум-Магарас» на якутском языке (ссылка на мультфильм). Фильм о большой дружной, 

жизнерадостной семье Винокуровых, горячо любящих свою деревню. 

3. Мультфильм «Что мы родиной зовем?» (ссылка на мультфильм)- коллективная 

работа удостоена Диплома 1 степени   I Международного инклюзивного детского фестиваля 

«Заяви о себе!» , 2018. Фильм о малой родине каждого учащегося 3 в класса. 

4. Анимационный фильм «Природа плачет от твоей недоброты» на английском 

языке, посвященный охране природы вокруг нашего города Якутска (ссылка на мультфильм)  

Автор фильма Саввин Дмитрий, ученик 3 класса. В фильме использованы рисунки 

учащихся 3 «в» класса 2017года. Эта работа отмечена Дипломом V степени Национального 

координационного центра проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».  

С 2018 г был новый набор учащихся начальных классов - детей с нарушением 

зрения. При планировании и разработке того или иного проекта мультфильма, я, безусловно, 

исхожу из возможностей учащихся, из возрастных особенностей, их потребностей (то, что 

подходит для определенного возраста, то, что будет интересно самим детям). Так у нас 

появились мультфильмы «Сказка о мудрой сове» и «Необычный поводырь», тему которых 

дети выбрали сами.  

В прошлом году наша страна отметила 75-летие Великой Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне». 16 декабря 2019 года в Послании к Госсобранию 

(ИлТумэн) Республики Саха (Якутия) глава Айсен Сергеевич Николаев объявил 2020 год -

Годом патриотизма, а 24 декабря мэр города С.В. Авксентьева -Годом поколений в городе 

Якутске.  

Непростая задача встала перед учителями: как воспитывать гордость за героев, 

наших бабушек и дедушек, защищавших свою Родину, донести до ребят младшего 

школьного возраста с нарушением зрения значимость победы в Великой Отечественной 

войне, вклад якутского народа в борьбе над фашизмом.  

Было много различных мероприятий... конкурсы рисунков, сочинений.  Большой 

материал собрала Соловьева Валерия о своем прапрадедушке Константине Ильиче 

Федорове, участнике ВОВ- артиллеристе, известном олонхосуте, который вернулся после 

войны в Чурапчу. Семья Соловьевых решила увековечить память о дедушке-герое и 

воплотить ее в мультфильме «Мин хос-хос эьэм» (2020). (ссылка на мультфильм).Этот 

мультфильм ученицы 2 в класса Соловьевой Валерии удостоен Диплома 3 степени V 

республиканского конкурса для детей по компьютерному творчеству «Компьютерная 

мозаика».  

В 2021 году Национальный художественный музей РС(Я)организовал музейный 

конкурс по созданию мультипликационных роликов «Путешествие в Страну «кАРТинию». 

Конкурс проводился в целях популяризации художественного наследия Народного 

художника СССР, РСФСР, РС(Я), лауреата Государственной премии РСФСР им. И.Е.Репина, 

академика Российской Академии художеств Афанасия Николаевича Осипова (1928-2017). К 

этому конкурсу ученица 3 «в» класса Устинова Пелагея создала мультфильм «Гость из 

Японии» (ссылка на мультфильм) . Фильм о том, как прилетает к нам в Якутию красивая 

https://www.youtube.com/watch?v=XKbZ9znt7go
file:///C:/Users/es_le/Downloads/Педчтения%20статьи/Балбахова%20И.Д/(https:/www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=PaUSUAhCVi4&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=PA6kERnPKdk
https://www.youtube.com/watch?v=HxPtWEKolsY
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заморская птица. Это был мальчик Дозоко. Он был восхищен природой нашего края и 

остался на все лето в Якутии. Фильм был удостоен Диплома 1 степени Министерства 

культуры и духовного развития РС(Я) и был включен на постоянную трансляцию 

Национального художественного музея РС(Я). 

Дети с нарушением зрения познают мир в основном через слух, осязание и 

остаточное зрение. В результате этого у них может формироваться другое представление о 

мире, чем у зрячих. К примеру, слепые узнают машину или соловья не по внешним 

признакам, а по звуку. А слабовидящие видят предметы в искаженном виде. Поэтому можно 

заметить в рисунках наших школьников несоответствие размеров, форм или цвета 

предметов. 

Но для нас это – проектная деятельность, которая учит детей учиться, получать 

знания с последующим применением этих знаний в жизни. Участвуя в реализации проекта, 

дети с нарушением зрения приобретают умения: 

Ставить цели 

Планировать свою работу 

Работать с разными источниками информации 

Перерабатывать информацию 

Выбирать способы реализации целей 

Выделять главное 

Оценивать свою деятельность 

Общаться с другими детьми 

К примеру, мультфильм «Подснежники» (ссылка на мультфильм) ученицы 3 «в» 

класса Соловьевой Валерии. При создании этого мультфильма Валерия узнала о том, что 

подснежники растут, начиная с Великобритании до Японии, и называются они по-разному, 

но повсюду являются символом красоты и нежности. 

При работе над мультфильмами происходит компенсация зрительного дефекта через 

активное включение в исследовательскую деятельность, в ходе которой успешно решаются 

все коррекционные задачи обучения и воспитания.   

Через проекты учащиеся с нарушениями зрения приобретают опыт планирования, 

осуществления и перспективного развития своих идей. У них развивается интеллектуальный 

потенциал. Кроме того, развивается зрительное восприятие, ориентировка в микро- и макро-

пространстве, мелкая моторика, осязание, социально-бытовая ориентировка. 

Участие в проектной деятельности содействует развитию коммуникативных 

возможностей учащихся, формирует активную гражданскую позицию и мотивирует 

саморазвитие. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья проектная деятельность позволяет 

проявлять себя в школьном сообществе, а участие в конкурсах различного уровня 

подтверждает, что они практически ничем не отличаются от здоровых ровесников, а может 

даже в чем – то и превосходят их. 

И в заключении, хочется отметить, что для многих детей с нарушением зрения– это 

едва ли не первый опыт позитивного предъявления себя миру, громкое и уверенное 

заявление: «Я есть. Я это сделал. Я могу. Я все могу». 

Я искренне надеюсь, что это ощущение станет затем стержнем будущего взрослого. 

И на это чувство собственного достоинства он сможет опереться в самые сложные времена. 

https://youtu.be/5UEWq70KJpo
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А ведущая идея курса поможет вырастить учащихся с нарушением зрения настоящими 

патриотами своей страны. 

Используемые ресурсы: 

www/Wikipedia.ru  

https://urok.1sept.ru/articles/681514 

https://urok.1sept.ru/articles/681514
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Фитотерапия для детей. Травы жизни. 

Барашкова Мария Александровна 

воспитатель  

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная 

 (коррекционная) школа-интернат» 

 

Введение 

С древних времен на Земле Олонхо человек с младенчества рос в неразрывной связи 

с родной природой, составляя с ней единое целое – «Природа-Человек». В последние годы, 

наравне с возрождением национальной культуры и традиционных ремесел, идет подъем к 

единению с Природой, увеличивается интерес к растительному миру с целью познания 

многообразия для использования в здоровом питании, декоративном озеленении, лечении и 

профилактике различных заболеваний.  

Актуальность темы. Всем известно, что в последние два года, уклад жизни общества 

меняется. Появляются различные вирусные заболевания, которые сильно влияют на наш 

иммунитет, и на здоровье наших детей. Мы стали задумываться, кроме лекарственных 

препаратов, что еще может помочь человеку обрести здоровье и крепкий дух?  Это 

лекарственные травы, собранные своими руками. Природа Якутии уникальная, за короткое, 

но теплое лето лекарственные травы успевают созревать и имеют очень богатый, 

насыщенный состав.   

Фитотерапия- метод лечения и оздоровления с использованием лекарственных 

растений и препаратов из них. Метод фитотерапии является составной частью традиционной 

медицинской деятельности и регламентируется приказом М3 РФ от 1999г. и методическими 

рекомендациями «Применение метода фитотерапии в практическом здравоохранении» М3 

РФ от 1999г. 

Исследования последних лет выявили неблагополучие в состоянии здоровья 

школьников. По данным осмотров педиатров и узких специалистов, лишь 14 % детей можно 

считать здоровыми, у остальных 86% имеются морфологические и функциональные 

отклонения (49, 4%) или хронические заболевания (36,6%). 

За время обучения в школе примерно в 1,5 раза увеличивается доля детей с 

отклонениями в состоянии здоровья, при этом почти в 3 раза становится больше детей с 

заболеваниями нервной системы, в 3 раза – бронхо-легочной системы, в 5 раз – 

мочевыделительной системы.  

Приведенные факты диктуют необходимость создания нового направления 

школьной медицины – разработка простых и эффективных средств и методов оздоровления 

и повышения здоровья детей непосредственно в стенах школы. Эта задача тесно 

переплетается с «Межведомственной комплексной программой по охране здоровья детей» 

(1995г.) и решениями всероссийской научно-практической конференции «Укрепление 

здоровья в школе», организованной и проведенной Министерствами здравоохранения и 

образования России и правительством Республики Татарстан (4-6 апреля 2000г.). 

В настоящее время формируется стройная концепция фитотерапии, основанная на 

использовании опыта разных народов, существующих медико-философских платформ 

(аллопатическая, гомеопатическая, натуропатическая, аюрведическая итд). внедряются 

дифференцированные способы применения фитопрепаратов (внутрь, наружно, 



34 

 

фитомукальная терапия, в комбинации с фармакотерапевтическими средствами и в 

комплексе с не фармакологическими способами терапии. 

Особенности фитотерапии у детей 

Вопросам профилактики и лечения заболеваний у детей посвящены подробные 

справочники, учебники и монографии. К сожалению, квалифицированные справочники и 

монографии по фитотерапии и фитофармакологии детского возраста, основанные на 

собственном опыте найти трудно. 

Определенные правила фитотерапии у детей: 

1. Лекарственные растения назначают детям индивидуально с учетом 

терапевтического действия. 

2. При назначении фитотерапии учитывается не только основное, но и 

сопутствующее заболевание. 

3. Чаще используются сборы из 2-3 растений и реже сборы более сложного состава. 

4. Сборы составляются на основе терапевтической целесообразности, с учетом 

развития (патогенеза) заболевания у каждого конкретного ребенка. 

5. Лечение лекарственными растениями требует длительного периода их 

применения. 

6. При хроническом течении заболевания необходимы профилактические курсы 

фитотерапии в период сезонного обострения (март-Октябрь) 

7. Следует обязательно уточнить данные о возможной непереносимости некоторых 

растений (календула, полынь, девясил, череда). 

8.В детской практике нельзя использовать сильнодействующие лекарственные 

растения, а также те, которые в больших дозах могут вызвать токсическое действие 

(багульник, пижма, чистотел и др.) 

9. Использование фитотерапии требует от педиатра знания основ терапевтического 

действия каждого лекарственного растения. 

10.Доза лечебной настойки, экстракта для детей составляет 1-3 капли на год жизни 

на прием. Не рекомендуется использовать настойку женьшеня и душицы до семилетнего 

возраста. 

11. В детской практике довольно часто используются соки растения. 

12.Рекомендуется чаще вводить препараты в виде микроклизм. 

13. Для детей чаще готовят 1-2% настои и отвары. Детям до 3-х лет дают 1-3%, а 

более старшем возрасте-5%. 

14. Чем младше возраст ребенка, тем отличия свойственны фармокинетике и 

фармодинамике препаратов, тем сложнее будет происходить их взаимодействие при 

комбинированной терапии. 

Организация фитотерапии в школе 

Фитотерапия- метод лечения и оздоровления с использованием лекарственных 

растений и препаратов из них. Метод фитотерапии является составной частью традиционной 

медицинской деятельности и регламентируется приказом М3 РФ от 1999г. и методическими 

рекомендациями «Применение метода фитотерапии в практическом здравоохранении» М3 

РФ от 1999г. 

Исследования последних лет выявили неблагополучие в состоянии здоровья 

школьников. По данным осмотров педиатров и узких специалистов, лишь 14 % детей можно 
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считать здоровыми, у остальных 86% имеются морфологические и функциональные 

отклонения (49, 4%) или хронические заболевания (36,6%). 

За время обучения в школе примерно в 1,5 раза увеличивается доля детей с 

отклонениями в состоянии здоровья, при этом почти в 3 раза становится больше детей с 

заболеваниями нервной системы, в 3 раза – бронхо-легочной системы, в 5 раз – 

мочевыделительной системы.  

Приведенные факты диктуют необходимость создания нового направления 

школьной медицины – разработка простых и эффективных средств и методов оздоровления 

и повышения здоровья детей непосредственно в стенах школы. Эта задача тесно 

переплетается с «Межведомственной комплексной программой по охране здоровья детей» 

(1995г.) и решениями всероссийской научно-практической конференции «Укрепление 

здоровья в школе», организованной и проведенной Министерствами здравоохранения и 

образования России и правительством Республики Татарстан (4-6 апреля 2000г.). 

Одним из ведущих элементов разработанной программы является фитотерапия, 

которая, несомненно, имеет ряд преимуществ перед средствами синтетического 

происхождения. Сюда относится следующее. 

1. Применение фито препаратов в течение столетий способствовало адаптации к 

ним, возникновению генетически закрепленных реакций между веществом и организмом 

человека, формированию определенных ферментных систем и антител. 

2. Препараты из растений (чаи, настои, отвары, настойки, экстракты и др.) содержат 

не одно, а комплекс биологически активных веществ. Сопутствующие вещества усиливают 

лечебные свойства основного компонента, пролонгируя его действие и уменьшая 

токсичность. 

3. Многостронность действия фито препаратов. 

4. Благодаря природному происхождению фито препаратов они лучше переносятся 

организмом человека и практически не вызывают побочных явлений, как многие 

синтетические лекарственные препараты. Особенно показано применение фито препаратов 

при лечении хронических заболеваний и оздоровления в детском возрасте (С. Я.Соколв, И.П. 

Замотаев,1994; В.Ф. Корсун, А.А. Кубанова, С.Я. Соколов, 1998 идр.).  

Организация и оснащение оборудованием 

Хорошо, если вопросами организации системы фитотерапии в школе будут 

заниматься специалисты, имеющие практический опыт работы. Если таковых нет, то при 

школе создается коллектив энтузиастов: медицинская сестра или врач, один из 

руководителей школы, преподаватель биологии, работник пищеблока, один или два члена 

родительского комитета. Составляется план работы, издается приказ по школе, в котором 

указывается, кто будет ответственным, где будет проводиться прием чаев или 

поливитаминных напитков, когда в течение дня или года следует проводить сеансы 

оздоровления, откуда будут поступать фито препараты итд. 

Система оздоровления в школе включает:  

Прием напитков поливитаминного состава в течение 2-4 недель осенью и весной из 

расчета 5-15 мл. на 100-150 мл. кипяченой воды. 

Получение по назначению медперсонала школы или поликлиники чаев из 

лекарственных растений – по 50-70 мл. однократно 2-4 недель, обязательно осенью. Каждый 

чай содержит сбор лекарственных трав, включающих 3-7 растений, обладающих 

противоаллергическим, успокаивающим, желчегонным и легочным действием. Перечень 
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этих чаев можно расширить, в частности использовать противодиабетический, 

кардиотонический и пр. 

Третьим элементом фито оздоровления является проведение сеансов фито 

ароматерапии по 10-20 минут 5-10 дней, обязательно осенью, непосредственно в классе, при 

проведении неписьменных занятий, пение, история, география, обществоведение и др.)  

Можно использовать и другие фитотерапевтические средства оздоровления, в 

частности бассейн, фитосауну, фитомассаж и др. 

Для внедрения элементов фитотерапии в школе необходимо шире использовать 

столовую школы, где будут готовиться чаи из лекарственных трав, разливаться 

поливитаминные напитки. Приготовлением чаев и разливом напитков обычно занимаются 

работники пищеблока после предварительного инструктажа со стороны медицинских 

работников. Чаи или напитки готовятся один раз в день и выдаются бесплатно для 

школьников в течение 2-3 недель. Для этого используется большая перемена. Каждый класс 

во главе со старостой или другим руководителем приходит для получения чаев (напитков) 

организованно, в специально отведенное место и в определенное время.  

Прием поливитаминных напитков проводится в октябре-ноябре-марте-апреле. Эти 

периоды года наиболее характерны в подъёме сезонных заболеваний (простудных, 

соматических). 

Всем фито препараты (травы, фито основа и эфирные масла) должны храниться у 

медицинской сестры школы, которая документирует. 

Для приготовления чаев используется эмалированная посуда или посуда из 

нержавеющей стали. Чаи на пищеблоке готовятся на один-два дня. 

Сеансы ароматерапии проводятся, используя ультразвуковые аппараты. Сеанс 

ароматерапии продолжается 10-20 мин. В каждом классе через день. На курс оздоровления 

(осенью и весной) рекомендуется 8-10 сеансов.  
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Воспитание ребенка с ограниченными возможностями развития в семье 
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тифлопедагог, учитель начальных классов 

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная 

 (коррекционная) школа-интернат» 

 

Мы счастливы, когда наши дети здоровы, умны и успешны. Но иногда судьба нас 

испытывает. К сожалению, не всегда в семье рождаются здоровые дети. Когда в семье 

появляется незрячий ребенок или ребенок с какой-нибудь другой патологией развития, то 

семья встречается с большими проблемами, испытывает стресс.  

При рождении (детей с ОВЗ) незрячего ребенка или ребенка с глубокими 

аномалиями зрения, семья бывает погружена в тяжелое депрессивное состояние. 

Успокоившись и приняв ситуацию, надо все силы семьи направить на развитие ребенка. 

Только любовь, сила воли и вера родителей в будущее своего ребенка, способны переломить 

эту тяжелую ситуацию. В ваших руках- каким человеком вырастет крохотное существо, 

который в силу своей судьбы всецело зависит от вас. 

Больше 90% информации об окружающем мире мы получаем через зрение. При 

патологии зрения представления об окружающем мире резко сужаются, искажаются, 

расплываются. Вы можете представить это, если попытаетесь что-то разглядеть через 

запотевшее стекло. Представления об окружающем мире слепых и слабовидящих детей с 

глубокими нарушениями зрения бывают недостаточно четкими, схематичными, лишенными 

четких деталей. 

Каким будет его жизнь и судьба зависит от ваших усилий, ежедневных разговоров, 

общений с ребенком. Верьте, что никакое усилие не пропадает даром. Народная мудрость 

точно подмечает, что капля камень точит.  

Ежедневные рутинные дела по уходу за ребенком можно превратить в занятия, в 

развитие ребенка. Когда одеваете ребенка важно называть части тела, при этом касаясь, 

показывая, называя ручки, ножки и т.д.- все части тела. Важно массировать ребенка, развивая 

тактильное чувство, осязание. Особенно важно развивать осязание незрячего ребенка. Ведь 

мы знаем, что развитие мелкой моторики рук напрямую действует на развитие важных 

центров мозга. В коррекционной работе применяется принцип полисенсорной основы 

обучения, т.е. обучение строится с опорой на все органы чувств. Незрячий ребенок будет 

писать и читать по системе Брайля осязанием. Бывает, у слепого ребенка, поступающего в 

школу, осязание не развито, притуплено. Это вызывает большие проблемы в обучении, так 

как ребенок не чувствует точки Брайля. Ему сложно писать и читать по Брайлю, он не узнает 

ощупью буквы. 

Для развития тактильного чувства, развития мелкой моторики надо перебирать, 

ощупывать разные по размеру крупы, бисер, разные мелкие предметы и материалы. Учите 

лепить, рисовать на песке палочкой или на бумаге карандашом. В Якутии, у нас, есть 

уникальные национальные настольные игры «Хабылык», «Хаамыска», которые очень 

хорошо развивают чувство меры, ритма, ловкость рук. В эти игры наши предки играли 

длинными зимними вечерами перед камельком. Научите ребенка этим играм, и вы сами 

увидите, какой позитивный сдвиг произошел в развитии ребенка. Все это развивает мелкую 

моторику ребенка, а это влияет на развитие мышления. 
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Были у меня в классе дети, которые ни разу не видели вблизи бабочку, не держали 

ее в руках. У них не было представления о форме, раскраске крыльев бабочки, о ее полете. 

Многие никогда не гуляли в лесу, на полянке, на природе. Их мир был ограничен узкой 

квартирой. Некоторые дети не знали, сколько лап у курицы, птиц. Они считали, что у них 4 

лапы, как у собаки или кошки. Домашние питомцы ведь более им доступны, их они видят 

вблизи, держат их на руках, их они знают. 

Якуты считают себя «детьми природы». У каждого якута почитание природы в 

крови. Действительно, у нас в народе издревле считается, что все животные, окружающая 

природа имеют душу, своего хозяина. Ребенок с малых лет воспитывался на лоне природы, 

в уважении ко всему живому и в живом общении с ними. Учили находиться в лесу тихо, 

прислушиваясь к звукам, голосам птиц, животных, приглядываться к следам зверей, замечать 

малейшие изменения, принюхиваться к запахам, ощупывать след зверя и т.д. Ребенка учили 

пользоваться всеми органами чувств, развивали их. С малых лет ребенка приучали делать 

все, что делает взрослый, что нужно для жизни в природе, учили выживать в ней. Играли с 

детьми в настольные игры, развивающие ловкость рук, точный расчет, логику. Дома 

вечерами начинались неспешные разговоры о жизни, о своих наблюдениях над явлениями 

природы, за погодой, за повадками животных. Рассказывали детям народные сказки, притчи, 

загадки. Отличались смекалкой, логикой, живым умом. Общение с природой, жизнь на 

природе развивает все органы чувств, мышление, память, ум человека. Недаром, участники 

2-й Камчатской экспедиции Беринга, еще в начале 18 века, посетившие Якутию, назвали 

якутов «евреями Сибири».  

Надо заниматься с ребенком с первых дней жизни. Об этом говорит диагностический 

принцип ранней диагностики отклонений в развитии ребенка, раскрытые в работах 

выдающихся ученых Л.С. Выготского, А. Р. Лурии, В. И. Лубовского и др. Начало 

коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяет учитывать 

сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 

возможности развивающегося мозга 

Прогулки, обследование, ощупывание предметов, узнавание их по запаху, по 

материалу, по размерам — все это развивает ребенка. Важно при этом спрашивать, что он 

чувствует, на что это похоже, что это напоминает и т. д. Постарайтесь обогатить его 

чувственный опыт — дать как можно больше общения с природой, с животными, дать 

понятие о разных предметах, вещах. Даже в современном городе можно учить ребенка 

прислушиваться к шороху листвы, дождя, обратить внимание на прикосновение капелек 

падающего дождя, снега, на запахи цветов, деревьев, различать их цвета и т. д. Хорошо с 

ребенком заниматься иппотерапией — кататься на лошадях, на дельфинах, конечно, 

подстраховывая ребенка, общаться и ухаживать за кошкой, собакой и другими домашними 

животными. Все это будит в ребенке дремлющие рефлексы, которые будут толчком к 

развитию ребенка. Постарайтесь развить осязание, остроту нюха, кожную чувствительность 

ребенка. Чем раньше начнете целенаправленно развивать ребенка, тем больше шансов 

реабилитировать его, сделать его умнее и развитее. 

Важно обучать ребенка с овз, в том числе незрячего ребенка самообслуживанию, 

аккуратности. 

Научите держать свои вещи всегда в положенном месте. Учите ребенка 

застегиваться, зашнуровывать обувь. Учите самостоятельности во всем, конечно, под вашим 

бдительным оком. Не надо слишком опекать, не давая возможности ребенку самому что- то 
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сделать. Я вспоминаю своего ученика М. В семье было четверо братьев, все зрячие. Они 

своего младшего брата М., родившегося с глубоким нарушением зрения, буквально носили 

на руках, ничего не давали делать дома. Когда он пришел в 1-й класс, он не умел сам 

одеваться; стоял раскинув руки, как кукла, ожидая, когда его оденут. Не мог найти или 

собрать свои вещи, не мог застегиваться и т.д. Долго еще одноклассники помогали ему 

собираться, находить тетради, вещи. Сколько это принесло ему неудобств, насмешек и 

отчаяния, наверное, знает он сам. Не умение самообслуживаться делает ребенка слабым, в 

глазах ровесников, не целеустремленным, не собранным, ему трудно будет жить без этих 

навыков. Если вы научите ребенка самостоятельно делать работу по дому, он будет это не 

раз вспоминать и благодарить вас за это про себя, когда придется жить ему одному. Это очень 

поможет ему в жизни. Тут важно дать не рыбу, а удочку, чтобы он и в дальнейшей жизни 

пользовался этим навыком. 

Надо развивать пространственную ориентировку ребенка. Незрячий ребенок боится 

пространства, боится упасть, боится боли. Он скован и движения его угловаты, не развиты. 

Не надо из-за излишней боязни за ребенка, что он ушибется, упадет - ограничивать незрячего 

ребенка в движении. Я помню ученика И. частично видящего, который все детство просидел 

на диване. Ему тетя-опекунша не разрешала двигаться, боясь, что он упадет, что-нибудь 

разобьет, ушибется. Он боялся движений, пространства. Ходил мелким-мелким семенящим 

шагом, как пингвин. Когда через несколько лет он научился в школе нормально ходить и 

бегать, то вы видели бы, по его лицу, какое удовольствие и радость это ему доставляет! 

Научите ребенка движениям, показывая положение рук, ног на самом ребенке. Сгибая, 

разгибая, показывайте разные положения тела. Научите бегать, не боясь пространства, 

сначала на маленьком отрезке, на хорошо знакомом, ровном, свободном месте, где нет 

движения, опасных предметов на пути. Сначала  бегайте вместе, держась за ручку, а потом 

пусть ребенок научится бегать самостоятельно, конечно, не на оживленной улице, а на 

тихом, спокойном месте.  

Наш преподаватель истории, тотально слепой, Романов П.П. был известен тем, что 

всюду ходил один по городу. Переходил улицы сам, когда еще не было говорящих 

светофоров. Ездил один в Москву, на Черное море в отпуск, в санатории. Светлая голова, 

прекрасная ориентировка, коммуникабельность, память позволяли делать это. Конечно, не 

от хорошей жизни, но обстоятельства вынуждали его на это. Можно ссылаться на время, 

сказать, что и люди были тогда добрее, помогали от души. Но сам факт того, как мог незрячий 

человек путешествовать один из такого отдаленного региона, как наш, по всему тогдашнему 

СССР, говорит о многом. 

Читайте детям добрые старые сказки, обсуждайте с ребенком поступки героев 

сказки. Спрашивайте о сюжете сказки, чтобы узнать, как понял ребенок. Научите 

пересказывать сказку своим игрушкам, родным в семье. Следите, чтобы речь была живой, не 

монотонной. Можно обыграть в лицах сказку. Меняйте интонацию по сюжету сказки, в 

зависимости от героев сказки, от чьего лица будет рассказывать ребенок. При слепоте 

страдает и мимика лица. Можно дать пощупать лицо человека или маски, с разными 

мимиками, чтобы ребенок тоже повторил эту мимику. 

Ничего не делайте молча рядом с таким ребенком. Все действия надо 

комментировать, объяснять ребенку, как бы ненароком, не навязчиво. Даже на прогулке, 

надо постараться описывать облака на небе, деревья вокруг, здания, около которых 

проходите. Главное- не оставляйте такого ребенка в изоляции, в молчании. Хотя ребенок 
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активно не проявляет свое понимание вашей речи, не отчаивайтесь. Все ваши слова, действия 

откладываются на подкорке мозга, накапливаются и в один прекрасный день вы увидите, что 

все эти слова, действия были не напрасны. Ребенок покажет, что все это время слушал вас, 

подспудно развивался, молча про себя накапливал информацию. И наступит момент, когда 

он сам сможет это доказать вам на деле. 

Родители, жалея незрячего ребенка тянут время, не отдают ребенка в школу в 

положенное время. Особенно пугает родителей, что ребенку придется жить в интернате. 

Выдающийся русский ученый, известный психолог Л.С. Выготский выдвинул учение о двух 

зонах (уровнях) развития личности. Из них очевидна идея опережающей роли обучения в 

развитии личности. Они должны знать, что только в специально организованных условиях, 

в занятиях со специально обученными тифлопедагогами, эти дети могут полноценно 

развиваться. Ребенок  может пропустить то время, которое очень важно и благоприятно для 

его развития, когда он может быстро и легко схватывать то, чему учат. Ему важно 

почувствовать себя равным в среде детей себе подобных. Я видела много раз, как новички, 

порой забитые, закомплексованные дети, «расцветали» в стенах школы, в прямом смысле. 

Выпрямлялась даже осанка, появлялся жизнерадостный блеск в глазах, улучшалось 

самочувствие, появлялась уверенность в движениях, в голосе. Нужно только ребенка до 

поступления в школу, вооружить первоначальным знанием о мире, о природе, о животных и 

т.д. Жизненно важно научить его навыкам самообслуживания. Это сделает обучение ребенка 

в школе более легким и доступным. Такой подготовленный к жизни ребенок будет более 

смелее и увереннее чувствовать себя в жизни, легче будет ему адаптироваться к жизни в 

обществе. Запомните: вы своей гиперопекой, не давая ему ничего не делать самому- 

взращиваете слабовольного, абсолютно не приспособленного к самостоятельной жизни 

человека. Ребенок будет без вас, родителей, которые по законам жизни не будут жить вечно 

и вечно опекать своего ребенка, глубоко несчастным и потерянным в жизни человеком, как 

росток, вырванный из почвы. Всегда вы должны помнить и думать, сможет ли жить ребенок 

без вас. Думать, как этому научить его. 

   Известная всему миру слепоглухонемая американка Э. Келлер, своим упорным 

трудом сумевшая перебороть свой недуг, ставшая впоследствии доктором философии, 

отмечала, что самое трудное не слепота, а отношение зрячих к слепому человеку. 

Действительно, ни для кого не секрет, что в обществе в большинстве своем, относятся к 

слепому, как к убогому, несчастному, с максимально ограниченными возможностями, 

человеку. 

Между тем, среди слепых в прошлом и в настоящем немало знаменитых, умных 

людей: знаменитый поэт древней Греции Гомер, написавший "Илиаду" и "Одиссею", 

немецкий философ Е.Дюринг, скульптор Лина По, Д. Бланкет - бывший министр внутренних 

дел Великобритании, Э. Вайхенмайер -первый в мире слепой альпинист, покоривший 

Эверест. В. Ерошенко - путешественник, писатель, его имя в японской энциклопедии стоит 

рядом с прославленными писателями и деятелями культуры. Российские писатели и поэты 

Э. Асадов, М. Суворов, певица Диана Гурцкая. Вспомним всемирно известных слепых 

математиков академика Льва Понтрягина (Москва), известного математика Зубова В.И., 

именем которого был назван, в свое время, пароход др.  

Если возьмем свою республику, то можно вспомнить известных незрячих братьев, 

заслуженных артистов РСФСР и РС(Я), композитора Федора и солиста оперы Матвея 

Лобановых, закончивших Ленинградскую и Московскую консерватории. Зрители помнят до 
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сих пор роскошный бас несравненного таланта, оперного певца Матвея Лобанова. И.Е. 

Охлопков- юрист, долгое время преподавал историю в ЯГУ, теперь СВФУ. 

Я вспоминаю своих незрячих коллег, с которыми довелось работать в нашей школе-

интернате сразу после окончания института: Это Егоров И.Н.-Горный. Он будучи незрячим, 

закончил общеобразовательную школу вместе со зрячими, был первым золотым  

медалистом в Горном районе. Закончил ЛГПИ им. А.И. Герцена, много лет 

преподавал в школе математику. Теперь мы знаем его как философа, поэта, члена Союза 

писателей РС(Я), автора нескольких сборников стихов. Он сделал якутский алфавит по 

Брайлю, открыл дорогу для печатания книг по Брайлю на якутском языке.  

Романов П.П.- преподавал историю. Известный в республике шашист, к.м.с. по 

шашкам. 

-Ю.В. Писарев, учитель математики, известный в мире эсперантист.  

П.Р. Егоров- наш выпускник, математик, председатель УВЦ «Толбон» при СВФУ, 

к.п.н. сумевший в смутные годы перестройки не потеряться, сориентироваться и создать свое 

предприятие. Сейчас вместе с Ю.А. Москвитиным -тоже нашим выпускником, учит зрячих 

людей профессиональной работе на компьютерах, обучает вычислительной информатике. 

Сейчас П.Р. Егоров работает над докторской. 

-Известные в республике эстрадные певцы А. Потапов, Н.Спиридонов тоже 

закончили нашу школу.  

Все эти люди - люди, сумевшие сделать свою жизнь, судьбу наперекор тяжелому 

недугу, сумевшие найти свое место в жизни, свое дело, создавшие свое имя непомерным 

трудом и недюжинной волей. 

В моем народе есть выражение: «Образование — неисчерпаемое богатство». 

Высказывание депутата Гос. Думы Д. Поллыевой «Образование - как судьба» -относится к 

детям с нарушениями зрения даже значительно больше, чем ко всем остальным. Только 

образование сможет помочь вашему ребенку занять достойное место в жизни и состояться 

как успешный человек! 

Литература 

1.Коррекционная работа с учащимися начальных классов школ для слепых детей/ 

ИПТК "Логос" ВОС /под научной ред. доктора пс.наук профессора Л.И.Солнцевой М.-1990 

2.Специальные приемы и методы обучения русскому языку слабовидящих детей 

/Н.А.Крылова М-1990 
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Комплексный подход в работе по развитию речи ребенка с КИ 

Иванова Мария Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная 

 (коррекционная) школа-интернат» 

 

Кохлеарная имплантация (КИ) – это современный метод слухоречевой 

реабилитации глухих детей. Кохлеарный имплант позволяет ребёнку слышать речь 

окружающих. Однако важно знать: ребёнок с кохлеарным имплантом хорошо слышит, но, 

чтобы он научился понимать речь и говорить, ему требуется многолетняя реабилитация. 

Основные задачи реабилитации связаны с развитием языковой системы 

(пассивный/активный словарь, грамматика), благодаря чему речь становится основным 

средством общения и познания.  

Задачи (в средних и старших классах):  

- Совершенствование слухоречевого восприятия и произносительных навыков. 

- Увеличение скорости обработки речи.  

- Развитие диалогической и связной речи.  

- Совершенствование голосового контроля, звукопроизношения, интонационно-

ритмических характеристик речи на основе слухового контроля.  

- Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. 

Отсюда следует этап развития связной речи и понимания сложных текстов. Это 

значительно более высокий уровень овладения языком. Ребёнок, достигший этого этапа, 

понимает прочитанный сложный текст, может пересказать прочитанное, связно рассказать о 

разных событиях, умеет общаться с разными людьми с помощью речи. Этого уровня 

достигает только часть детей с КИ. В основном, это дети без дополнительных нарушений, 

имплантированные в возрасте до 2-х лет, дети, слухопротезированные в возрасте до года, 

дети, прошедшие систему ранней слухоречевой абилитации. 

Знание этих особенностей позволяет правильно организовать реабилитацию, 

контролировать её эффективность и своевременно её менять в соответствии с 

возможностями и динамикой слухового и речевого развития ребёнка. Также нужно 

использовать комплексный подход в работе по развитию речи неслышащих учащихся. 

Комплексный подход предполагает не только одновременно протекающую работу 

над всеми сторонами речевого развития на уроках, но и тесную кооперацию на уровне 

межпредметных связей. Для овладения программным материалом необходим определенный 

уровень речевого и общего развития. При предметном обучении в школе слышащие дети не 

сталкиваются с такими трудностями недоразвития речи, которые характерны для глухих и 

слабослышащих детей. Любое высказывание на уроке, слово, фразы должны иметь мотив, 

цель, у ученика должна быть создана потребность в них, должны иметь место все звенья 

структуры речевого действия.  

При комплексном подходе к речевому развитию школьников формирование тех или 

иных умений осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса и на 

специальных уроках и занятиях.  

В моём классе учится удивительный ребёнок с кохлеарным имплантом – девочка-

китаянка Жэнь Сю-Тён. Она до 4 класса жила в Китайской Народной Республике и обучалась 

в общеобразовательной школе города Харбин. В декабре 2016 года Жэнь Сю с семьёй 
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переехала в Якутск, поступила в нашу школу. Её зачислили в 4 класс, где она с нуля начала 

изучать русский язык. Жэнь Сю было очень трудно в новой школе, она не понимала, о чём 

говорят учителя и одноклассники. Благодаря учителю начальных классов Григорьевой 

Антонине Михайловне Жэнь Сю начала читать и писать по-русски. Конечно, и учительница, 

и ребёнок встретили немало трудностей. Но, благодаря опыту учителя, упорству и 

трудолюбию девочки, работа продолжалась.  

Когда мне стало известно, что мне передадут классное руководство с 6 класса, я 

познакомилась с учащимися, стала ходить на уроки к Антонине Михайловне. Мы совместно 

работали над тем, чтобы не растерять все хорошие приобретения начальной школы, чтобы 

дети не утратили интерес к обучению. 

И с 6 класса я веду уроки русского языка и литературы в классе, где учится Жэнь 

Сю, являюсь классным руководителем. В нашей работе встречается немало проблем и 

трудностей. Так, Жэнь Сю из-за языкового барьера учебный материал усваивает с трудом, 

так как половины материала просто не понимает. И у учителей-предметников стоит 

следующий выбор: либо уделять внимание и время только ей, либо остальному классу. 

Поэтому организуем дополнительные занятия для Жэнь Сю, задаём дополнительные задания 

на дом. На индивидуальных занятиях стараемся повторить и закрепить изученный материал. 

Верно, что учёба является важной составляющей жизни в Китае. Говорят, что тяжёлая работа 

начинается у китайского школьника уже с первого класса. Наша Жэнь Сю очень 

ответственно относится к учёбе, она очень старательная и трудолюбивая. 

У Жэнь Сю замедленный темп работы из-за того, что она мыслит по-китайски, потом 

переводит на русский язык. Иногда (обычно при выполнении письменных работ) я замечаю, 

как Жэнь Сю что-то проговаривает про себя и только после этого начинает работать. Такое 

поведение свойственно всем не носителям языка. Я, как саха, тоже часто так делаю. Но 

нужно стараться добиться того, чтобы на уроке Жэнь Сю больше старалась мыслить по-

русски.  

Жэнь Сю – девочка-билингв. Доминантным является китайский язык. Уроки в школе 

ведутся на русском языке, с друзьями она общается на русском. А дома с родными 

разговаривает на китайском языке.  

Человек должен знать свой родной язык и не должен забывать его. В этом Жэнь Сю 

поддерживают все: родители, друзья, учителя. Жэнь Сю с успехом выступала на различных 

конкурсах, конференциях на родном китайском языке. К примеру, в городском фестивале 

научно-исследовательских работ «Терра» она дважды приняла участие, была отмечена 

спецпризом фестиваля. Выступала в международном фестивале «Смарт-фестиваль», заняла 

2 место. В республиканском НПК доклад Жэнь Сю вызвал огромный интерес, жюри высоко 

отметило её работу. Также Жэнь Сю пишет стихи и рассказы на китайском языке, занимается 

переводом.  

Я считаю уместным привести сюда китайскую пословицу: «Интерес – это лучший 

учитель». Именно поэтому мы включили в работу по развитию речи такие методы, как 

перевод стихотворений на китайский язык, что вызывает большой интерес у Жэнь Сю и у её 

одноклассников. Одноклассники очень хорошо относятся к Жэнь Сю, уважают её.  

Мы с Жэнь Сю выступали с проектной работой «Перевод стихотворений на 

китайский язык», где мы исследовали особенности перевода с русского языка на китайский, 

процесс работы над переводом. Мы хотели показать, что стихи одинаково хорошо звучат как 

на русском, так и на китайском языках. При работе над проектом мы выявили основные 
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трудности перевода, выучили наизусть и продекламировали стихотворение на русском и 

китайском языках. Нами был подготовлен китайско-русский словарь новых слов, 

использованных при переводе стихотворения.  

Основная трудность перевода заключается в том, что переводчику нужно не просто 

механически переводить текст, а воссоздавать каждую строчку заново. Следующая 

трудность – не носителю языка трудно даётся понимание смысла, лексического значения 

некоторых слов в тексте. При переводе далеко не всегда удаётся сохранить первозданную 

красоту стихотворения. 

При переводе стихотворений обогащается словарный запас, происходит 

ознакомление с вариантами использования слов и словосочетаний в разных сочетаниях и 

подбор слов, наиболее подходящих для данного произведения, обусловленных 

требованиями сохранения ритмического рисунка стихотворения и рифмы. 

Таким образом, каждый учебный предмет, каждая учебная деятельность имеют свои 

задачи, своё содержание в формировании речевой деятельности у глухих и слабослышащих 

детей. Имеет большое значение реализация взаимосвязи, взаимодействия учебных 

предметов, воспитательной деятельности в работе по речевому развитию учащихся. Нам 

удалось повысить заинтересованность в изучении русского языка и литературы, удалось 

раскрыть творческие способности ребёнка. 

Литература: 
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«Развитие слухового восприятия слабослышащих детей». Королевская Т.К., 
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«Этапы слухоречевой реабилитации глухих детей после кохлеарной имплантации». 
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Особенности адаптации пятиклассников с нарушением слуха в условиях 

дистанционного обучения 

Иванова Мария Витальевна  

учитель начальных классов, сурдопедагог, 

Протопопова Екатерина Афанасьевна  

учитель русского языка и литературы, 

Протопопова Надежда Артуровна 
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ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная 

 (коррекционная) школа-интернат» 

 

Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с трудностями, и 

каждый должен уметь адаптироваться к различным жизненным ситуациям. Вопросом 

адаптации пятиклассников к обучению в средней школе занимались Н.Н. Баранова, М.В. 

Григорьева, Д.А. Журавлёв, Л.П. Пономаренко и многие другие отечественные психологи. 

Тема нашего исследования: Особенности адаптации пятиклассников с 

нарушением слуха в условиях дистанционного обучения. 

Цель исследования: изучение особенностей обучения слабослышащих детей в 

условиях дистанционного обучения, оценка адаптационного периода в пятом классе, 

решение и профилактика проблем. 

Задачи:  

1.Провести теоретический анализ основных понятий по исследуемой проблеме в 

психолого-педагогической литературе. 

2. Рассмотреть обучение детей с нарушением слуха в условиях дистанционного 

обучения 

3. Выявить причины трудностей в адаптации учащихся и наметить пути решения 

появившихся проблем. 

4. Разработать методические рекомендации для организации коррекционно-

педагогической поддержки школьников с нарушением слуха в условиях дистанционного 

обучения. 

Методы исследования: изучение литературы по теме исследования, наблюдение; 

методы обработки результатов исследования. 

Объект исследования: процесс адаптации учащихся к обучению в среднем звене. 

Гипотеза исследования: Комплекс мероприятий адаптации учащихся при переходе 

в основную школу должен включать: 

-диагностику детей младшего подросткового возраста, направленную на выявление 

адаптации; 

-сотрудничество всех участников образовательного процесса; 

-преемственность при переходе из начального звена в среднее; 

-контрольные срезы знаний на всех этапах обучения. 

Практическая значимость данной работы заключается в выделении проблем 

обучающихся с нарушением слуха в условиях дистанционного обучения и разработки 

методических рекомендаций для организации дистанционного обучения. 

Один из труднейших адаптационных периодов обучения – это переход учащихся из 

начального в среднее звено, это своеобразное испытание не только для школьников, но и для 
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педагогов. С понятием «адаптация» связано понятие «готовность к обучению в средней 

школе». 

В пятом классе детей ждёт новая система обучения: учителя-предметники, разные 

требования с их стороны, уроки в разных кабинетах, увеличение количества уроков, объёма 

изучаемого материала, домашних заданий. А с началом работы в новом формате, то есть в 

дистанционном режиме, в связи с пандемией и учащиеся, и педагоги, и родители столкнулись 

с ещё большими трудностями. Даже минимальная пауза в занятиях для детей с речевыми 

нарушениями, снижением слуха сведёт наши усилия на нет. Мы обязаны продолжить работу 

в том формате, который предлагает нам условие карантина. 

При работе с глухими и слабослышащими обучающимися возникают 

дополнительные трудности в усвоении учебного материала в связи со спецификой дефекта. 

Поэтому на уроках необходимо использовать такие технологии, которые смогли бы помочь 

обучающимся: 

1. Проведение уроков через программу Skype или Zoom. Такой урок максимально 

приближён к обычному школьному уроку, поскольку позволяет общаться с учеником в 

режиме реального времени (выслушать ответ, оценить ученика, построить диалог). 

2. Использование сервисов, построенных на основе чат-технологий, где дети имеют 

возможность обмениваться мнениями, вести переписку, участвовать в обсуждении проблемы 

при выполнении, например, проекта. Чат-технологии полезны для организации групповых 

форм работы, рассчитанных на длительный период. 

3. Электронные учебные курсы, которые позволяют не только поддержать процесс 

обучения, но и в значительной степени разнообразить его, стать средством самообразования. 

Электронный учебный курс выполняет справочно-информационную, контролирующую 

функции. Кроме этого, электронные курсы дают возможность отработать навыки по тому 

или иному предмету на учебных тренажерах, в ходе выполнения имитационных, 

моделирующих и демонстрационных упражнений. 

4. Организация интерактивных конкурсов, викторин и соревнований. 

 5. Виртуальные экскурсии (литературно-биографические, литературно-

краеведческие, историко-литературные, литературно-художественные и др.) при обучении 

детей с ОВЗ становятся сегодня одной из перспективных форм проведения учебных 

экскурсий. Для слабослышащих детей целесообразно сопроводить экскурсии текстовым 

материалом. 

 Если учитель выбирает форму классического дистанционного урока, то задействует 

образовательные платформы. Например, готовые уроки из МЭШ, РЭШ, и др. «ЯКласс» 

подойдет для контрольных точек. Учитель задает школьнику проверочную работу, ребенок 

заходит на сайт и выполняет задание педагога. Если ученик допускает ошибку, ему 

объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает 

отчёт о том, как ученики справляются с заданиями «Учи.ру». Интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к проверочным работам 

При организации процесса обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий необходимо уделять много внимания использованию 

здоровьесберегающих технологий или их элементов (проведение физкультминуток, 

гимнастики для глаз). Длительность урока (нахождение ученика на уроке за компьютером) – 

20 минут. 
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Главным принципом при работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью является принцип 

доступности. Зрительное восприятие является наиболее доступным для детей, имеющих 

нарушения слуха. При дистанционном обучении материал к урокам можно максимально 

визуализировать. В процессе работы над РСВ и ФП используются программы «Учимся 

говорить», «Речевой калейдоскоп», где выделяется четыре группы модулей: 

I группа - для работы над дыханием и голосом; 

II группа - для работы над звуками речи; 

III группа - для работы над словесным и логическим ударениями и 

выразительностью речи; 

V группа - для работы по развитию слухового восприятия и самоконтроля за 

собственной речью. 

Эти программы позволяют широко использовать различные анализаторы 

(кинестетический, зрительный, слуховой) и их сочетания. И если с визуальной и 

акустической опорами в дистанционном формате работа не представляет особых трудностей, 

то кинестетические и осязательные опоры возможно сформировать только при активной 

помощи родителей, которым сурдопедагог должен всё подробно объяснить.  

Мы стараемся создавать в классе атмосферу психологического комфорта и 

поддержки учащихся. Дети принимают активное участие в онлайн-мероприятиях школы, 

города, республики, в интернет - конкурсах, олимпиадах. Проведены беседы на разные темы. 

Классный руководитель осуществляет: 

1. Ежедневный мониторинг фактически присутствующих, обучающихся 

дистанционно и заболевших школьников. 

2. Регулярное видеообщение (при наличии технической возможности) с учащимися 

класса. Продумывает тематику этого общения для мотивации учеников, поддержки и 

формирования учебной самостоятельности. 

3.Мониторинг готовности к обучению в дистанционном формате обучающихся: 

наличие компьютера-ноутбука, планшета-телефона с выходом в интернет; электронная 

почта ребёнка и родителей; адрес скайп (либо другого ресурса для видео взаимодействия 

Whats app, Viber). 

4.Контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями - предметниками, 

владеть информацией о текущей ситуации. 

5. Информирование родителей (законных представителей). 

6. Организовать по договоренности об обратной связи с родителями (1-2 

видеоконференции в неделю). 

Учителя-предметники определяют подходящие ресурсы и приложения для 

дистанционной формы обучения, определяют совместно с другими учителями, 

работающими в этой же параллели, об единообразии используемых цифровых ресурсов и 

инструментов.  

С целью выявления уровня адаптации пятиклассников были проведены 

анкетирование («Анкета пятиклассника», «Анкета по определению уровня школьной 

мотивации», «Мои увлечения»), тесты, ежедневно ведётся дневник наблюдений на каждого 

ученика. Психологом школы проведена диагностика уровня школьной тревожности. Один 

раз в неделю проводится психологический час.  

Диагностика школьной мотивации показала, что в 5 классе 40% (2 чел.) учащихся 

имеет высокий уровень мотивации. Средний уровень – 60% (3 чел.). На вопрос, с какими 
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трудностями столкнулись, ответили так: 40% (2 чел.) – трудностей нет, 40% (2 чел.) – трудно 

приспособиться к новым учителям, 40% (2 чел.) – не очень устают после уроков, 20% (1 чел.) 

– очень устаёт.  

Пятиклассники нуждаются в позитивных отзывах педагогов. Поэтому создание 

ситуации успеха для ребят и связанные с ними эмоциональные переживания являются 

действенными мотивами для успешного обучения.  

Надо признать, что наши дети — это новое поколение, которое живѐт в цифровой 

среде. Сейчас набирает популярность технология «перевёрнутого класса», когда даётся 

задание, дети самостоятельно ищут информацию в интернете, а потом совместно обсуждают. 

Это важный и ценный момент. Подход к школе, как к мастерским.  

Огромное значение в процессе обучения и воспитания ребёнка с нарушением слуха 

в дистанционном режиме имеет взаимодействие, тесный контакт с семьёй, ведь родители 

являются естественными учителями. 
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Проектно-творческая работа с применением дистанционных технологий для 

детей-инвалидов и ОВЗ (на примере авторской дополнительнойобщеразвивающей 

программы «Волшебная вата») 

 

Шарина Василена Валериевна 

педагог дополнительного образования 

АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» 

 

Все острее встает задача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссия 

наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. Дополнительное образование детей является 

важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места 

жительства и социально-экономического статуса семей. А жизнь ребенка с особыми 

потребностями протекает в сложных условиях: она в корне отличается от образа жизни и 

воспитания здоровых детей. Тем не менее, такой ребенок, независимо от наличия у него 

определенных ограничений нуждается в возможности выявления своих талантов и 

способностей и их проявления. Данная программа ориентирована на всестороннее 

развитие личности ребенка с особыми потребностями, его неповторимой 

индивидуальности и направлена на создание благоприятных условий для их творческой 

деятельности и самореализации. 

Программа «Волшебная вата» будет отличным выбором для всех любителей 

возрождения старинной техники - ватного искусства. Вещи ручной работы пользуются всё 

большей популярностью в наши дни. Создавая поделки собственноручно, ребенок учится не 

только определенному виду мастерства, но еще и развивает фантазию, чувство стиля, 

вырабатывает творческий подход к решению проблем. В основу содержания данной 

программы заложено обучение различным техникам (путем интегрирования, 

комбинирования) при изготовлении изделия декоративно-прикладного творчества. 

Многообразие видов деятельности, стимулирует интерес обучающихся к искусству и 

является необходимым условием формирования личности каждого. Начиная с маленьких 

изделий, сотворенных своими руками, ребёнок открывает постепенно целый мир рукоделия, 

художественного творчества, народных ремёсел. 

Особое внимание уделяется точности исполнения приемов работы, развитию 

произвольного внимания, мышления, воображения, усидчивости, аккуратности. Формы 

работы: фронтальные занятия, беседы, экскурсии в виртуальных музеях с целью 

ознакомления с образцами народного творчества, самобытности разных культур. Далее 

большое внимание уделяется творческой (практической, проектной) работе. При этом 

учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей.  При обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья на первый план выходит еще одна важная задача – 

сохранить индивидуальность ребенка, создать условия для его самовыражения. Эту задачу 

следует решать с помощью дифференцированного обучения, которое будет учитывать темпы 

развития школьника, общий уровень его развития, сформированность умений и навыков. Те 

учащиеся, которые осваивают учебную программу по индивидуальному плану, имеют 
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несколько конфигураций программы. Таким образом, дистанционное обучение сегодня 

очень популярно, поскольку оно позволяет составлять программу персонально для каждого 

учащегося путем комбинации различных модулей. 

Дополнительное образование, в силу присущей ему многопрофильности, открытых 

возможностей выбора деятельности и гибкости образовательных траекторий, создает 

широкую возможность для человека, его склонностей, способностей и интересов. Основной 

целью обучения и воспитания ребенка в системе дополнительного образования является 

развитие творческих способностей детей посредством реализации различных направлений 

деятельности, в том числе и для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Данная программа представит детям широкую картину мира художественно-

эстетического направления и прикладного творчества, поможет освоить разнообразные 

технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Содержание 

программы представлено различными видами трудовой деятельности и направлено на 

овладение обучающимися необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы 

с экологически чистым материалом - ватой. Здесь дети будут заниматься по изготовлению 

игрушек, сувениров, аппликаций, различных полезных изделий, украшений и поделок 

декоративно-прикладного творчества. Деятельность детей направлена на решение и 

воплощение в материале разнообразных задач, связанных с изготовлением поделок, 

всевозможных изделий и их творческим оформлением.  

Актуальность предлагаемой программы продиктована тем, что многие дети-

инвалиды, с ОВЗ не имеют возможности посещать учреждения дополнительного 

образования. Но многие талантливы и хотят заниматься в различных кружках. 

Программа «Волшебная вата» дает им такую возможность, оно социализирует детей 

в окружающее общество, вырабатывает у них раскрепощенность в общении, развивает их 

творчество, расширяет круг знаний, повышает интерес к декоративно-прикладному 

искусству, формирует разнообразные умения у детей, что является важным фактором 

социальной поддержки, возможностью продолжить образование по своим интересам и 

наклонностям. 

Ватные игрушки – такие белые, чистые, легкие, добрые и уютные, неповторимые и 

совершенно безопасные, забытые и возрожденные. Искусство изготовления игрушек из ваты 

возникло еще задолго до традиции наряжать елку в России. Официальной датой считается 

первая русская праздничная елка, установленная в России в 1817 году. Ее устраивала великая 

княгиня Александра Федоровна, жена будущего императора Николая I. А первое упоминание 

о ватной игрушке можно найти гораздо раньше, примерно с 1764 года. Точной даты 

возникновения ватной игрушки найти практически невозможно. 

Программа «Волшебная вата» предполагает вариативность в содержании 

изучаемого материала, организационных условиях и этапах образовательной деятельности в 

зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка. Многообразие техник и 

способов творческой деятельности предоставляет обучающимся широкий спектр 

возможностей реализации своего творческого потенциала. Обучение декоративной работе 

осуществляется в процессе выполнения обучающимся творческих, декоративных 

композиций. В дальнейшем это направление будет отражаться в работах воспитанников. 

Вата - универсальный материал, сделанный из хлопка. Ее можно применять не только в 

медицине и промышленной сфере, но и для создания красивых поделок. Она отлично 

скатывается в шарики и приклеивается к поверхности при использовании клея ПВА. Также 
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вата экологически безопасна и абсолютно безвредна для детей, с ее помощью можно 

развивать творческие способности даже малышей. Вата обладает отличными 

характеристиками: мягкая, податливая, долговечная, может взаимодействовать с другими 

материалами. Изготовленное изделие не приносит вред окружающей среде, изготавливается 

без отходов, не выделяет химикатов и не загрязняет природу. Эти поделки приносят красоту 

и праздничное настроение. Таким образом, программа «Волшебная вата» откроет в мир 

возрождения ватного искусства в современный лад, представит детям широкую картину 

мира художественно-эстетического направления и прикладного творчества. 

Распространенность дистанционного обучения с каждым годом только растет. Оно 

предоставляет возможность отдельным социальным группам получать образование. Основу 

таких групп составляют люди с ограниченными возможностями здоровья. 

К примеру, при дистанционном образовании большую роль играют личностно-

ориентированные технологии, предполагающие создание системы психолого-

педагогических условий, которые позволят работать со всеми детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, с учетом их индивидуальных особенностей. Под 

личностно-ориентированными технологиями стоит понимать комплекс дидактических 

методов и приемов. Данный комплекс применяется для передачи образовательной 

информации от ее источника к потребителю и зависит от формы представления. Особенность 

личностно-ориентированных технологий – опережающий характер их развития по 

отношению к техническим средствам. Внедрение компьютеров в систему образования 

привело к изменения практически всех компонентов обучения. В такой среде, как «учащийся-

компьютер-педагог» все внимание должно быть сосредоточено на активизации образного 

мышления при помощи определенных технологий. Цель этих технологии – активизировать 

правое полушарие и синтетическое мышление. Следовательно, представление учебных 

лекций должно воспроизводить идею педагогов в виде образов. Другими словами, главный 

момент здесь – визуализация мысли, знаний и информации. 

Главная ценность дистанционной формы обучения с ограниченными возможностями 

здоровья состоит в том, что «дистант» - часто единственная возможность больным детям 

реализовать свой потенциал и быть успешными в жизни, как здоровые сверстники. Проблема 

кроется в том, что не все педагоги готовы к широкому внедрению дистанционного обучения. 

Благодаря переходу к аудиовизуальным, мультимедийным технологиям в обучении учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья приобретают равные возможности в обучении. 

Активное развитие глобальных сетей создало принципиально новые условия для получения 

образования. 

Основными достоинствами дистанционной формы обучения детей-инвалидов 

являются:  

 доступ детей с ограниченными возможностями здоровья к информационным, 

образовательным ресурсам;  

 интеграция и социализация детей-инвалидов в общество;  

 широкий охват аудитории учащихся;  

 учет особенностей детей, их потребностей;  

 временная и пространственная безграничность;  

 непрерывное технологическое совершенствование;  

 интерактивность обучения;  

 поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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 углубление и расширение знаний при подготовке к олимпиадам;  

 отсутствие жесткого регламента в обучении;  

 создание творческой среды для детей.  

Что же касается ключевых трудностей, то ими являются:  

 высокие материальные затраты на техническую основу обучения;  

 уровень технологической готовности обучающихся;  

 степень готовности обучающихся к коммуникации в сети;  

 методическая и педагогическая готовность педагогов;  

 обеспечение технической поддержки и обслуживания каналов связи. 
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 (коррекционная) школа-интернат» 

 

В настоящее время кохлеарная имплантация является наиболее перспективным 

направлением реабилитации детей с нарушением слуха. По мнению  И.В. Королевой, 

профессора кафедры сурдопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена, члена правления Российского 

общества аудиологов, главного научного сотрудника ФГУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития РФ», кохлеарная 

имплантация – это система мероприятий включающая: отбор детей (определение показаний 

и исключение противопоказаний к проведению КИ), проведение хирургической операции, 

первое включение речевого процессора и его настройка, послеоперационная слухоречевая 

реабилитация. 

Кохлеарная имплантация направлена на полноценную социальную адаптацию детей 

и взрослых с глубокой потерей слуха. Она включает не только хирургическое вмешательство 

с целью восстановления слухового ощущения путем электрической стимуляции волокон 

слухового нерва. Наиболее важным и длительным этапом является реабилитация, основные 

задачи которой состоят в подключении речевого процессора и педагогической работе с 

имплантированными детьми в разных направлениях, в том числе и по подготовке их к 

общению в обществе слышащих. Обязательным условием для детей, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, является специальная работа по развитию речевого слуха.  

Послеоперационная слухоречевая реабилитация – самый длительный и трудоемкий 

этап кохлеарной имплантации. Как известно, кохлеарная имплантация является одним из 

наиболее эффективных методов реабилитации глухих детей, которая позволяет абсолютно 

глухим людям слышать и понимать речь. Здесь необходимо обратить внимание на то, что в 

отличие от обычных слуховых аппаратов, которые просто усиливают звук, кохлеарная 

имплантация обходит неработающие части уха и доставляет сигнал непосредственно к 

слуховому нерву. Таким образом, в процессе операции во внутреннее ухо пациента вводится 

система электродов, обеспечивающая восприятие звуковой информации посредством 

электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва.       

Кохлеарная имплантация не позволяет глухим детям сразу же после подключения 

речевого процессора различать звуковые сигналы и пользоваться речью в коммуникативных 

целях. После проведения первой настройки процессора ребенок нуждается в педагогической 

помощи по развитию слухового восприятия и развитию речи. Для организации обучения 

имплантированных детей должны соблюдаться два основных условия:  

ребенок должен постоянно находиться в нормальной речевой среде   

получать систематическую коррекционную помощь.  

Практический опыт обучения в школе-интернате детей после кохлеарной 

имплантации показывает, что успешность их реабилитации зависит от эффективности 

проводимой коррекционной работы, собственной мотивации, личностных особенностей 

учащихся. Материалы исследований отечественной сурдопедагогики (И.Г. Багрова, Р.М. 

Боскис, Т.А. Власова, С.А.Зыков, И.В. Королева, Е.П. Кузьмичева, Э. И. Леонгард, Л.П. 
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Назарова, Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина, Е.З. Яхнина, Н.Д. Шматко), помогли нам уточнить 

принципы формирования и развития слухового восприятия, устной речи у школьников после 

кохлерной имплантации.  

Работа сурдопедагогов школы по формированию устной речи имплантированных 

обучающихся осуществляется в следующих направлениях: 

▪ выработка потребности в речевом общении; 

▪ работа над развитием слухового восприятия; 

▪ формирование звуко-слоговой структуры слова; 

▪ развитие импрессивного и экспрессивного словаря; 

▪ развитие слухоречевой памяти; 

▪ овладение грамматической стороной речи. 

Опыт работы с имплантированными детьми позволяет сделать вывод, что 

целенаправленное обучение языку  необходимо осуществлять через деятельность, практику 

речевого общения на основе обязательного развития слухового восприятия, всех 

психических функций. Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что проблема 

формирования устной речи имплантированных школьников является значимой, 

недостаточно изученной, что и определяет ее актуальность.  

В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе – интернате 

обучаются дети после кохлеарной имплантации, которые поступили в школу с низким 

уровнем слухоречевого развития. Коррекционную помощь оказывают  опытные учителя – 

дефектологи/сурдопедагоги, психолог, учитель ритмики, воспитатели. Имплантированные 

дети посещают музыкально-ритмические занятия, индивидуальные занятия в слуховом 

кабинете по развитию речевого слуха, групповые психокоррекционные занятия.  

Реализуя индивидуальный подход в коррекционно-развивающей работе, были 

изучены эмоциональные, речевые и когнитивные особенности имплантированных детей. 

Технологию формирования словесной речи возможно отрабатывать только при совместном 

планировании работы всех педагогов, занимающихся с этими детьми. Важную роль играют 

родители, которые продолжают работу дома в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

В школе осуществляется преемственность в работе между педагогами. Учителя – 

сурдопедагоги помогают воспитателям проводить коррекционную работу во внеклассное 

время. Речевой материал, который отрабатывает сурдопедагог на занятии, на уроках учитель 

закрепляет и вводит в самостоятельную речь, а воспитатель во внеурочное время и мама дома 

в игровой и трудовой деятельности закрепляют речевые умения. 

На начальном этапе работы по формированию речевых умений было важно наладить 

контакт с детьми, выработать потребность в речевом общении, активно работать над 

развитием понимания речи. Так как имплантированные дети сначала не хотят вступать в 

контакт, они пытаются изолироваться, любая стимуляция к речи часто вызывает у них 

негатив. Педагоги ищут пути и средства для создания мотивации к использованию речи: 

работают над формированием речевых штампов, «оречевлением» желаний, потребностей. 

Включают имплантированных детей в речевую деятельность на фронтальных занятиях, 

организовывают ситуации общения с одноклассниками в свободной обстановке. Включая 

детей в речевую деятельность, педагогу приходится неоднократно повторять инструкцию, 

медленно проговаривая слова. Но постепенно понимание обращенной речи развивается, у 

имплантированных учащихся накапливается слухоречевой словарь. Работа по 

формированию речевой активности имплантированных учащихся в школе осуществляется в 
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течение всего времени обучения и носит систематический характер в рамках учебной 

программы. Во внеклассное время соблюдается речевой режим, воспитатели контролируют 

речь ребенка, включают их в речевое общение со слышащими сверстниками. Дети с 

кохлеарным имплантом активно включены в работу кружков, подготовку выступлений на 

различных внеклассных и общешкольных мероприятиях. Совместные выступления на 

общешкольных конкурсах художественной самодеятельности, совместное участие 

имплантированных и слышащих детей в городских конкурсах чтецов среди слышащих 

школьников сплачивают детей, что служит положительным толчком к речевому поведению 

и речевым действиям имплантированных.   

В настоящее время в школе много внимания уделяется изучению данной темы. 

Различные подходы ученых и собственный опыт анализа послеоперационной реабилитации 

детей позволяют предложить педагогам и родителям некоторые рекомендации:  

 

Что нужно знать педагогам и родителям о послеоперационной реабилитации детей? 

▪Восприятие речевого материала идет только при помощи чтения с лица, так как 

процессор после операции не подключается в течение 5 – 6 недель. 

▪Обязательно после операции ребенок должен носить аппарат на неимплантируемом 

ухе. 

▪КИ чувствителен к повреждениям. Надо соблюдать максимальную осторожность 

(исключить шумные игры, бег, прыжки, бассейн, не подвергать детей простуде). 

▪Необходимо беречь голову от ударов. 

▪Использование телефонов-наушников при работе с компьютером нежелательно, 

т.к. они давят на область головы, где расположен имплант. 

▪Необходима ежедневная коррекционная работа с ребенком по развитию речевого 

слуха.  

▪Имплантируемому ребенку задания нужно давать индивидуально и обращаться 

только к нему, чтобы привлечь слуховое внимание.  

▪При общении с ребенком нужно находиться со стороны импланта на расстоянии 

меньше 1м. 

▪Говорить с детьми нужно медленно. 

Главная цель реабилитации детей с кохлеарным имплантом - научить ребенка 

воспринимать, различать, опознавать и распознавать окружающие звуки, понимать их 

значение и использовать этот опыт для развития речи. 

Данные опыта работы с детьми после КИ позволяют сделать вывод, что при развитии 

слухового восприятия с помощью речевого процессора у детей используются те же приемы 

и методы, как и при работе со слуховыми аппаратами, но результат при этом достигается 

несравнимо быстрее. Занятия с детьми после кохлеарной имплантации развивают слуховое 

восприятие по следующим направлениям: обнаружение звука, локализация источника звука 

в пространстве, различение речевых и неречевых звуков, различение и опознавание 

различных характеристик звуков, различение и опознавание неречевых звуков окружающей 

среды, различение, опознавание и распознавание различных речевых сигналов (фонем, слов, 

фраз). И.В. Королева отмечает, что чем быстрее у детей после КИ развивается слуховое 

восприятие, тем более быстро и легко они овладеют устной речью. 

Известно, что после первой настройки речевого процессора ребенок способен 

слышать только очень громкие звуки (при этом он может это никак не проявлять), но 
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постепенно в результате адаптации к новым ощущениям, коррекции настройки, обучения 

достигается восприятие тихих звуков. Наблюдая этот процесс, педагог оценивает развитие у 

ребенка способности обнаруживать тихие низкочастотные и высокочастотные звуки. Дети с 

кохлеарной имплантацией быстро обучаются имитировать отдельные звуки речи, слова и 

даже короткие фразы в процессе занятий. Во всех заданиях по развитию слухового 

восприятия должны быть две стадии: сначала сигналы предъявляются ребенку слухо-

зрительно, так чтобы он видел действия, вызывающие звук, далее он воспринимает их только 

на слух. При развитии слухового восприятия у детей после кохлеарной имплантации 

необходимо помнить, что: перед предъявлением сигнала надо обязательно привлечь 

слуховое и зрительное внимание ребенка; в первое время до достижения достаточного 

уровня настройки процессора КИ дети не слышат тихих звуков и надо использовать звуки 

достаточной громкости, чтобы вызвать реакцию. У детей увеличен латентный период 

реакции на звуки, поэтому после подачи звука надо оставить паузу и дать время для ответной 

реакции, при ее отсутствии повторить сигнал. Реакция на время подачи стимула 

вырабатывается быстрее, чем реакция на звук, поэтому при выработке двигательной реакции 

на звук надо менять длительность интервала между сигналами, иногда пропускать их. 

Опыт работы с детьми после КИ свидетельствует, что при систематической работе 

педагогов и родителей слуховые возможности у детей после кохлеарной имплантации 

развиваются намного быстрее, чем с обычными слуховыми аппаратами. Это особенно 

характерно для детей, потерявших слух в период овладения речью и имеющих слуховой 

опыт. Быстрое развитие слухового восприятия резко контрастирует с более медленно 

развивающейся способностью детей формировать устойчивые связи между звуковым 

образом слова и обозначаемым им предметом\явлением (ребенок может повторять разные 

слова, не осознавая их значения, даже если он знает эти слова). Для того чтобы ребенок смог 

понимать речь, недостаточно научить его обнаруживать, различать, опознавать и 

распознавать речевые сигналы. Ребенок должен овладеть языковой системой, т.е. овладеть 

значением множества слов, их звуковым составом, правилами изменения и соединения слов 

в предложении и использования языковых средств для общения. Цель этих занятий - 

овладение значением слов и накопление импрессивного словаря. В накоплении словаря 

ведущая роль принадлежит родителям. В первую очередь необходимо сформировать у 

ребенка необходимость в речевом общении. Результаты развития устной речи у детей 

различны. Однако, при условии интенсивной помощи родителей ребенок начинает активно 

имитировать просодические характеристики речи окружающих людей. У большинства детей 

удается сформировать через 1,5 года с момента проведения операции умение строить 

высказывание из нескольких слов, экспрессивный словарь ребенка при этом составляет не 

менее 50 слов. 

Развитие речи и слуха ребенка напрямую зависит от его психофизического уровня 

развития. Поэтому после кохлеарной имплантации необходимо проводить занятия по 

развитию невербальных функций. Невербальное развитие детей после кохлеарной 

имплантации основано на возрастных и программных требованиях школы и включает 

развитие: 

▪ двигательной активности (крупная и мелкая моторика, предметная деятельность); 

▪ восприятия окружающего мира (представления о свойствах и функциях предметов 

и их частей, представления о явлениях, пространственных и временных отношениях 

предметов и явлений); 
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▪ внимания (зрительного, слухового, непроизвольного, произвольного, развитие 

таких свойств внимания как объем, устойчивость, распределенность, переключаемость); 

▪ памяти (слуховой, зрительной, двигательной); 

▪ воображения; 

▪ мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного мышления с 

использованием заданий по конструированию, составлению целого из частей, подбору и 

сортировке объектов в соответствии с размером, цветом, формой, количеством и др., заданий 

по невербальной классификации, составлении серии сюжетных картинок и пр.); 

▪ эмоционально-волевой сферы (формирование умения доводить дело до конца, 

преодолевать трудности, сдерживать свои желания и считаться с интересами других, что 

необходимо для процесса обучения ребенка). 

Реабилитация детей с КИ продолжается 3-5 лет, конечной целью которой является 

адаптация имплантированных детей в общество слышащих. Это требует совместных усилий 

специалистов и близких ребенка.  

Человечество изобрело много способов помочь детям с нарушением слуха, хотя 

изученность самого механизма слухового восприятия еще очень далека от совершенства. 

Имплантаты, различные слуховые аппараты, костные вибраторы, сурдопедагоги с 

методиками и т.п. - ни один из этих способов не дает гарантированного результата. В любом 

случае это получается эксперимент длиною в жизнь ребенка. С операцией или с 

приобретением самого продвинутого слухового аппарата ребенок получает лишь немного 

предпосылок к тому, чтобы речь была похожа на речь окружающих слышащих. Все 

остальное сделать можете только ежедневным упорством и методичностью. Однако сейчас 

уже очевидно и доказано опытом многих людей и не только на примере проблемы потерь 

слуха, что больше всего можно сделать в самом начале жизни ребенка. То, чего некоторые 

дети с самыми сложными нарушениями добиваются в первые 5 лет жизни, другие, 

упустившие этот период, могут не достичь за всю последующую жизнь.   
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Основные направления деятельности сурдопедагога в 1 дополнительном 

классе школы слабослышащих 

Афанасьева Г.Г., сурдопедагог, 

учитель развития слухового восприятия 

и формирования произношения. 

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат». 

 

Специальное корректирующее обучение детей, частично или полностью лишённых 

слуха, является одной из самых сложных и своеобразных областей педагогики. Его 

наилучшее обоснование с неизбежностью должно опираться на углубленный 

психологический и физиологический анализ особенностей развития этих детей. Одной из 

важнейших задач является подготовка детей к обучению в 1-м классе. В нашей республике 

сложное положение с дошкольной подготовкой слабослышащих детей. 

Специализированных дошкольных учреждений мало, количество мест ограничено. В 

подготовительный класс дети приходят из семьи, с разным уровнем речевого развития. И в 

период обучения в подготовительном классе ребёнку приходится усвоить массу умений и 

навыков. Немаловажную роль имеет чёткая диагностика уровня речевого развития, как 

основного при готовности ребёнка к школьному обучению.  

Анализ речевого развития детей подготовительного класса предполагает выяснение 

объёма словарного запаса, уровня развития импрессивной и экспрессивной сторон речи, 

владения навыками связной речи. Рассматривая речевое развитие слабослышащих детей 

подготовительного класса специальной школы, С.А. Зыков указывал, что количественная 

сторона словаря – важный критерий, характеризующий уровень речевой подготовки ребёнка 

к школе. Позже количественная сторона овладения словарём анализировалась Л.П. Носковой 

в ходе экспериментального обучения глухих детей в двухгодичных дошкольных отделениях 

при школе. Определяющими показателями речевой готовности учащихся подготовительного 

класса являются: объём словарного запаса, навыки связной речи, усвоение звукобуквенного 

состава слова. также можно включить в этот список уровень понимания связной речи или 

понимание значений слов в контекстной речи. Некоторые авторы показателем речевой 

готовности считают уровень понимания связной речи слабослышащими детьми или 

понимание значений слов в контекстной речи. Р.М. Боскис отмечала, что ребёнок может 

понять речь только в тех пределах, в каких он активно ею пользуется.  

 По окончании подготовительного класса у детей проверяется объём словарного 

запаса, оценивается понимание обращённой речи, определяется уровень развития связной 

речи. Разработаны примерные комплексные задания, которые позволяют решить сразу 

несколько диагностических задач.  

Примерное задание № 1. Выявление объёма словарного запаса и оценка понимания 

обращённой речи. Изучается уровень владения детьми словарным запасом в соответствии с 

программными требованиями. Подбираются вопросы, позволяющие проанализировать 

наиболее часто встречающиеся у учащихся затруднения. В содержание вопросов включается 

темы, отмечаемые как наиболее трудные, например «Описание погоды», «Изменения 

природы» и т.д. Проверяются знания обобщающих понятий, а также понятий, обозначающих 

профессии людей, родственные отношения, признаки предметов и явления природы. 
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Использование различных лексико-грамматических конструкций в построении вопросов 

позволяет также оценить уровень понимания обращённой речи. 

Условно все вопросы делятся на четыре группы. 

1. Вопросы, требующие понимания родовидовых отношений. 

- Груша, яблоко, апельсин – что это? 

- Какие виды транспорта ты знаешь?  

- Назови диких (домашних) животных. 

2. Вопросы для выяснения знаний о профессиях людей. 

- Кто лечит больных? Кто ловит рыбу? 

- Что делает повар? Что делает учитель? 

- Где работает папа(мама)? 

3. Вопросы, выявляющие степень овладения знаниями о признаках предметов и 

явлений природы, понимание причинно – следственных связей.  

- Днём светло, а ночью - ...? 

-Какая сегодня погода? Как ты догадался? 

- Что нужно взять в школу? Почему? 

4. Вопросы, выявляющие понимание отношений родства. 

- У тебя есть брат (сестра)? 

- Твоя сестра (брат) старше тебя? 

- Как зовут твоего (твою) дедушку (бабушку)? 

Примерное задание № 2. Определение уровня развития связной речи. Выполняя 

задание, ребёнок должен воспроизвести последовательность событий в серии сюжетных 

картинок. Оценивается не только уровень развития связной речи, но и умение логически 

мыслить. 

- Серия «Девочка и кошка» состоит из 4 картинок, каждая из которых представляет 

собой законченную ситуацию. Ребёнок должен сначала выложить картинки по порядку, 

затем рассказать, что тут нарисовано. Оцениваем активный словарь с произносительную 

сторону речи. 

Проверка уровня владения детьми грамматическим строем языка и навыками 

связной речи, которые позволяют оценить объем словарного запаса, содержит три задания: 

составление предложений по картинкам, сообщение о своих действиях и составление 

связного рассказа по сюжетной картинке [6]. 

Все виды заданий проводятся с детьми на индивидуальном занятии. При отборе 

речевого материала необходимо учитывать следующее: речевой материал должен 

соответствовать программному. При этом важно включать в словарный список слова для 

проверки конкретных имён существительных, называющих предметы; имён 

прилагательных, обозначающих признаки этих предметов; глаголов, обозначающих 

действия, отражающие представления детей об окружающей жизни и, и часто 

употребляющиеся на уроках.  

Проверка словарного запаса включает оценку активного словаря. Для этого 

используем картинный словарь, включающий названия предметов, признаков предмета и 

действий. 

Для проверки активного словаря детям показываем картинки с изображением, 

соответствующим данному слову - названию, признаку или действию. В зависимости от 

содержания картинок детям предлагаются следующие вопросы:  
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- Кто? Что это? Что делает? Какая? Какой? и т.д. На эти вопросы ребёнок должен 

ответить в устной форме. Фиксируем качество ответов ребёнка на вопросы. Ответ 

оценивается с помощью следующей шкалы: 

Отвечает устной речью – 2; 

Отвечает при помощи жестов – 1; 

Отсутствие ответа – 0. 

Кроме количественной оценки ответа, фиксируем и его качество, т.е. ошибки в 

произношении звуков.  

После проверки активного словаря проверяется пассивный словарь. 

Примерное задание № 3. Проверка пассивного словаря. После проверки активного 

словаря поверяется пассивный словарь. При этом используется тот же картинный словарь. 

Таким образом, удаётся определить соотношение между активными и пассивным словарём 

детей. По мнению С.А. Зыкова, у глухих детей развитие импрессивной (понимаемой речи), 

опережает овладение экспрессивной (воспроизводимой, активной) речью и является 

условием формирования последней. Несколько иную картину наблюдала Н.Д. Шматко у 

необученных слабослышащих дошкольников. При проверке пассивного словаря дети 

должны по слову педагога показать соответствующую картинку.  

Например: Где мяч? Где кукла? Или: Покажи мяч, покажи куклу и т.д. Вопросы 

задаются в устной форме. 

Полученные данные анализируются, в результате получается, что у большинства 

преобладает средний уровень словарного запаса и средняя оценка понимания обращённой 

речи. Уровень развития связной речи как правило находится на среднем уровне, у 1-2 детей 

результат диагностики показывает отсутствие речи. 

Проверка словарного запаса проводится с использованием дублирующих методик, 

что позволяет получить более точный результат. 

Направления деятельности сурдопедагога по расширению словарного запаса 

слабослышащих учащихся подготовительного класса в период их подготовки к обучению в 

1-м классе включает: 

1. Расширение звуковой стороны речи с использованием текстов, многократное 

восприятие слов. 

2. Уточнение и расширение словарного запаса. 

3. Формирование грамматического строя речи, включает работу с 

деформированными предложениями. 

4. Работа с родителями, включает консультации и разработку рекомендаций. 

Задачи деятельности сурдопедагога: 

– координирование всей работы по расширению у слабослышащих детей словарного 

запаса; 

– планомерное развитие значений слов и целых высказываний; 

– установление последовательности и определенного соотношения форм речи; 

– отработка конкретных речевых действий и развитие разных видов речевой 

деятельности (говорение, слушание, слухо - зрительное восприятие). 

В целях реализации задач расширения словарного запаса слабослышащих учащихся 

подготовительного класса программа предусматривает различные условия, в которых 

обеспечивается работа над речью: 
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а) речевое развитие детей в бытовой деятельности, в ходе выполнения режима 

дня (подготовка ко сну, прием пищи, прогулки, все моменты по организации 

самообслуживания и т. п.); 

б) речевое развитие в процессе ознакомления с окружающим и овладения 

разными видами деятельности на уроках (ознакомление с окружающим, изобразительная 

деятельность, развитие речи). 

в) отработка звукобуквенной структуры слова. 

г) закрепление усвоенных речевых навыков и усвоение новых языковых средств 

(слов, фраз, звуков) в условиях семьи. 

Формирование речи слабослышащего ребёнка должно строиться с учётом 

специфики развития его речи, и особенно усваиваемого языкового материала: его 

частотности (употребительности), сочетаемости и т. д. Поэтому расширение словарного 

запаса слабослышащих учащихся подготовительного класса является одной из важнейших 

сторон деятельности сурдопедагога. 

Дети подготовительной группы готовятся к переходу в школу, а как показывает 

практика – словарный запас, развитый на достаточном для ребенка уровне, является одним 

из факторов успешного обучения и адаптации детей в школе. 

Эффективная и целенаправленная деятельность сурдопедагога позволяет 

совершенствовать словарный состав слабослышащих детей подготовительной группы, что 

является положительным моментом в процессе подготовки детей к школе. 
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Особенности обучения младших школьников с нарушениями слуха на уроках 

чтения 

Мордовской Дмитрий Иннокентьевич, 

сурдопедагог, учитель русского языка и литературы 

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

 

Учебный предмет «Чтение» решает вопрос литературного образования 

слабослышащих обучающихся младшего школьного возраста и реализует познавательную, 

воспитательную, коммуникативную и эстетическую функции. Все эти функции 

взаимосвязаны и реализуются только совместно. Основная цель курса «Литературное 

чтение» предполагает не только калькирование прочитанного, а активное отношение 

учащегося к прочитанному. 

Здесь и кроются трудности, связанные с обучением на данном курсе детей с 

нарушениями слуха и речи. Существуют специальные методики обучения слабослышащих 

учащихся. Одной из них является развитие речи. В данной методике принято выделять две 

основные задачи: 

Формирование навыков грамотной речи учащихся; 

Формирование навыков коммуникативно целесообразной речи. 

Таким образом, развитие речи связывается с овладением учащимися качествами 

речи.  

Возможности курса литературного чтения в области речевого развития 

слабослышащих учащихся трудно переоценить, однако существуют определённые 

трудности в обучении: 

Непонимание отдельных слов — следствие своеобразия речевого и общего 

развития ребенка, ограничений в языковом общении с окружающими;  

Особенности наглядно-образного мышления, свойственного не владеющим речью 

детям с нарушением слуха. 

Недостаточный словарный запас. 

Отклонения в понимании слабослышащими детьми обращенной к ним речи и 

читаемого текста. 

Понимание зависит от того, насколько слабослышащему ребенку доступны 

лексический материал и грамматическое оформление обращенной речи. Незнание многих 

слов при чтении приводит к непониманию текста в целом или к искажению смысла 

читаемого. 

Выделяем следующие трудности: 

- затруднения в понимании отдельных слов, словосочетаний и целых фраз. Особую 

сложность представляет лексика, отражающая переживания человека (например: обра-

доваться, понравится, удивиться, возмущаться);  

- непонимание употребленных в тексте местоимений. Местоимения он, его не 

всегда правильно соотносятся  с существительными, на которые указывают; 

- неумение ориентироваться в тексте, стремление в ответ на конкретный вопрос 

дословно воспроизводить целый абзац; 

- неумение выделить в тексте сведения для выполнения определенного задания.   
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Это нередко обусловлено тем, что ученики ориентируются не на весь текст в целом, 

а на какое-либо одно предложение или даже слово.  

Степень осмысления читаемых текстов слабослышащими детьми очень мала. Им 

требуется помощь педагога, который должен разъяснить смысл новых слов, помочь уста-

новить связи внутри предложений и между отдельными частями текста. Обучающимся 

необходимо осмысливать не только текст, но и подтекст произведения, а для этого 

нужны более сложные умственные операции. 

Для их преодоления педагогу следует учитывать ряд факторов: 

1) Слабослышащие обучающиеся лучше осмысливают сюжет произведения, чем его 

идейный замысел. Они могут пересказать сюжет рассказа, обнаружив при этом полное по-

нимание ситуации и действий персонажа, но вывод о том, чему же учит рассказ, 

самостоятельно сделать не могут. 

2) Литературный персонаж воспринимается наивно-реалистически, причем 

анализ поведения героя и качеств его характера оказывается весьма упрощенным и 

поверхностным. Оценка литературного героя делается под влиянием эмоционального 

отношения к нему (нравится или не нравится), но постепенно в ходе обучения 

складывается 

критическое отношение к персонажу. 

3) При изучении характера литературного персонажа  анализ преобладает над 

синтезом. Обучающиеся перечисляют поступки героя, но вывод о его характере сделать 

затрудняются. 

4) Внутренний мир героя - его размышления, переживание - осмысляются хуже, чем 

внешние признаки поведения. Вопросы, направленные на выяснение настроения 

литературного персонажа, вызывают у школьников затруднения и даже недоумение. 

Понимание слабослышащими обучающимися эмоционального состояния 

персонажей литературного произведения во многом зависит от способа их изображения. 

Описание переживаний, переданное с помощью глаголов, слабослышащие воспринимают 

достаточно ясно. Динамичность и четкость изложения, выраженные глаголами, 

способствуют лучшему осмыслению эпизода и пониманию авторского отношения к 

персонажу. 

Несколько хуже осмысливаются чувства персонажей, если они выражены 

внешними признаками, например: скучный вид, слабый голос, печальные глаза. 

Для слабослышащих детей сложнее всего понять тех литературных героев, чьи 

переживания переданы в виде описания внутреннего состояния, например: сердце зако-

лотилось, захватило дух, перехватило дыхание.  

Если автор не описывает эмоциональное состояние героя, а прямо называет его 

(например: рассердился или был грустен и т. п.), то школьники вообще умалчивают о его 

внутреннем мире, ибо в конкретных действиях он не проявляется. 

Слабослышащие обучающиеся затрудняются сформулировать идейный замысел 

прочитанного произведения. Они в состоянии сделать обобщение лишь конкретной ситуа-

ции, изложенной в тексте, но выйти за пределы контекста не могут.  

Сюжеты рассказов осмысляются с весьма различной степенью полноты, глубины 

и последовательности. Отмечаются грубые ошибки в воспроизведении порядка действий 

персонажей и в систематизации фактов вокруг определений, синонимов, антонимов, 

видового и родового понятий, логического определения, использования контекста. 
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Названные приемы объяснения неизвестных слов рекомендуются для применения на всех 

уроках, где приходится обращаться к словарной работе. 

Здесь можно выделить 3 раздела: 

Объяснение незнакомых слов и словосочетаний; 

Закрепление словаря, включение его в речевую практику; 

Лексические упражнения. 

В практике эти разделы взаимосвязаны. Прежде всего объяснению подлежат те 

слова, которые несут на себе идейно-смысловую нагрузку.  

Они относятся к первой группе значимости: 

- слова, описывающие обстановку и место действия; 

- слова, вызывающие нравственные качества; 

- профессиональные слова. 

Ко второй группе относятся слова переносного значения; 

Третью группу составляют устойчивые фразеологические сочетания, 

идиоматические выражения; 

В четвёртую группу слов, требующих объяснения, входят имена, прозвища, 

действующих лиц, названия мест, где разворачиваются события. 

Перечисленные четыре группы слов и составляют тот объём, который должен быть 

разъяснён обучающимся в процессе чтения. Приёмов объяснения слов очень много и нужно 

применять их творчески. Выбор здесь определяется возрастом учащегося, языковым 

приоритетом ребёнка, уровнем его речевого развития и спецификой самого произведения.  

Для качественного обучения слабослышащих школьников на курсе «Литературное 

чтение» от словарной работы зависит не только понимание читаемого текста, но и 

правильное воспроизведение его содержания, понимание характеров главных действующих 

лиц, адекватная оценка эмоциональной окраски литературного произведения. Педагогу 

нужно последовательно, систематически, применяя различные методы, помочь детям с 

нарушением слуха усвоить материал курса. 
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Особенности обучение детей с нарушениями слуха на уроках физики 

Сидорова Анна Петровна 

 учитель физики 

ГКОУ «Республиканская специальная 

(коррекционная)школа-интернат» 

 

В настоящее время нарушение слуха является одним из самых распространенных и 

трудно поддающихся лечению дефектов, серьезно осложняющих нормальную адаптацию 

человека в обществе. Нарушение слуха – это сложный феномен, который влияет на 

психофизическое социальное развитие человека, вызывает трудности общения с 

окружающими и социальную изоляцию ребенка, создает своеобразные проблемы в семье, в 

детской или подростковой группе сверстников. 

Особенности содержания образования в школах с слабослышащими детьми 

вытекают из специфических требований к формированию и коррекции речи учащихся, из 

необходимости восполнения пробелов в запасе сведений об окружающем мире и 

обеспечения должного уровня развития познавательной деятельности. 

Речь большинства детей с нарушением слуха характеризуется специфическим 

строением, не всегда адекватной лексической наполняемостью высказываний, 

недостаточным уровнем обобщения, особенностями в скорости восприятия и 

воспроизведения звукового состава слова и фразы. 

В условиях речевого недоразвития, несформированности отвлеченного мышления 

усвоения и закрепление знаний, умений, навыков связано со значительными трудностями. 

Эти трудности преодолеваются за счет комплексного использования разнообразных методов 

и приемов. В связи с этим достижение положительных результатов обучения требует больше 

времени, чем в массовой школе. Также следует отметить, что методическое обеспечение 

обучения физики для детей с нарушением слуха разработано недостаточно, что сказывается 

на результатах обучения. 

Поэтому у учителя возникает необходимость в интерпретации содержания 

традиционной учебно-методической литературы, в создании адаптированных учебно-

методической литературы, в создании адаптированных учебно- методических и наглядных 

пособий, которые обеспечивают непосредственное общение детей с природой и 

способствуют активизации их познавательной и речевой деятельности. 

Для достижения результатов освоения знаний по физике с нарушением слуха 

необходимо при комплексном применении с коррекционной работой по развитию слухового 

восприятия и формированию устной речи обучающихся. С целью развития 

произносительных навыков обучающихся, на каждом этапе задания проводится словарно 

разъяснительная работа с использованием словарей, при этом соблюдается четкое и 

медленное проговаривание терминов для отработки навыка чтения с губ. 

Кроме того, коррекционная направленность обучения физике заключается в 

усилении внимания к отработке синтаксической семантики языкового материала, в 

специальном изучении способов определения понятий, в развитии вариативности речевых 

высказываний, относящихся к обозначению взаимосвязей различных явлений, причинности, 

основных законов, правил, гипотетических суждений, что обеспечивает возможность 

перехода с уровня житейских представлений на уровень научных понятий , и формирование 

у учащихся основ научного мировоззрения, усиление коммуникативной направленности при 
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отработке программных сведений, развитие способов восприятия словесного материала, 

качество его устного и письменного воспроизведения.  

Также для усвоения многих физических понятий необходимо уделить внимание на 

конкретном жизненном материале, что способствует правильному пониманию связи между 

наукой и практикой. Физика способствует развитию мышления, памяти, внимания, 

наблюдательности, дает реальные предпосылки для развития логического мышления 

слабослышащих и позднооглохших учащихся, для обучения их умению точно, ясно и 

правильно излагать свои мысли. 

Обучение физике тесно связано с формированием речи. Сознательное усвоение 

учащимися физических знаний невозможно без овладения ими необходимым речевым 

материалом, терминологией и специфичными конструкциями речи. 

Одним из факторов повышения качества обучения является учет параметра ранней 

утомляемости детей с нарушением слуха. Известно, что у слабослышащих людей 

значительную долю слуховой информационной нагрузки берет на себя зрительная система, 

которая функционирует в более напряженном режиме, чем у здоровых людей. Поэтому при 

проведении теоретических и практических занятий применяется методика чередования 

видов деятельности. Например, при решении задач по теме электрических явлений, силу тока 

и напряжения находят по показаниям приборов амперметра и вольтметра, по тепловым 

явлениям используют термометры и т.д. Также разработаны частичное упрощение учебных 

материалов, в виде схем и рисунков, таблиц в компьютерных презентациях, где основные 

понятия, закономерности выделяются жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием, что 

позволяет улучшить восприятие, понимание и запоминание материала. Практические 

задания включают в себя упражнения, тесты, проблемные ситуации и задачи из жизненных 

проблем. Простейшие исследования, опыты и наблюдения дают возможность глубже 

проанализировать физические закономерности, понять сущность физических явлений и 

процессов. 

Также при обучении детей с нарушениями слуха необходимо использовать 

рекомендации психологической службы по структуре психологической компетентности. 

Особенности умственного и личностного развития подросткового возраста детей, способы и 

формы развития познавательной деятельности в процессе теоретической подготовки. 

Таким образом, с этой целью общеобразовательные курсы по физике, направлены на 

комплексное воспитание, обеспечивающее: 

развитие всех форм восприятия, включая слухозрительное и слуховое; 

развитие представлений о разномодальности ощущений от окружающих предметов, 

в том числе о многообразии звуковых ощущений; 

развитие способов обследования реальных объектов изготовления их изображений 

и моделей; 

создание условий для широкой коммуникативной практики; 

активизацию социальных потребностей и развитие умений работать самостоятельно 

и в различных объединениях; 

развитии мотивации и способов использования разных видов речевой деятельности 

(слухозрительного, слухового восприятия речи, устного, письменного, устно дактильного 

воспроизведения речи); 

развитие навыков планирования и прогнозирования деятельности (практической и 

речевой). 
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В заключении хотелось отметить, что процесс комплексного обучение детей с 

нарушением слуха начиная с дошкольного образования в нашей школе успешно реализуется 

к осуществлению познавательной деятельности, стремления к самореализации формируют 

комфортные условия для обучения детей с ОВЗ. Они активно участвуют во всех творческих 

мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, викторинах, конференциях. Происходит 

формирование положительных личностных качеств, их морально – психологическая 

подготовка к самостоятельной жизни. 
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