
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы и 

тематическое планирование.  

Рабочая программа на уровне начального общего образования 

слабослышащих обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(варианты 2.2.1, 2.2.2), и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Реализация АООП (вариант 2.2.1) обеспечивает слабослышащим  

обучающимся уровень начального общего образования, способствующий на этапе 

основного общего образования достижению итоговых результатов, сопоставимых 

с требованиями ФГОС основного общего образования, что позволяет им 

продолжить образование, получить профессиональную подготовку, содействует 

наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по 

варианту 2.2.1 основными задачами реализации содержания учебных предметов 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» являются: 

формирование первоначальных навыков чтения и письма (овладение 

грамотой); 

развитие устной и письменной коммуникации, способности к извлечению 

информации из читаемых текстов, умений выразить замысел в процессе письма; 

уточнение, обогащение и активизация словарного запаса, расширение запаса 

синтаксических конструкций и преодоление аграмматизмов, совершенствование 

навыков связной речи, работу над лексической, грамматической, смысловой 

точностью и ясностью; 

формирование навыков построения предложений с одновременным 

уточнением значения входящих в них словоформ; 



приобретение элементарных грамматических знаний, умений и навыков, 

подготавливающих к изучению систематического курса грамматики;  

осознанное построение и структурно-семантическая организация речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения 

социально-бытовых и коммуникативных задач;  

формирование умений понимать содержание художественного произведения, 

работать с текстом; 

развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося; 

развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, использование сформированных умений в процессе 

устной коммуникации; 

формирование житейских понятий, развитие мышления, умений работать в 

коллективе. 

По окончании обучения на уровне НОО обучающиеся должны достигать 

следующих обобщенных предметных результатов в освоении адаптированных 

программ предметной области «Русский язык и литературное чтение»: 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), 

включая владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 

жизненных и образовательных задач; 

владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 



коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, 

глухой); 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной словесной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; 

владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

Поскольку предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена как интегративная область, результаты освоения учебных программ 

могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком.  

Учебный предмет «Русский язык», входящий в данную предметную область, 

является комплексным и представляет определенный набор предметов:  

в 1 классе – «Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя 

речи» 

в 2 – 4 – «Формирование грамматического строя речи», «Грамматика и 

правописание». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представляет 

собой интеграцию нескольких курсов, неразрывно связанных между собой общими 

целями, содержанием, методами обучения, тематикой и требованиями к 

преодолению речевого недоразвития обучающихся. Наряду с комплексным 



предметом «Русский язык» выделяются отдельные предметы «Литературное 

чтение» и «Развитие речи».  

В комплексной работе по речевому развитию каждый учебный предмет имеет 

специфические и общие задачи, меняющиеся в зависимости от года обучения, 

контингента детей класса. Но при этом подход к обучению остается единым: 

преодоление речевого недоразвития обучающихся, практическое овладение 

речевыми навыками (понимание значений слов, их употребление, обогащение 

словарного запаса, практическое овладение грамматическими закономерностями 

языка, развитие навыков связной речи). 

Организация образовательного процесса на всех учебных предметах 

направлена на развитие речевого слуха обучающихся, что позволяет максимально 

активизировать их учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать 

соотношение между фронтальными и самостоятельными видами работы, 

варьировать объём и сложность учебных заданий в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей. Основным способом восприятия учебного 

материала на уроке является слухо-зрительный. Однако материал, относящийся к 

организации учебной деятельности, специфические выражения и слова, 

отражающие содержание текущего урока по языку, предлагаются учащимся для 

восприятия только на слух. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по 

варианту 2.2.2 основными задачами реализации содержания учебных предметов 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» являются: 

овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; формирование речевых умений и навыков (устная, письменная речь); 

развитие устной и письменной коммуникации, правильного и осознанного 

чтения; овладение способностью пользоваться письменной и устной речью для 

решения социально-бытовых и коммуникативных задач; 

формирование умений работать с текстом, понимать его содержание; 

формирование умения выражать свои мысли; 

развитие практических речевых навыков построения и грамматического 



оформления речевых единиц; 

развитие способности к словесному (в письменной и устной формах) 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося;  

развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, использование сформированных умений в процессе 

устной коммуникации. 

По окончании обучения на уровне НОО обучающиеся должны достигать 

следующих обобщенных предметных результатов в освоении адаптированных 

программ предметной области «Русский язык и литературное чтение»: 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), 

включая владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 

жизненных и образовательных задач; 

владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, 

глухой); 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной словесной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений; 



овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; 

владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена как 

интегративная область, результаты освоения учебных программ оцениваются 

только в совокупности, как целостный единый результат овладения языком.  

Учебный предмет «Русский язык», входящий в данную предметную область, 

является комплексным и представляет определенный набор предметов:  

в 1 дополнительном классе – «Формирование грамматического строя речи».  

в 1 классе – «Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя 

речи». 

в 2 – 5 – «Формирование грамматического строя речи», «Грамматика и 

правописание». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представляет 

собой интеграцию нескольких курсов, неразрывно связанных между собой общими 

целями, содержанием, методами обучения, тематикой и требованиями к 

преодолению речевого недоразвития обучающихся. Наряду с комплексным 

предметом «Русский язык» выделяются отдельные предметы «Литературное 

чтение» и «Развитие речи».  

Предмет «Предметно-практическое обучение», входящий в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение», предполагает реализацию 

принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической 

(устной и письменной) речи. 

В комплексной работе по речевому развитию каждый учебный предмет имеет 

специфические и общие задачи, меняющиеся в зависимости от года обучения, 



контингента детей класса. Но при этом подход к обучению остается единым: 

преодоление речевого недоразвития обучающихся, практическое овладение 

речевыми навыками (понимание значений слов, их употребление, обогащение 

словарного запаса, практическое овладение грамматическими закономерностями 

языка, развитие навыков связной речи). 

Обучение грамоте. 

     Обучение грамоте (обучение чтению и письму) направлено на  

формирование элементарных навыков чтения и письма; ознакомление 

обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма. 

   Обучение грамоте ставит перед собой следующие задачи: научить детей 

чтению и письму; подготовить базу для успешного овладения правописанием; 

способствовать развитию речи; создать основу для овладения правильным 

звукопроизношением. 

   Обучение грамоте проводится звуковым аналитико-синтетическим 

методом. При обучении чтению наряду с аналитико-синтетическим вначале 

используется и метод чтения целыми словами (в случае необходимости, в 

зависимости от уровня речевого развития учащихся), что обеспечивает 

создание необходимой речевой базы, более интенсивное обогащение 

словарного запаса детей. 

    Данный предмет играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. Обучение грамоте — 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность к дальнейшему образованию. 



Формирование грамматического строя речи. 

Слабослышащие обучающиеся хотя и овладевают в основном связной 

речью, но допускают нарушения в грамматическом оформлении предложений, 

затрудняются в понимании и употреблении слов. Поэтому возникает 

необходимость в специальной работе по накоплению и уточнению словарного 

запаса и в практических упражнениях по формированию грамматического 

строя речи, т.е. формированию навыков построения предложений с 

одновременным уточнением значений входящих в них словоформ. Это 

обеспечивает комплексное решение и синтаксической, и морфологической 

задач. Учебный материал, усвоенный на уроках формирования 

грамматического строя речи, обучающиеся должны уметь практически 

использовать в своей повседневной учебной и бытовой речевой практике. 

Прежде всего это касается тех уроков, между которыми существует тесная 

связь (уроки развития речи, литературного чтения). Соответственно и в уроки 

формирования грамматического строя речи также следует включать 

лексический материал, приобретаемый на уроках развития речи, литературного 

чтения. 

    Наряду с практическим овладением изменениями словоформ в 

зависимости от их роли в предложении учащиеся приобретают элементарные 

грамматические знания, умения и навыки, подготавливающие их к изучению 

систематического курса изучения грамматики (орфографические и 

пунктуационные правила, первоначальное знакомство с частями речи и их 

лексико-грамматическими признаками). Грамматическая терминология здесь 

представлена ограниченно и вводится постепенно.  

    Формирование грамматического строя речи у слабослышащих 

предполагает практическое овладение изменениями грамматической формы 

слова в зависимости от её значения в составе предложения, составление 

предложений со словосочетаниями; формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 



показатель общей культуры человека. 

Формирование грамматического строя речи ставит перед собой 

следующие задачи: развитие практических речевых навыков построения 

предложений и правильного грамматического оформления речевых единиц; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; владение умением проверять 

написанное; формирование умения устно составлять предложения, 

объединённые общей темой, соблюдая в речи грамматические закономерности; 

установление по вопросам связи между словами в предложении; выделение по 

вопросам слова из предложения; различение слова по вопросам. 

Речевое развитие слабослышащих первоклассников, обучающихся по 

варианту 2.2.2, отличается значительным своеобразием произносительной стороны 

их речи. Произношение (фонематическое восприятие речи и артикулирование) 

этих детей характеризуется глубоким недоразвитием, что находит своё выражение 

в отсутствии или грубом искажении и смешении многих фонем, в 

несформированности звукового и слогового состава слова. Другие компоненты 

звукового строя языка – ударение и интонация – используются очень ограниченно 

и чаще всего неправильно (большое количество ошибок в ударении, крайняя 

бедность интонации). Поскольку произносительная сторона речи находится в 

тесной связи с лексико-грамматической, общее состояние устной речи 

слабослышащих детей, начинающих усваивать грамоту, резко отличается от 

учеников без ограничений возможностей по здоровью. 

Имеющиеся возможности слухового восприятия речи не могут служить 

достаточной основой не только для формирования у слабослышащих правильной 

устной речи, но и для обучения письменной, причём даже при использовании 

технических средств обучения. 

Тем не менее, несмотря на ограничения, имеющиеся у слабослышащих в 

овладении грамотой на фонетической основе, процесс этот все же может у них 

протекать частично на той же базе, что и у слышащих, поскольку в какой-то мере 



они овладевают фонемным составом языка в устном общении и совершенствуют 

свой фонематический слух в ходе специального обучения. Преодолеть трудности 

овладения грамотой в особых условиях речевого недоразвития помогает 

слабослышащим и то, что весь процесс овладения языком с самого начала является 

для них осознанным.  

   Основными целями обучения грамоте являются формирование 

элементарных навыков чтения и письма; ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма. 

   Обучение грамоте ставит следующие задачи: формирование умений 

правильно писать и читать, совершенствование навыка глобального чтения; 

подготовка базы для успешного овладения правописанием; формирование 

умения участвовать в диалоге; воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь, развитие речи, 

мышления, воображения школьников. 

В основе обучения грамоте слабослышащих школьников во 2-м отделении 

лежит комплексный метод (частично глобальный, буквенно-звуковой и звуко-

буквенный, частично аналитико-синтетический, слоговой). 

 

Грамматика и правописание 

          Начальный курс фонетики, грамматики, правописания органически связан с 

содержанием систематического курса русского языка на ступени основного общего 

образования и охватывает широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам русского языка. Обучающиеся знакомятся с фонетическим составом 

слова, с делением слова на слоги и значащие части, почти со всеми частями речи и 

их важнейшими формами с простейшими видами предложений, с членами 



предложения и рядом орфографических правил. Предполагается также 

практическое ознакомление учащихся с лексическим значением слова, с 

многозначностью слов, синонимами, антонимами. 

 В процессе усвоения элементарных сведений по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию у обучающихся развиваются мыслительные операции: 

умение анализировать, сопоставлять, группировать, обобщать языковой материал, 

находить главное; формируются умения и навыки литературной речи; 

вырабатывается осмысленное отношение к употреблению единиц языка – слова, 

предложения. 

Основными целями формирования грамматического строя речи являются   

практическое овладение изменениями грамматической формы слова в 

зависимости от её значения в составе предложения, составление предложений 

со словосочетаниями; формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показатель общей культуры человека. 

    Задачи обучения: развитие практических речевых навыков построения 

предложений и правильного грамматического оформления речевых единиц; 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; овладение 

умением проверять написанное; формирование умения устно составлять 

предложения, объединённые общей темой, с соблюдением в речи 

грамматических закономерностей; установление по вопросам связи между 

словами в предложении; выделение по вопросам слова из предложения; 

различение слова по вопросам. 

    Работа по формированию грамматического строя речи делится на два 

этапа: практическое овладение основными грамматическими 



закономерностями языка (1 – 3 классы); практическая систематизация 

основных грамматических закономерностей языка (3, 4 – 5 классы). 

        Формирование у обучающихся навыков активного пользования связной 

речью строится на основе систематической работы по раскрытию значений 

грамматических форм слов и грамматических связей, в которых находятся слова 

между собой. Разнообразная работа со словом, словосочетанием, предложением, 

связным текстом дает возможность обучающимся уяснить сферу употребления 

изучаемых грамматических единиц и тем самым повысить уровень их 

умственного и речевого развития. 

Развитие речи. 

Затруднения в общении слабослышащего обучающегося и обусловленные 

ими особенности речевого развития определяют важнейшие задачи уроков 

развития речи: формирование и обогащение словаря, знакомство со способами 

отражения в языке связей между предметами и явлениями, овладение навыками и 

умениями оформлять свои мысли в связной речи. Все эти стороны речевой 

деятельности формируются в единстве и тесной взаимосвязи на основе развития и 

совершенствования двух форм речи – устной и письменной. 

Учебный предмет «Развитие речи» тесно связан с разделами работы над 

языком. Они подготавливают определенный лексический материал для 

формирования грамматического строя речи, знакомят учащихся со значением 

словосочетаний, грамматическая структура которых будет потом усваиваться ими 

практически. На учебном предмете «Развитие речи» обучающиеся в устной и 

письменной форме закрепляют, уточняют те навыки построения предложений, 

которые они приобрели, практически овладевая грамматическим строем языка. 

 Решение этих задач предусматривает: уточнение, обогащение и активизацию 

словарного запаса, расширение запаса синтаксических конструкций и преодоление 

аграмматизмов, совершенствование навыков связной речи, работу над 

лексической, грамматической и композиционной правильностью речи, над её 

выразительностью, смысловой точностью и ясностью. 

Учебные предметы предметной области «Русский язык и литературное 



чтение», наряду с другими предметами основных образовательных областей, 

составляют обязательную часть учебного плана по вариантам 2.2.1 и 2.2.2 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих адаптированную образовательную программу для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся по вариантам 2.2.1 и 2.2.2, предусмотрено в 

учебное (урочное) время. Увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана, может быть 

произведено за счет другой части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и обеспечивающей реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Учебный предмет «Развития речи» тесно связан с разделами работы над 

языком. Они подготавливают определенный лексический материал для 

формирования грамматического строя речи, знакомят учащихся со значением 

словосочетаний, грамматическая структура которых будет потом усваиваться ими 

практически. На учебном предмете «Развитие речи» обучающиеся в устной и 

письменной форме закрепляют, уточняют те навыки построения предложений, 

которые они приобрели, практически овладевая грамматическим строем языка. 

 Решение этих задач предусматривает: формирование и обогащение 

словарного запаса, работа над пониманием и употреблением в речи предложений 

различных структур, обучение построению связных речевых высказываний с 

соблюдением лексической, грамматической и композиционной правильности.  

Работа строится на основе определенной темы. Темы должны быть близки 

обучающимся по жизненному опыту, отражать события и явления окружающей 

жизни, отвечать интересам обучающихся (о школе, Родине, животных, растениях, 

играх и развлечениях, труде детей и взрослых, профессиях, дружбе и др.).  

Программа по развитию речи включает два раздела: 1) «Уточнение, 

накопление и обогащение словаря»; 2) «Развитие связной речи».  



Усвоение лексико-грамматического материала начинается с понимания 

преподносимого речевого материала, которое предшествует его активному 

использованию. Первоначальное развитие восприятия и понимание речи 

обеспечивает не только раннее включение обучающегося в ситуации словесного 

общения, но и сознательное овладение лексикой и средствами грамматического 

оформления речи. 

Большое значение при овладении языком имеет усвоение словаря. 

Обогащение и уточнение словаря обучающихся в большей степени зависит от 

особенностей отбора и группировки лексического материала на основе 

тематического, лексико-грамматического и словообразовательного признаков. 

Объединение лексики в такие группы позволяет распределить материал в 

определённой последовательности по принципу нарастающей трудности. В 1-2 

классах обучающиеся овладевают преимущественно словами с конкретным 

значение. В 3-5 классах возрастает доля слов с отвлечённым значением. 

Предусматривается ознакомление обучающихся с многозначными и 

обобщающими словами, словами, близкими и противоположными по значению 

(синонимами и антонимами), словами с переносным значением и эмоционально-

экспрессивной окраской. При этом термины обучающимся не сообщаются. Отбор 

слов необходимо связывать с темой урока, вводя их в тематический словарь. 

Словарная работа включает объяснение и уточнение значений слов, а также анализ 

их звуко-буквенного состава.  

В первоначальный период речевое общение организуется на основе 

побудительных предложений – поручений, просьб, инструкций, с которыми 

педагог обращается к обучающимся, состоящих сначала из отдельных слов, а затем 

из словосочетаний. 

Побудительные формы используются и в упражнениях с глаголами при 

образовании новых значений с помощью приставок («Раздай», «Передай»). 

Материал по словообразованию глаголов преподносится сначала в форме 

поручений и просьб, а потом усваивается в повествовательных предложениях. 

Широко используются побудительные формы общения при знакомстве 



обучающихся со сложными синтаксическими конструкциями (4-5 классы) 

(«Принеси стул, который стоит у окна», «Когда решишь задачу, подойди ко мне»). 

От оперирования отдельными предложениями в 1-2 классах обучающиеся 

постепенно переходят к овладению навыками повествования, связного, 

последовательного изложения того, что они увидели, услышали и прочитали. 

Обращается внимание на практическое знакомство со значением предлогов, 

союзов, наречий и других служебных и знаменательных частей речи. Эти уроки 

подготавливают определенный речевой материал для последующего его 

обобщения на уроках грамматики и служат целям пропедевтики при усвоении 

формообразующей системы языка. 

Разные типы предложений используются в процессе работы над связными 

высказываниями по теме (в беседах, устных рассказах, речевых упражнениях, при 

подготовке изложений, сочинений). Типы предложений усложняются: в 1-2 

классах – простые нераспространенные и распространенные предложения разных 

структур, в 3-5 классах – сложные предложения с различными видами 

придаточных.  

Основной единицей речи в процессе обучения должно быть связное 

высказывание. Обучающиеся практически знакомятся с текстом, его структурными 

и смысловыми особенностями: выделяют части, озаглавливают их, строят текст с 

учётом композиционной правильности (начало, основная часть, конец), 

определяют тему и основную мысль текста. 

Большое место на уроках отводится речевым упражнениям (словарные, 

синтаксические, композиционные). Преобладающими видами упражнений 

являются устные и письменные рассказы по картинке или иллюстрации и на 

основе личного опыта, изложения, сочинения по теме. 

В обучение включаются разные формы (монологическая и диалогическая), 

виды (устная и письменная) и типы (описание, повествование и повествование с 

элементами рассуждения). 

В развитии устной речи важное значение имеет диалогическая речь. 

Включение вопросительных предложений в речь необходимо начинать с 1 класса, 



постепенно усложняя их синтаксическую структуру и расширяя круг 

используемых вопросительных слов. Диалоги расвертываются по ходуу работы над 

темой. 

Начиная с 1 класса необходимо требовать от обучающихся развернутых 

связных высказываний. Первоклассники должны уметь устно составлять 305 

предложений, объединенных общей темой. Во 2-5 классах объём устных 

высказываний увеличивается за счёт количества предложений. 

Развитие устной речи тесно связано с развитием письменной речи. 

Основными видами работы по развитию письменной речи являются изложения, 

работа с деформированным текстом,  сочинения (составление рассказов по 

картинкам, опорным словам, картине, описание картины, составление рассказа по 

данному началу (концу). При этом учитывается доступность содержания и 

языкового оформления. 

Работа над речью требует внимания к правильной, последовательной 

передаче временных и причинно-следственных отношений, к четкому 

композиционно-смысловому построению высказывания и к выражению связи 

между отдельными предложениями и частями текста. С этой целью необходимо 

формировать у обучающихся умение составлять планы устных и письменных 

высказываний, говорить и писать по собственному плану. 

На уроках развития речи следует чередовать разные способы проведения 

письменных работ: изложение, работа с деформированным текстом, сочинения с 

предварительной подготовкой, без предварительной подготовки, но с 

последующим разбором написанных текстов, а также контрольные (проверочные) 

изложения и сочинения.  

Учебные предметы предметной области «Русский язык и литературное 

чтение», наряду с другими предметами основных образовательных областей, 

составляют обязательную часть учебного плана по вариантам 2.2.1 и 2.2.2 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих адаптированную образовательную программу для слабослышащих и 



позднооглохших обучающихся по вариантам 2.2.1 и 2.2.2, предусмотрено в 

учебное (урочное) время. Увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана, может быть 

произведено за счет другой части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и обеспечивающей реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная 

область «Математика и информатика») включает пояснительную записку, 

содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое 

планирование изучения курса. 

Данная рабочая программа на уровне начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (варианты 2.2.1), и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Реализация АООП (вариант 2.2.1) обеспечивает слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся уровень начального общего образования, 

способствующий на этапе основного общего образования достижению итоговых 

результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС основного общего образования, 

что позволяет им продолжить образование, получить профессиональную 

подготовку, содействует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 



закономерности. Изучая математику, учащиеся усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика видов 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы (раздела) Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

слабослышащего и позднооглохшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения 

в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1) освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 



2) формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 

3) обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.); 

4) становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 



опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Слабослышащие и позднооглохшие школьники проявляют интерес к 

математической сущности предметов и явлений окружающей жизни — 

возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и 

закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, 

а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими 

(таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся 

показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника 

и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; 

формирование системы начальных математических знаний и умений их 



применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Наряду с этими задачами через учебный предмет «Математика» решаются и 

коррекционно-развивающие задачи: 

максимально расширение речевой практики, использование языкового 

материала в речи в разных видах общения; 

использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе 

самостоятельно приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их 

развитие и обогащение; 

стимулирование различными средствами, методами и формами работы 

активного поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и 

умственной деятельности; 

обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, определяющего 

не только успешное формирование речи  - главного звена учебного процесса, но и 

развитие, совершенствование деятельности всех анализаторов. 

Организация образовательного процесса на учебном предмете «Математика» 

направлена на развитие речевого слуха обучающихся, что позволяет максимально 

активизировать их учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать 

соотношение между фронтальными и самостоятельными видами работы, 

варьировать объём и сложность учебных заданий в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей. Основным способом восприятия учебного 

материала на уроке является слухо-зрительный. Однако материал, относящийся к 

организации учебной деятельности, специфические выражения и слова, 

отражающие содержание текущего урока, предлагаются учащимся для восприятия 



только на слух. 

 Среди специальных условий осуществления учебной деятельности на 

уроках«Математика» обязательным является соблюдение требований к 

организации слухоречевой среды, использованию индивидуальной 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Работа на уроках «Математика» ведется на слуховой и слухо-зрительной 

основе с использованием дактильной речи, обязательным проведением словарной 

работы. На уроках ведется постоянный контроль за звукопроизношением, 

внятностью речи. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика», наряду с другими предметами основных образовательных областей, 

составляют обязательную часть учебного плана по варианту 2.2.1. и варианту 2.2.2. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 

3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов, 5 классе — 136 часов. 

«Ознакомление с окружающим миром». «Окружающий мир»  

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

(вариант 2.2.1. и вариант 2.2.2.) по предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир»)» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по 

вариантам 2.2.1 и 2.2.2. основными задачами реализации содержания учебных 

предметов предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир»)» являются:  

 формирование основных представлений об окружающем мире;  

 развитие представлений о себе и круге близких людей;  

 преодоление ограниченности представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира посредством обогащения предметной деятельности 



слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, организации 

практического ознакомления и целенаправленных наблюдений;  

 воспитание у обучающихся интереса к познанию и восприятию мира 

природы, в том числе звуков окружающего мира;  

 актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем мире в 

условиях целенаправленного развития вербальных средств коммуникации и 

словесно-логического мышления обучающегося; 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного 

воспроизведения тематической и терминологической лексикой, 

используемой при изучении данного предмета;  

 формирование умений использовать знания об окружающем мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях;  

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. Формирование знаний о 

человеке, умений осуществлять жизнедеятельность в соответствии с 

принятыми в обществе нравственными нормами, представлениями о 

здоровом образе жизни;  

 развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и 

различий с другими; 

 формирование первоначальных представлений о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей; 

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика; 

 развитие представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным 

слухом; 

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его 



безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия; 

 развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, 

способности к организации личного пространства и времени (учебного и 

свободного), стремления задумываться о будущем; 

 накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни, положительного опыта трудового взаимодействия; 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного 

воспроизведения тематической и терминологической лексики, используемой 

при изучении данного предмета. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир»)» представлена учебными предметами Ознакомление с окружающим миром» 

в 1 – 2 классах и «Окружающий мир» в 3-4 классах.  Учебные предметы 

«Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир» неразрывно 

связанны между собой общими целями, содержанием, методами обучения, 

тематикой и требованиями к преодолению речевого недоразвития обучающихся.  

Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных 

учебных действий познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами окружающего мира с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования универсальных учебных действий, так как их становление 

на уровне начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Организация образовательного процесса на учебных предметах направлена 

на развитие речевого слуха обучающихся, что позволяет максимально 

активизировать их учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать 

соотношение между фронтальными и самостоятельными видами работы, 



варьировать объём и сложность учебных заданий в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей. Основным способом восприятия учебного 

материала на уроке является слухо-зрительный. Однако материал, относящийся к 

организации учебной деятельности, специфические выражения и слова, 

отражающие содержание текущего урока, предлагаются учащимся для восприятия 

только на слух. 

Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы 

имеют ярко выраженный интегративный характер, соединяя в равной мере 

обществоведческие и природоведческие знания, и дают обучающемуся с 

нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и 

естествознание» - формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, 

обществом и природой.  

Содержание предметов «Ознакомление с окружающим миром» и 

«Окружающий мир» направлено на формирование личностного восприятия 

обучающегося, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, 

так и на созидательное обустройство окружающего природного и социального 

мира. 

Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической, и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, 



ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Наряду с другими предметами эти курсы играют значительную 

роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начального образования. Предметы «Ознакомление с окружающим 

миром», «Окружающий мир» создают чувственную основу для успешного 

усвоения знаний по другим дисциплинам, постепенно приучая обучающихся к 

эмоционально-оценочному и к рационально-научному постижению окружающего 

мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, давая обучающемуся возможность найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для 

обучающихся с ОВЗ. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру явялется раскрытие роли человека в 

природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 

освоения общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание».  

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 



Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир» 

представляет обучающимся широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. На следующем этапе образования этот 

материал будет изучаться дифференцированно на различных уроках: физики, 

химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной предметной области 

благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

обучающегося младшего школьного возраста, решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества 

как важнейшее национальное достояние России. 

Таким образом, предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» создает прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Постоянное внимание при изучении учебных предметов «Ознакомление с 

окружающим миром» и «Окружающий мир» уделяется накоплению и 

систематизации у обучающихся представлений о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, общественной жизни, формированию навыков 

правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных местах, на 

природе). Ограниченное, а подчас и искаженное представление обучающегося с 

нарушением слуха об окружающем мире, о той среде, где обучающийся живет, 

определяет необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение 

знаниями происходило при одновременном формировании речи и словесного 

мышления. Чем богаче предметная деятельность обучающегося, чем больше он 

видит, наблюдая за окружающим, чем чаще педагогический работник привлекает 

его внимание к различным объектам и явлениям, тем активнее обучающийся в 

познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание коммуникативных 

качеств его личности, являющихся составной частью результата социальной 

адаптации. 



Учебные предметы предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», наряду с другими предметами основных образовательных 

областей, составляют обязательную часть учебного плана. Изучение предметов 

обязательной части учебного плана для всех образовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированную 

образовательную программу для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

по варианту 2.2.1 и варианту 2.2.2. предусмотрено в учебное (урочное) время.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения 

материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии 

с поставленными целями. При необходимости в течение учебного года учитель 

может вносить в рабочую программу коррективы: изменять последовательность 

уроков внутри темы, изменять порядок изучения тем в пределах одного класса, 

переносить сроки проведения контрольных работ и др., делая при этом 

соответствующие примечания в листе коррекции в конце рабочей программы. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир») в начальной школе  по 

варианту 2.2.1. отводится всего 168 часов: из них: в 1 классе — 66 часов, во 2 

классе — 34 часа, 3 классе — 34 часа, 4 классе — 34 часа.  По варианту 2.2.2. 

отводится: в 1 классе — 66 часов, во 2 классе — 34 часа, 3 классе — 34 часа, 4 

классе — 34 часа, 5 классе — 34 часа   

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

адресована обучающимся с нарушениями слуха, получающим образование по 

вариантам 2.2.1. и 2.2.2. Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Здесь 

же представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) – 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» с учётом возраста и особых 

образовательных потребностей обучающихся 4 класса с нарушениями слуха. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающихся с нарушениями 

слуха мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений в 

единстве с развитием мышления и социальных (жизненных) компетенций. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

– развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

– обобщение ранее освоенных знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали; формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога; 

– развитие способности использовать возможности языка как средства 

коммуникации и познания; 

– содействие инкультурации личности обучающихся с нарушениями слуха. 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – 

культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 

младшего школьного возраста с нарушениями слуха первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся с нарушениями слуха представлений о нравственных идеалах и 

ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны.  

ОРКСЭ как учебный предмет обладает коррекционной направленностью, 

что обусловлено структурой нарушения при патологии слухового анализатора. В 

соответствии с этим в процессе образовательно-коррекционной работы 

предусматривается совершенствование всех видов речевой деятельности: 

говорения, чтения, письма, слушания, дактилирования. Говорение ориентировано 

на овладение словесной речью в общении и для общения, на совершенствование 



внятности речи и выработку навыков самоконтроля. Обучающиеся должны 

продолжать учиться рассказывать о собственной деятельности, задавать вопросы, 

устно и письменно сообщать о фактах, освоенных в связи с изучением разделов и 

тем курса, грамотно оформляя свои высказывания. Чтение ориентировано на 

совершенствование у обучающихся с нарушениями слуха таких его качеств, как 

правильность, осознанность, беглость, выразительность. Письмо предполагает 

передачу информации графически, проверку написанного, исправление ошибок. 

Слушание обучающихся является наиболее специфическим видом речевой 

деятельности, зависящим от индивидуальных слуховых возможностей 

обучающихся с нарушениями слуха. При слушании обучающийся учится 

воспринимать слухозрительно и на слух (с помощью слуховой аппаратуры) 

материал, необходимый для обучения и общения; говорить достаточно внятно, 

естественно, реализовывать сформированные произносительные навыки. Работа, 

направленная на совершенствование произношения, навыков слухозрительного 

восприятия устной речи предусматривается для проведения на каждом уроке. 

Дактилирование используется в качестве вспомогательного средства обучения и 

общения. 

В процессе уроков ОРКСЭ следует учитывать, что обучающиеся с 

нарушениями слуха в силу возраста и характера вторичного нарушения с трудом 

усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения. В данной 

связи используемый на уроках речевой материал подлежит адаптации. Большое 

внимание таже должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 

этических норм. Следует практиковать на уроках обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

Для активизации инициативной речи обучающихся с нарушениями слуха на 

уроках ОРКСЭ используются различные (получившие обоснование в рамках 

коммуникативной системы) организационные формы работы: парами, бригадами 

(малыми группами), по конвейеру, с «маленьким учителем». 

В соответствии с коррекционной направленностью образовательного 

процесса целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и 

письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации 

учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке. 

Требуется обязательное графическое отражение новой для обучающихся с 

нарушениями слуха терминологии. 

Для адекватной передачи любой информации в определённой мере 

допустимо использовать язык жестов. Однако высшим уровнем усвоения значений 

выступает только язык слов. 

Велик воспитательный потенциал уроков ОРКСЭ. На материале учебной 

дисциплины обучающиеся с нарушениями слуха осваивают закрепившиеся в 

обществе нравственные и этические нормы, учатся с уважением относиться к 

родной культуре и культуре других народов. Тематическая направленность курса 

содействует воспитанию патриотизма – качества личности, которое основано на 



любви к Родине, на признании законов Отечества. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 

цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность 

обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной 

траектории изучения учебного материала, обучение с применением 

интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым 

образовательным потребностям обучающихся с нарушениями слуха). Организация 

обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-

реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению 

вторичных нарушений, отмечающихся при патологии слухового анализатора. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве 

толкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для 

закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе. На изучение 

данной дисциплины выделяется один час в неделю (34 ч). 

«Изобразительное искусство» 

Содержание обучения по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты и предметные достижения слабослышащего и позднооглохшего 

младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных 

модулей: «Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука 

цифровой графики». Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, 

развиваясь из года в год с учётом требований к результатам освоения учебного 

предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является 

приоритет практической творческой работы с художественными материалами. 

Однако некоторые уроки и учебные задания могут быть даны и на основе 

компьютерных средств (по выбору учителя и в зависимости от технических 

условий проведения урока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются 

шире: и как эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство 

учит эстетически, художественно видеть мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, 

но в основном следует объединять задачи восприятия с задачами практической 



творческой работы (при общем сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым 

искусством предоставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, 

к историко-архитектурным памятникам. Однако это не заменяет реального 

посещения музеев и памятных мест (во внеурочное время, но в соответствии с 

изучаемым материалом). 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры слабослышащих и позднооглохших 

учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-

бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет 

восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать 

детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 



В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Организация образовательного процесса на учебном предмете 

«Изобразительное искусство» направлена на развитие речевого слуха 

обучающихся, что позволяет максимально активизировать их учебную 

деятельность, в особенности речевую, регулировать соотношение между 

фронтальными и самостоятельными видами работы, варьировать объём и 

сложность учебных заданий в зависимости от индивидуальных возможностей 

детей. Основным способом восприятия учебного материала на уроке является 

слухо-зрительный. Однако материал, относящийся к организации учебной 

деятельности, специфические выражения и слова, отражающие содержание 

текущего урока, предлагаются учащимся для восприятия только на слух. 

На учебном предмете «Изобразительное искусство» обязательной является 

работа по развитию речи слабослышащих и позднооглохших школьников и работа 

над произношением. 

Работа по развитию речи начинается с первых уроков, когда учитель 

приступает к формированию у детей навыков культуры художественной работы 

(обучает организации рабочего места, демонстрирует правильную рабочую позу и 

т.д.). Она продолжается, когда обучающиеся изучают объекты изображения 

(анализирую, сравнивают и т.д.), осваивают приемы работы карандашом, красками, 

инструментами, овладевают навыками изображения с натуры, по памяти, по 

представлению и т.д. 

Речевой материал от класса к классу не только пополняется, но и 

актуализируется на более высоком уровне. От учащихся требуется умение 

рассказать содержание произведения искусства, назвать некоторые 

изобразительные средства, используемве художником и скульптором, выделить 

специфику произведений разных жанров. 

Учителю необходимо отчётливо определить для себя направление работы с 

речевым материалом: 

- накопление слов, обозначающих материалы и принадлежности для 

изобразительной деятельности (карандаш, кисть, краски, бумага и пр.), предметы, 

рисуемые на уроках (лист, чашка, гриб и др.); 

- накопление слов, обозначающих практические действия, связанные с 

изобразительной деятельностью (нарисовал, изобразил, рисую, нарисую; стираю, 

сотри; работаю (красками), леплю, слепил, примакивают и др.); 

- накопление слов, обозначающих признаки предметов: их форму 

(квадратный, овальный, цилиндрический, широкий, узкий и др.); величину 

(большой, маленький, средний); цвет (красный, светло-зелёный, темно-синий и 

др.); фактуру (гладкий, блестящий, деревянный, металлический и др.); состояние 

(мокрый, сухой, влажный и др.); 

- накопление слов,  обозначающих протяжённость направления, 

пространственное расположение (вертикально, горизонтально, наклонно, 

располагаться, находиться и др.) и т.д. 



Следует обратить внимание на усвоение специфических для изобразительной 

деятельности речевого материала. В начальных классах такие слова, как линия, 

штрих, смешивать, вертикально и т.д., вводятся не как понятия: учитель лишь 

наглядно разъясняет значение этих слов (учитель рисует на доске, использует 

готовое изображение, демонстрирует действие). Слова, как понятия даются в 

начальных классах при максимальном использовании наглядных средств и 

практическом показе изобразительных действий. 

Работая над понятиями, учитель тщательно продумывает, все ли значения 

слов, которыми он будет оперировать при объяснении, знакомы детям. При этом 

следует учитывать, что слабослышащие и позднооглохшие дети как бы заново 

усваивают каждую новую грамматическую форму, испытывают трудности в 

грамматических обобщениях. 

Целенаправленно проводимая словарная работа должна обеспечивать 

прочное усвоение слабослышащими и позднооглохшими учащимися значений 

слов, словосочетаний, фраз, на основе которых достигается и усвоение 

изобразительной грамоты. 

При проведении словарной работы на учебном предмете «Изобразительное 

искусство» надо учитывать, что часть необходимого речевого материала дети 

усваивают на учебных предмета «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Ознакомление с окружающим миром» и «Технология». Поэтому 

необходима координация получаемых детьми знаний на разных учебных 

предметах. 

С целью закрепления речевого материала, развития речи, мыслительной 

деятельности и воображения на учебном предмете «Изобразительное искусство» 

рекомендуется требовать от слабослышащих и позднооглохших обучающихся,  

чтобы они не только словесно обозначали свои действия (я рисую линию, я 

работаю красками), но и планируют свою деятельность (сначала я нарисую дом; он 

будет одноэтажный. Жёлтого цвета; потом сбоку нарисуют дерево; перед домом 

будет забор и т.д.). Указанную работу проводят с учётом накопленного словаря, 

знакомых детям образцов высказываний и имеющихся у них знаний. 

На учебном предмете «Изобразительное искусство» от учащихся следует не 

только добиваться знаний определённого речевого материала, но также требовать 

от них правильного произношения слов, учитывая при этом уровень овладения ими 

звуком (закрепление, дифференциация или только начальный этап работы над 

звуком). На уроках ведется постоянный контроль за звукопроизношением, 

внятностью речи. 

Речь учителя должна быть предельно доступна учащимся. Инструкции к 

выполнению задний, а также словесное сопровождение демонстраций различных 

приёмов работы следует продумать заранее, с тем чтобы фразы были краткими, 

чёткими, понятными. Школьниками следует предъявлять инструкцию в 

письменном виде (таблички) и оставлять её до окончательного выполнения 

задания, чтобы они могли в своём ответе использовать забытые слова, 

словосочетания или обороты речи из данной инструкции. 

 Среди специальных условий осуществления учебной деятельности на уроках 

«Изобразительного искусства» обязательным является соблюдение требований к 



организации слухоречевой среды, использованию индивидуальной 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Работа на уроках «Изобразительного искусства» ведется на слуховой и 

слухо-зрительной основе с использованием дактильной речи. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития 

слабослышащих и позднооглохших детей, при этом содержание занятий может 

быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» предметной области 

«Искусство», наряду с другими предметами основных образовательных областей, 

составляют обязательную часть учебного плана по вариантам 2.2.1. и 2.2.2. 

Количество часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство», —один час в неделю в каждом классе: 

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч, 5 класс — 34 

ч. 

«Технология» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

(вариант 2.2.1и 2.2.2.) по предметной области (предмету) «Технология» и 

обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному 

учебному предмету. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

1) формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнения технологии изготовления любых изделий; 

2) обучение приёмам работы с природными, пластичными 

материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование 

умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

3) расширение технического кругозора и словарного запаса 

младших слабослышащих школьников; 

4) формирование привычки неукоснительно соблюдать технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 



места; 

5) обучение приемам работы с природными, пластичными 

материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование 

умения подбирать   необходимые для выполнения изделия 

инструменты; 

6) формирование коммуникативных умений в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

7) формирование потребности в общении и осмысление его 

значимости для достижения положительного конечного результата; 

8) формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и 

соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, 

при общении с разными возрастными группами; 

9) формирование умения переносить освоенные в проектной 

деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин. 

Развивающие задачи: 

1) развитие творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

2) развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

3) развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

4) развитие познавательных мотивов, инициативности, 

любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка; 

5) гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления в процессе реализации проекта; 

6) - развитие творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 



выполнения отдельных операций. 

Воспитательные задачи: 

1) духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре; 

2) формирование мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

3) формирование умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовывать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 

4) формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

5) обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой 

труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 

работе над изделием в формате и логике проекта. 

 Наряду с этими задачами через учебный предмет «Технология» решаются 

и коррекционно-развивающие задачи:  

 максимально расширение речевой практики, использование 

языкового материала в речи в разных видах общения; 

 использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе 

самостоятельно приобретенных учащимися речевых навыков, 

дальнейшее их развитие и обогащение; 

 стимулирование различными средствами, методами и формами 

работы активного поведения учащихся, их собственной 

самостоятельной практической и умственной деятельности; 

 обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, 

определяющего не только успешное формирование речи  - главного 

звена учебного процесса, но и развитие, совершенствование 

деятельности всех анализаторов. 

Организация образовательного процесса учебном предмете «Технология» 

направлена на развитие речевого слуха обучающихся, что позволяет максимально 

активизировать их учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать 

соотношение между фронтальными и самостоятельными видами работы, 

варьировать объём и сложность учебных заданий в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей. Основным способом восприятия учебного 



материала на уроке является слухо-зрительный. Однако материал, относящийся к 

организации учебной деятельности, специфические выражения и слова, 

отражающие содержание текущего урока, предлагаются учащимся для восприятия 

только на слух. 

 Среди специальных условий осуществления учебной деятельности на 

уроках «Технология» обязательным является соблюдение требований к 

организации слухоречевой среды, использованию индивидуальной 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Работа на уроках «Технология» ведется на слуховой и слухо-зрительной 

основе с использованием дактильной речи, обязательным проведением словарной 

работы. На уроках ведется постоянный контроль за звукопроизношением, 

внятностью речи. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Ознакомление с окружающим миром (Окружающий мир) — природные 

формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных 

идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Русский язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков «Технология» в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного 

процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития 

обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках «Технология» является 

основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личности младшего школьника. 



На уроках «Технология» слабослышащие и позднооглохшие ученики 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения 

искать и использовать информацию. 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология», наряду с 

другими предметами основных образовательных областей, составляют 

обязательную часть учебного плана по вариантам 2.2.1. и 2.2.2. 

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения 

материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии 

с поставленными целями. При необходимости в течение учебного года учитель 

может вносить в рабочую программу коррективы: изменять последовательность 

уроков внутри темы, изменять порядок изучения тем в пределах одного класса, 

переносить сроки проведения контрольных работ и др., делая при этом 

соответствующие примечания в листе коррекции в конце рабочей программы. 

В учебном плане на изучение курса «Технология»  в каждом классе 

начальной школы отводится 1 час в неделю:  

всего 135 часов (вариант 2.2.1): из них: в 1 классе — 33 часа, во 2 классе — 

34 часа, 3 классе — 34 часа, 4 классе — 34 часа;   

всего 169 часов (вариант 2.2.2): из них: в 1 классе — 33 часа, во 2 классе — 

34 часа, 3 классе — 34 часа, 4 классе — 34 часа;  5 классе – 34 часа 

 

«Адаптивная физическая культура» 

Рабочая программа начального общего образования по предмету 

«Адаптивная физическая культура» предназначена для организации 

образовательной деятельности обучающихся с нарушениями слуха и отражает 

требования ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Она дает представление о целях, общей стратегии 

коррекционно-образовательного процесса средствами учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» (АФК) для обучающихся с нарушениями 

слуха, прежде всего, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

кохлеарно имплантированных и глухих обучающихся, устанавливает 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания; даёт распределение учебных часов 

по тематическим разделам и последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных и психофизических особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

адаптивной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, а также требований к результатам обучения адаптивной 

физической культуре на уровне целей изучения предмета и основных видов 



учебно-познавательной деятельности / учебных действий для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся по освоению учебного содержания. 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и интеграции в общество; 

государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория адаптивной 

физической культуры, представляющая закономерности двигательной 

деятельности человека с ОВЗ, коррекции первичных и вторичных отклонений с 

помощью физических упражнений. Так же в программе нашли своё отражение 

положения о приоритетности задач по охране и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников в системе образования; современные научные 

представления о категории слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

научные и методологические подходы к их обучению, воспитанию и 

реабилитации (абилитации). 

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической 

культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на 

удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в 

двигательной активности, восстановлении, укреплении здоровья, личностном 

развитии, самореализации физических и духовных сил в целях улучшения 

качества жизни, социализации и интеграции в общество. При этом в сочетании с 

другими формами урочных, внеурочных спортивных и оздоровительных 

мероприятий создаются условия всестороннего развития личности 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, формирования осознанного 

отношения к своим силам, развитию основных физических качеств, коррекции и 

компенсации нарушенных функций организма и его спортивного 

самоопределения. 

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об 

адаптивной физической культуре и адаптивном спорте, физической активности, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

компенсации и коррекции нарушенных двигательных функций, основных 

физических упражнениях (коррекционных, гимнастических, игровых, 

спортивных). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися 

нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и другие 

предметные результаты ФАОП НОО (вариант 2.2). 

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне 

начального общего образования является физкультурная деятельность человека 

при реализации коррекционной, компенсаторной, оздоровительной и 

общеразвивающей направленности образовательно - коррекционного процесса, 

использовании адаптивной физической культуры в применении физических 

упражнений с учётом психофизических особенностей и медицинских 

противопоказаний к физическим упражнениям слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования. В 



процессе овладения этой деятельностью происходит коррекция отклонений 

физического развития, формирование основных физических качеств, освоение 

обучающимися двигательных действий, укрепление их здоровья, повышение 

функциональных возможностей кардиореспираторной системы, развитие 

познавательной и речемыслительной деятельности, творчества и 

самостоятельности. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими 

возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. 

Существенным компонентом содержания учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» является адаптивное физическое воспитание. Учебный 

предмет «Адаптивная физическая культура» обогащает обучающихся системой 

знаний о сущности и значении физической культуры в общем и, в частности, 

адаптивной физической культуре и её влиянии на всестороннее развитие 

личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, 

мотивацию и способность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к различным видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности 

физической культуры, адаптивной физической культуре, общих 

закономерностях её функционирования и использования с целью всестороннего 

развития людей с ограничениями в состоянии здоровья, направлена на 

формирование основ знаний в области адаптивной физической культуры, 

культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья, коррекции и компенсации 

имеющихся двигательных нарушений. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности, 

индивидуальных возможностях каждого, профессиональных качествах 

педагогов и управленческих команд системы образования, создающих условия 

для максимально полного обеспечения образовательных возможностей 

обучающимся с ограничениями в состоянии здоровья в рамках единого 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования, основанные на гуманистическом характере образования, единстве 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светском 

характере образования, общедоступности образования, адаптивности системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

б) принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха на занятиях по адаптивной 

физической культуре, заключается в учете особенностей психофизического 

развития, показаний и противопоказаний к занятиям физическими 

упражнениями, а также учет сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений, особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного 

опыта, речевого развития, свойств характера, темперамента, волевых качеств, 

состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, 



интеллектуальных; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса 

основан на том, что педагогические воздействия должны быть направлены не 

только на преодоление, ослабление недостатков в физическом развитии 

обучающихся, обеспечение наиболее полноценного физического развития (с 

учетом индивидуальных возможностей), но и на совершенствование речи и 

психических процессов, познавательной деятельности, развитие нравственных 

качеств личности; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и расширение их "зоны ближайшего развития" с учетом особых 

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип заключается в освоении двигательных 

навыков в определенной последовательности, соответствующей стадиям 

физического развития ребенка; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

ФАОП НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования основан на 

рассмотрении каждого этапа обучения и совершенствования двигательных 

действий, как звена в общем образовательном процессе, в котором, с одной 

стороны, развиваются знания, умения и навыки, приобретенные на 

предшествующих этапах обучения, а с другой - готовятся возможности для 

образования на последующих этапах; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей заключается в двустороннем 

взаимодействии семья - школа, только в тесном контакте педагога с родителями 

можно достичь положительных результатов в обучении слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка. 

л) принцип здоровьесбережения основывается на том, что при 

организации образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью обучающихся, а приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

Содержание и методика АФК для обучающихся с нарушениями слуха 

имеет ряд особенностей, что обусловлено их особыми образовательными 

потребностями, связанными с нарушением слуха, особенностями 



слухопротезирования (индивидуальные слуховые аппараты или кохлеарная 

имплантация), общего и речевого развития, специфическими нарушениями 

двигательной сферы необходимостью обеспечения коррекционной 

направленности педагогического процесса. При проектировании содержания 

обучения учитываются, в том числе аудиологические требования к безопасности 

используемых видов физической культуры и спорта для кохлеарно 

имплантированных обучающихся. 

На уроках АФК применяются как общие, так и специальные методы, и 

приемы обучения двигательным действиям. 

Особенности обучающихся с нарушениями слуха определяют их особые 

образовательные потребности при реализации программы по АФК, которые 

обеспечиваются специальными образовательными условиями: 

- включения в занятия в форме уроков АФК коррекционно-развивающей 

деятельности с использованием методов и средств адаптивной физической 

культуры; 

- строгой регламентации физкультурной деятельности обучающихся с 

учетом медицинских рекомендаций; 

- индивидуализацией образовательного процесса, в том числе 

определением индивидуального содержания реализуемой рабочей программы по 

АФК; 

- использованием информационно - коммуникативных технологий, в том 

числе специализированных компьютерных инструментов, разработанных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- целенаправленным развитием у обучающихся словесной речи, навыков 

устной коммуникации (при пользовании ими индивидуальными средствами 

слухопротезирования – индивидуальными слуховыми аппаратами / 

кохлеарными имплантами (далее - КИ) с учетом аудиолого-педагогических 

рекомендаций); 

- особым структурированием содержания обучения на основе усиления 

внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и 

речевого поведения. 

При реализации требований к организации слухоречевой среды в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса предусматривается, что на 

уроках обучающиеся пользуются индивидуальными средствами 

слухопротезирования (индивидуальными слуховыми аппаратами / КИ) в 

процессе устной коммуникации (при объяснении учителем учебного материала, 

его повторении, предъявлении заданий, обсуждении их выполнения, подведении 

итогов урока). При затруднении обучающихся в восприятии устной речи широко 

используются таблички, на которых написан предъявленный речевой материал, 

с последующим обязательным его устным повторением учителем и устными 

ответами обучающихся. 

При выполнении физических упражнений, обучающиеся, как правило, 

снимают индивидуальные слуховые аппараты / внешнюю часть КИ; 

предусматривается удобное место для их временного хранения на уроках АФК. 



Планирование учебного материала осуществляется в соответствии с 

постепенным освоением обучающимися теоретических знаний, практических 

умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной и 

оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежат дифференцированный и деятельностный 

подходы, целью которых является формирование у обучающихся наиболее 

полного представления о возможностях адаптивной физической культуры. 

Дифференцированный подход предполагает учёт особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые проявляются в их неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость учёта индивидуально-типологических особенностей каждого 

обучающегося с дифференцированным подбором средств адаптивной 

физической культуры. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учётом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся 

с нарушениями слуха определяется характером организации доступной им 

деятельности, в том числе физкультурной деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования (успешное усвоение системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов) в области адаптивной физической культуры, 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности 

человека. 

В контексте реализации ФАОП НОО (вариант 2.2) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

· придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

· прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

· существенное повышение мотивации и интереса обучающихся к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

· создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и 



процессов в области физической культуры и адаптивной физической культуры, 

что позволит успешно достигнуть планируемых результатов – предметных, 

метапредметных, личностных, необходимых жизненных компетенций. 

Содержание программы строится на принципах личностно-

ориентированной педагогике, которая определяет повышение внимания к 

физическому развитию, ориентации физкультурной деятельности на решение 

задач развития культуры движения. 

Важное значение в освоении программы уделено играм, игровым 

заданиям, корригирующим упражнениям, как простейшим формам 

физкультурной деятельности обучающихся с ОВЗ. В программе используются 

сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, игры на основе 

интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Для ознакомления 

с видами спорта в программу включены спортивные эстафеты, спортивные 

упражнения и спортивные игровые задания. Содержание программы 

обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

Цель изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» - 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также кохлеарно 

имплантированных и глухих обучающихся в нормализации двигательной 

деятельности, способствующей физической и социальной реабилитации 

(абилитации), а также формирования потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями, в осуществлении здорового образа жизни, 

оптимизации учебной деятельности и организации активного отдыха. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение овладения обучающимися основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

- обеспечение овладения умениями поддерживать здоровый образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

- развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям 

физической культурой и спортом; 

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

- формирование навыков контроля за собственными движениями, включая 

пластику, координацию и походку; 

- овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при 

изучении данного предмета, а также лексикой по организации деятельности на 

уроках АФК, в том числе ее восприятием и воспроизведением; 

- воспитание потребности в участии в спортивных школьных и внешкольных 

мероприятиях, в том числе со слышащими сверстниками, как условие расширения 

сферы коммуникации. 



Реализация поставленных задач учебного предмета позволяет осуществлять 

формирование системы основных физкультурных знаний, жизненно важных 

прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для 

укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении 

упражнений основной и корригирующей гимнастики, лыжного спорта; овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок 

дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 

общеразвивающие игры и т. д.); умений применять правила безопасности при 

выполнении физических упражнений и различных форм физкультурной 

деятельности. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности в области адаптивной 

физической культуры, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 

воспитания, с целью реализации равных возможностей получения качественного 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора 

средств адаптивной физической культуры в системе начального общего 

образования обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых 

образовательных потребностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, 

эстетическое, социокультурное, физическое, активное участие в жизни 

государства, развитии гражданского общества с учетом принятых в обществе 

правил и норм поведения в доступной для обучающихся форме и объеме; 

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия, коррекция и компенсация 

нарушенных сенсомоторных; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося; 

 формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся знаний о 

месте адаптивной физической культуры и спорта Российской Федерации в мире, 

истории развития олимпийского движения в Российской Федерации и мире, вкладе 

страны в мировое научное наследие и формирование представлений об адаптивной 

физической культуре в современной России, устремленной в будущее; 

 освоение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися технологий 

командной работы на основе их личного вклада в решение общих задач, осознание 

ими личной ответственности, формирование объективной оценки и командных 

возможностей, понимания собственных возможностей и ограничений; 

 расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, 



использование различных форм организации образовательной деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 формирование социокультурной и образовательной среды средствами 

адаптивной физической культуры с учетом общих и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном 

плане: 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Адаптивная 

физическая культура» на уровне начального общего образования составляет: 

-для 2.2.1 и 2.2.2 варианта учебного плана - 503 ч и 602 ч (три часа в неделю в 

2-5 классах по 102 ч) и по 99 ч (1 и 1 дополнительный класс). 

По программе учебного предмета «Адаптивная физическая культура» для 

всех классов начального образования в объёме не менее 70% учебных часов 

отведено на выполнение физических упражнений. 

Содержание программы учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» состоит из следующих компонентов: 

-знания об адаптивной физической культуре; 

-способы физкультурной деятельности; 

-физическое совершенствование: физкультурно-оздоровительную и 

коррекционно-развивающую. На основе представленных компонентов определено 

следующее основное содержание каждого компонента: 

- «Знания об адаптивной физической культуре»: физическая культура как 

система занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека, 

особенности адаптивной физической культуры в жизнедеятельности человека с 

ОВЗ, история физической культуры, физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие человека. 

- «Способы физкультурной деятельности»: особенности самостоятельных 

занятий, игры и развлечения, физкультурно-оздоровительная деятельность. 

- «Физическое совершенствование»: основная гимнастика с элементами 

корригирующей, легкая атлетика, подвижные и спортивные игры, лыжная 

подготовка. 

 

 

 


