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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная  рабочая программа  комплексного учебного предмета 

«Русский язык» для обучающихся 1 класса  разработана на основе 

федеральной рабочей программы на уровне начального общего образования 

глухих обучающихся, составленной в соответствии с требованиями к 

результатам освоения АООП НООП, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 1.2) и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

 

Реализация АООП (вариант 1.2) обеспечивает глухим 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. 

Общая цель изучения комплексного предмета «Русский язык» 

заключается в обеспечении усвоения глухими обучающимися знаний о 

русском языке, устройстве языковой системы в единстве с развитием 

коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по 

варианту 1.2 основными задачами реализации содержания учебных 

предметов предметной области «Русский язык » являются: 

- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; формирование речевых умений и навыков (устно-дактильная, 

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. 

Учебный предмет «Русский язык» является комплексным и 

представляет определенный набор предметов:  

в 1 классе – развитие речи (обучение разговорной и монологической 

речи в устной и письменной формах); письмо, первоначальные 



грамматические обобщения (формирование грамматических обобщений и 

сведения по грамматике). 

Развитие разговорной речи. Сущность работы по развитию речи 

заключается в развитии способа общения, в воспитании речевого поведения, 

в формировании речевой деятельности. Организуя разные виды деятельности 

детей, создавая у них потребность в общении, учитель сообщает нужные в 

данный момент речевые формы. Многократность повторения их детьми в 

сходных ситуациях, в разных видах деятельности способствует усвоению 

речевого материала. Деятельностный характер процесса речевого развития 

глухих школьников сочетается с учетом индивидуальных особенностей детей 

(при выборе форм организации учебного процесса, отборе содержания 

работы класса, при использовании форм речи). 

Содержание обучения разговорной речи на каждом году обучения 

представлено тремя группами коммуникативных умений, формируемых у 

учащихся при осуществлении совместной деятельности с учителем и 

товарищами (Побуждение, Сообщение, Вопрос) и содержит конкретный 

перечень требований к ним. Программа предусматривает реализацию 

учащимися собственных коммуникативных намерений (выражение 

побуждения, просьбы; сообщение о деятельности или в связи с 

деятельностью; обращение с вопросом) и обучение их реакции (речевой или 

неречевой) на действия окружающих: выполнение поручения, просьбы и 

понимание запрещения; понимание сообщения и поведение в соответствии с 

ним; ответ на вопрос. Формирование речевого общения и соответственно 

навыков реализации коммуникативных намерений начинается с обучения 

реакции на высказывания. 

Формирование у детей диалогической речи предполагает управление 

процессом обучения, целенаправленное создание и использование ситуаций, 

в которых возникает потребность в реализации того или иного 

коммуникативного намерения. 

Организация учителем разных видов деятельности, осуществляемых на 

основе словесной речи, создает ситуацию живого, естественного общения, 

которое при этом является также педагогически организованным, поскольку 

в его условиях дети овладевают программным материалом. 

Ведущей формой общения педагога (учителя, воспитателя) с 

учениками является устная речь и слухозрительное ее восприятие 

учащимися. Дактильная форма речи (всегда в сочетании с устной) на всех 

этапах обучения в школе глухих используется учителем как вспомогательное 

средство. Материал, предъявленный учителем в устно-дактильной форме, 

затем повторяется им в устной форме. Учащиеся пользуются устной речью в 

сопровождении дактилирования, если употребляют новое или вариативное 

выражение мысли, отвечают на уроке перед всем классом, а также при 

общении в коллективной работе. Дети не дактилируют при использовании 

знакомого речевого материала, при специальной отработке материала на 

слуховой основе. 



В обучении разговорной речи предусматривается использование и 

письменной формы речи. С этой целью педагог наряду с устным обращением 

систематически прибегает к письму: на доске пишет поручения, задания, 

вопросы; предлагает детям обращаться с просьбами, поручениями к 

одноклассникам в письменной форме (особенно на уроках ППО). 

Обучение монологической речи. Обучение монологической речи 

осуществляется в условиях различных видов деятельности, порождающих 

потребность в связном высказывании при общении с окружающими. 

Необходимость в целостном высказывании проявляется прежде всего в 

условиях занятия детей коллективной предметно-практической 

деятельностью. Уроки предметно-практического обучения используются для 

формирования у глухих детей первоначального навыка связного изложения 

мыслей (составление отчета, заявки, описание изделий, планирование 

деятельности и др.) при понимании назначения высказывания и возможности 

его корректировки в сопоставлении с практическими действиями. 

На уроках развития речи работа над связным высказыванием 

продолжается. Но и здесь в первые годы обучения основными видами работ 

являются такие, которые имеют коммуникативную направленность (рассказ о 

прошедшем дне одноклассникам; записи об интересных событиях для 

воспитателя, родителей; письма друзьям и родным и т. д.). В этих условиях 

формируются умения, характерные для монологического высказывания 

(определение цели высказывания и его задач, планирование высказывания, 

выделение главной мысли, отбор речевых средств, контроль и корректировка 

точности высказывания). Созданная учителем мотивация высказывания 

повышает интерес учащихся к работе, понимание ее необходимости, желание 

выполнять задание, что активизирует их деятельность и способствует 

сознательному овладению монологической речью. Дети обучаются и другим 

видам сообщений, повествований, описаний, перечисленным в программе, 

которые не имеют ярко выраженной коммуникативной направленности. 

В младших классах глухие школьники начинают овладевать 

различными композиционными формами (письмо, рассказ, заметка, 

изложение и др.). В процессе обучения описательно-повествовательной речи 

у детей формируются общие для разных высказываний умения: представлять 

и раскрывать тему, выделять основную мысль высказывания, 

систематизировать материал (отбирать его, группировать, устанавливать 

связи между частями, определять и соблюдать логику изложения мыслей, 

планировать высказывание), выражать свои мысли правильно, точно, ясно. 

Для повышения эффективности обучения глухих детей связной речи на 

уроках развития речи необходимо использовать различные виды ППД 

(зарисовку, работу с подвижными фигурками, изготовление из деталей 

аппликаций и макетов). Серии картинок, аппликации, сделанные 

школьниками, позволяют им определять содержание будущего 

высказывания, а на этапе составления рассказа становятся картинным 

планом. 



Письмо. Письмо является одним из видов речевой деятельности, 

овладение которым в условиях коммуникативной системы осуществляется на 

основе устно-дактильной речи и жестко не связано с обучением чтению. При 

письме слов и фраз дети дактилируют и устно проговаривают слова. По мере 

развития произносительных навыков дактилирование становится менее 

выраженным, однако при затруднении в воспроизведении состава слова 

школьники вновь возвращаются к дактильному его проговариванию. В 

задачу обучения письму входит формирование у детей потребности в этом 

виде деятельности, мотивированности обращения к письменной речи. 

Обучение графическому начертанию букв идет от графически простых букв 

к более сложным. Следует избегать излишних словесных объяснений, 

сообщения детям правил письма. Учитывая, что двигательный навык письма 

формируется у детей достаточно долго, учителю необходимо обеспечить 

частую тренировку детей в письме, которая по мере овладения техникой 

начертания букв преимущественно осуществляется на осмысленном речевом 

материале (слова, фразы, тексты). Для повышения тренировки школьников в 

письме целесообразно использовать письменную речь на уроках ППО, 

развития речи, чтения и др. Эти упражнения необходимы не только для 

овладения письмом, но и для обучения пользоваться письменной речью в 

общении. 

Формирование грамматических обобщений и сведения по 

грамматике. Усвоение детьми грамматической структуры языка в 1 классе 

осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью 

(проводятся первоначальные грамматические обобщения). С расширением 

практики речевого общения и овладением учащимися умением использовать 

знакомый материал в разных ситуациях улучшается грамотность их 

высказываний. На основе речевой практики дети подходят к грамматическим 

и лексическим обобщениям. Для ускорения и активизации процессов 

обобщения целесообразно проведение специальных упражнений в составе 

уроков развития речи и целых уроков грамматических обобщений. 

Исходным в этой работе является обучение нахождению начальной 

формы слова. Основным направлением в работе над грамматической 

стороной речи является обучение синтаксическим конструкциям простого 

предложения. Программа требует от учащихся только практического умения 

строить предложения. Грамматические упражнения по своему содержанию 

должны быть тесно связаны с материалами уроков развития речи и чтения. 

Учащиеся овладевают лексикой в условиях речевой практики. Однако 

это не исключает специальной работы, способствующей более быстрому 

овладению материалом. Сюда относятся тренировочные упражнения на 

уроках грамматики, ведение словариков, в которые заносятся новые слова, 

подбор слов, близких и противоположных по значению, группировка их по 

морфологическому сходству и отличию (однокоренные слова, слова с 

одинаковыми и разными приставками). Уроки грамматических обобщений 

являются пропедевтическими в системе овладения глухими детьми 

грамматическими закономерностями языка. 



Реализация содержания предметов данной предметной области 

способствует созданию основы для развития речевой деятельности 

обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и 

применению новых знаний. 

Учебные предметы предметной области «Русский язык и 

литературное чтение», в частности, комплексный предмет «Русский язык», 

наряду с другими предметами основных образовательных областей, 

составляют обязательную часть учебного плана по варианту 1.2. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих адаптированную образовательную программу для глухих 

обучающихся по варианту 1.2, 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.  

С учетом интегративного характера комплексного предмета «Русский 

язык» предполагается использование выделенных в учебном плане часов на 

предмет «Русский язык» для развития речи, формирования навыков чтения в 

связи с развитием речи, формирования первоначальных грамматических 

обобщений, получения сведений по грамматике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Согласно учебному плану ГКОУ «Пензенская школа – интернат для 

глухих и слабослышащих детей» для обязательного изучения предмета 

«Русский язык» в 1 классе отводится 165 часов в год, из расчѐта 5 часов в 

неделю. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развитие разговорной речи 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, 

побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с 

поручениями, предполагающими: 

• действие, связанное с организацией работы (встать, включить и др.); 

• соблюдение трудовой дисциплины (темп выполнения задания, качество 

работы); 

• действие с одним предметом; 

• действие с несколькими предметами; 

• действие с одним или несколькими предметами при указании 

принадлежности предмета (чей?), количества предметов (сколько?), 

местонахождения предмета (где?), его перемещения (куда?); 

• несколько действий с одним предметом; 

• последовательное выполнение нескольких действий, указанных в одном 

поручении; 

• речевое действие (прочитать, спросить). 

I.2. Выражение (не-)понимания речевого или практического действия: 

• выражение непонимания; 

• выражение непонимания высказывания с просьбой о его повторе; 

• переспрашивание; 

• выражение готовности к выполнению действия; 

• выражение непонимания части задания, высказывания; 

• выражение непонимания с объяснением причины. 

I.3. Выражение просьбы в целях: 



• получения материалов и инструментов; 

• получения помощи; 

• знакомства с интересующим предметом, образцом изделия; 

• получения образца требуемого действия; 

• обращения внимания учителя и товарища (к собственным высказываниям, 

действиям и результату работы); 

• получения помощи с объяснением причины невыполнения поручения. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины (по отношению к окружающим). 

I.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: 

• обращения на себя внимания товарища; 

• оказания помощи в работе; 

• получения (передачи) необходимых материалов и инструментов; 

• получения (передачи) необходимой информации по организации работы, в 

связи с деятельностью. 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной 

инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• о будущем виде деятельности; 

• о будущей работе с указанием последовательности видов деятельности; 

• о выполнении (или завершении) работы коллективом; 

• о подготовленности к работе (о наличии материалов и инструментов, о 

готовности коллектива к работе); 

• оценка коллективных действий, всей работы; 

• заключение о будущем виде деятельности на основе подготовленных 

материалов и инструментов. 

II.2. О собственной деятельности: 

• о завершении действия, всей работы; 

• о возможности выполнения действия, работы (о наличии необходимого 

оборудования, об умениях и знаниях); 



• о качестве выполнения работы; 

• о собственных желаниях, настроениях, связанных с определенной работой; 

• характеристика и оценка действий; 

• сравнение собственных действий с действиями товарища (темп работы, 

качество); 

• сравнение результата деятельности с образцом. 

II.3. О деятельности товарища: 

• о завершении действия, всей работы; 

• о возможности выполнения действия, работы (о наличии необходимого 

оборудования); 

• о качестве выполнения работы; 

• характеристика и оценка действий; 

• сравнение действий товарища с собственными действиями (темп работы, 

качество); 

• сравнение результата деятельности с образцом. 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: 

• в связи с организацией работы; 

• о завершении действия, работы; 

• определение объекта и субъекта будущей деятельности; 

• о наличии необходимых материалов и инструментов; 

• о свойствах, качестве используемых материалов; 

• о качестве выполненного действия, результата работы; 

• определение последовательности действий; 

• о готовности к работе; 

• выяснение причин ошибок в работе; 

• получение разрешения о помощи. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• знакомство с новым объектом, его названием; 

• знакомство с его внешним видом; 



• отнесение нового объекта к той или иной группе знакомых объектов. 

III.3. О невидимом объекте: 

• определение названия объекта; 

• получение информации о внешних признаках предметов (величина, форма, 

цвет); 

• определение действия живого объекта; 

• расспрашивание об объектах с выражением собственных предположений о 

внешних признаках предметов и действиях объектов; 

• выяснение месторасположения угадываемых объектов на листе бумаги для 

их точного воспроизведения; 

• выяснение направления движения объектов. 

III.4. О происходящих событиях (о себе, товарище, коллективе): 

• о деятельности на прошедшем уроке; 

• о происшедших событиях в определенное время суток текущего или 

прошедшего дня; 

• о занятиях, отдыхе дома в выходной день; 

• об интересных событиях в недалеком прошлом; 

• о планах на ближайшее будущее (деятельности на уроке, занятиях дома, 

отдыхе в выходной день и во время каникул). 

III.5. О себе или товарище: 

• о собственных анкетных данных (имя, фамилия, возраст, род занятий, 

домашний адрес); 

• об именах, фамилиях, возрасте одноклассников; 

• об отношении к чему-либо; 

• о семье  

 

 

 

 

 



Развитие монологической речи 

(3 часа в неделю, 99 часов в течение года) 

Описывать основные события дня, прошедшего дня; отражать 

последовательность событий в рисунках; подписывать свои рисунки и 

рисунки одноклассников распространѐнными предложениями (1–2 четверти 

— с помощью учителя; 3–4 четверти — самостоятельно). 

Сообщать об интересных событиях, которые произошли в собственной 

жизни, на перемене, до (после) уроков: выделять интересное событие (с 

помощью учителя); составлять краткий рассказ (4—5 фраз) с 

предварительной зарисовкой и последующей подписью рисунков. 

Описывать экскурсию: делать зарисовки; подписывать их (1–2 четверти — 

с помощью учителя; 3–4 четверти — самостоятельно). 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: задавать вопросы 

товарищу о содержании его деятельности, изображать эту деятельность в 

рисунках, подписывать рисунки распространѐнными предложениями. 

Узнавать предмет по описанию: по письменному и устному описанию 

предмета узнавать его, зарисовывать, подписывать и описывать. 

Описывать один предмет: сопоставлять готовое описание с предметом; 

выделять в предмете главные признаки, отражать это в описании; давать 

описанию название. 

Сравнивать предметы: описывать два одинаковых предмета, 

отличающихся по каким-либо признакам. 

Описывать предметы в их сравнении: выделять главные признаки; вести 

сравнение с выделением аналогичных признаков, отмечая сходство и 

различия 

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий; 

коллективно и самостоятельно составлять подробный план описания; 

выбирать лучшее описание 



Коллективно определять содержание письма; выделять главную часть. 

Писать письмо родителям (брату, сестре) с сообщением о своей жизни, об 

интересных событиях. 

Закрытая картинка: узнавать содержание закрытой картинки с помощью 

вопросов: 

а) передавать еѐ содержание в рисунках; 

б) писать рассказ по картинке. 

Составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность 

картинок; подписывать их распространѐнными предложениями, 

придумывать название рассказа; составлять рассказ (8–10 предложений); 

коллективно обсуждать лучший вариант. 

Составлять рассказ по одной картине: выделять главное в картине, 

отражать основную мысль в рассказе, давать название рассказу (с помощью 

учителя). 

Составлять рассказ с предшествующими, последующими событиями: 

составлять рассказ в рисунках с изложением содержания предшествующих 

или последующих событий по картине, предложенной учителем; 

придумывать название рассказа и описывать рисунки (с помощью учителя, 

10–12 предложений) 

 

Примерные темы 

Осень. Изменения в природе. Ранняя, поздняя осень. Погода. Занятия 

взрослых и детей. Осенние цветы. 

Поздняя осень. Изменения в природе. Похолодание, характер облачности, 

осенние дожди, мокрый снег, первые заморозки. Хвойные и лиственные 

деревья поздней осенью. Исчезновение насекомых. Подготовка к зиме 

зверей. Отлет птиц в теплые страны. Занятия взрослых и детей. 

Зима. Хвойные и лиственные деревья и кустарники. Установление снежного 

покрова. Снег и лед. Состояние водоемов и почвы. Снегопад, метель, вьюга. 

Слякоть, лужи, дожди. Комнатные растения и уход за ними зимой. Жизнь 



птиц и зверей зимой. Названия 3–4 птиц своей местности. Занятия детей и 

взрослых в зимнее время. 

Зимние изменения в природе. Снежный покров. Снег и лѐд. Наблюдения за 

снегом и льдом (на улице и в классе). Хвойные и лиственные деревья и 

кустарники зимой. Состояние водоемов.  

Фиксация наблюдений за изменениями погоды в календаре условными 

обозначениями. Календарь. Зимние месяцы. Дни недели. 

Ранняя весна. Погода и природа ранней весной. Таяние снега, ручьи, 

ледоход. Лужи, капель, сосульки. Снег ранней весной. Хвойные и 

лиственные деревья и кустарники. Занятия детей и взрослых. 

Весна. Наблюдения за весенними изменениями в природе и деятельности 

детей и взрослых. Наблюдения за погодой с фиксацией их в календаре 

условными знаками. Наблюдения за распусканием почек, появлением 

листочков. Цветение кустарников и деревьев. Наблюдения за цветением 

одуванчика, его цветками (цвет, запах, форма цветка в зависимости от 

погоды, пушинки). Называть первые весенние цветы (мать-и-мачеха, 

медуница, подснежник). Весенние месяцы. Труд людей весной. 

Выращивание лука. Появление всходов. 

Фрукты. Названия распространенных фруктов данной местности и 

привезенных. Их внешний вид, вкусовые качества. Использование в питании 

человека. Фруктовые деревья и кустарники. Сад. Осенние работы в саду. 

Овощи. Названия овощей, характерных для данной местности и 

привезенных. Огород. Сбор урожая. Внешний вид и вкусовые качества 

наиболее распространенных овощей. Использование в питании человека. 

Ягоды. Названия садовых и лесных ягод. Их внешний вид, вкусовые 

качества. Использование в питании. 

Грибы. Названия грибов, съедобных и несъедобных. Части гриба, их 

внешний вид. Использование в питании.  

Школа. Занятия детей в школе. Оборудование классной комнаты. Учебные 

вещи. Имена учителей, воспитателей и других работников школы, товарищей 



по классу. Режим школьного дня. Поведение школьника на уроках, на 

переменах, во внеклассное время. Совместный труд и отдых школьников. 

Дружба и взаимопомощь учеников. Адрес школы. Дорога до школы от дома. 

Классы и другие помещения (кабинет, столовая, кабинет врача, библиотека, 

мастерская, зал), их названия и назначения. Имена учителей, воспитателей, 

директора и завуча. Уважение к труду работников школы. Оказание 

посильной помощи взрослым. Правила поведения в школе и в классе. 

Совместный труд и отдых школьников. Помещения школы: предметные 

кабинеты, мастерские (швейная, столярная). Занятия учащихся старших 

классов. Время суток. Дни недели, часы. Здание школы. Распорядок 

школьного дня. Расписание занятий и учебные циклы. Деятельность ученика. 

Семья. Состав семьи. Имена членов семьи, их занятия. Помощь детей 

взрослым и малышам. Помещения дома, оборудование квартиры. Домашний 

адрес. Игры. Занятия дома и режим дня. Имена членов семьи, занятия 

родителей, дата своего дня рождения. Помещения дома, их названия и 

оборудование. Домашний адрес. Правила поведения дома, соблюдение 

режима дня. Помощь взрослым, заботливое отношение к братьям и сестрам. 

Занятия членов семьи дома. Профессии родителей. Квартира, помещения, 

оборудование, мебель. Домашний адрес. Каникулы. Помощь маме. Игрушки. 

Игры в кругу семьи. Названия игрушек. Игры и действия с предметами. 

Части тела (головы, лица). Отдых. Обучающие игры и развлечения. 

Обобщение знаний о семье (состав семьи, имена членов семьи, заботливое 

отношение к братьям, сестрам, бабушке, дедушке, родителям), о себе (день 

рождения, возраст, любимые занятия). 

Математика вокруг нас. Числа и цифры. Состав чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

Геометрические фигуры. Счѐт до 20. Сложение и вычитание. Задачи на 

нахождение суммы и остатка. Понятия «больше», «меньше», «одинаково», 

«неодинаково» и др. День. Неделя. Месяц. Названия дней недели, осенних 

месяцев. 



Домашние животные. Названия 4–5 домашних животных, особенности их 

поведения. Характерные особенности их внешнего вида. Условия 

содержания домашних животных, уход за ними. 

Дикие животные. Названия 4–5 животных, характерных для данной 

местности. Их внешний вид, характерные особенности жизни и питания, 

некоторые повадки. Животные других стран, их внешний вид, образ жизни. 

Дикие и домашние животные. Жизнь зверей и домашних животных зимой. 

Изменения в жизни животных. Появление детенышей у животных. 

Появление насекомых весной. 

Птицы. Зимующие птицы, условия их жизни, питание. Жилища животных и 

птиц. Подкармливание птиц. Возвращение птиц, гнездование. Птенцы. 

Изготовление скворечников. Домашние птицы (куры, гуси, утки), уход за 

ними, польза домашних животных. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Наблюдения за поведением 

аквариумных рыб, уход за ними. Внешний вид, части тела. Условия жизни, 

питание. 

Родной город. Название города. Название улицы, номер дома, где 

расположена школа. Главные улицы города, площади. Здания города (жилой 

дом, магазин, библиотека, кинотеатр, количество этажей в здании). 

Транспорт (метро, автобус, троллейбус, трамвай). Дорога до школы. Правила 

поведения детей на улице. Правила перехода улицы. Сигналы светофора. 

Улицы города, их названия.  

Родная страна. Москва – столица нашей страны. Флаг нашей страны. 

Красная площадь. Карта страны. Крупные города. Название 2–3 крупных 

города.  

Праздник Нового года. Участие в подготовке к празднику, в его проведении. 

Елка, елочные игрушки. Карнавал. Реки. Транспорт, вокзал, аэропорт 

(самолет, пароход, поезд). Весенние праздники (8 Марта, Масленица). 

Государственные праздники. 9 мая – День Победы. Подготовка к празднику. 

Парад Победы, салют. 



Военные профессии. Домашний почтовый адрес. Виды связи: телефон, 

письмо, открытка.  

Примерные виды деятельности обучающихся   

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов,  данных 

учителем, в условиях педагогически организованного общения и в 

естественных ситуациях. 

Проговаривание всего речевого материала, независимо от 

фонетических трудностей, достаточно внятно и естественно, наиболее полно 

реализуя произносительные возможности. 

Соотнесение предметных действий с речевыми образцами. 

Подражание речевым действиям учителя. 

Самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе 

урока, предметно-практической деятельности, в игре, в  обиходно-

разговорных ситуациях. 

Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц. 

Восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение  

речевого материала внятно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности. 

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и 

новых) ситуациях в соответствии с задачей общения. 

Слухозрительное восприятие устной речи в процессе коммуникации  и 

адекватное реагирование на ее содержание (выполнение просьбы, поручения, 

ответ на вопрос, сообщение о действии), уточнение недостаточно хорошо 

воспринятых обращений, поручений, вопросов, сообщений; построение   

речевых высказываний логично и грамотно. 

Выражение просьбы, желания, удивления, испуга, огорчения, радости. 

Сообщение о проведенных действиях (в ситуации коллективной 

деятельности), об окончании работы. Точное соотнесение речевого 

высказывания (собственного или  другого говорящего) со своим действием 

или действием товарища, с картинкой. 

Составление рассказа по серии картин, по одной картине в виде 

нескольких взаимосвязанных предложений. 

Рассказ о собственной деятельности, о прошедших событиях с 

предварительной зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и т. д.) или 

без нее.  

Описание предмета, явления природы.  

Рассказ о себе, товарищах, о событиях в форме письма. Отчет о своей 

работе.   

Выражение просьбы, желания, (не)понимание, согласие, свое мнение; 

обращение с вопросом к учителю, товарищам об интересующем (о серии 

закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных событиях и т.п.) по 

заданию взрослых, по собственному желанию; уточнение непонятного.  



Участие в диалоге; обращение с просьбой, побуждением  к  одному 

ученику, группе. 

Рассказ о своей деятельности и деятельности товарищей, об 

интересных событиях. 

Описание  картинки, предметов, внешности человека; составление 

плана рассказа. 

Контроль правильности собственного высказывания и высказываний 

товарищей, исправление ошибки. 

 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные фразы 

Умение выполнять поручения и обращаться к учителю или другому 

лицу 

Возьми 

Передай 

Положи 

Достань из шкафа 

Возьми цветные карандаши и нарисуй так же. 

Достань зелѐную ручку и подчеркни слова. 

Собери книги для чтения и положи на полку. 

Положи 

Скажи, что надо сделать. 

Покажи, как надо сделать. 

 

Формы выражения (не)понимания высказывания 

Что? 

Хорошо! 

Ладно! 

Я не понял(а), скажи лучше. 

Что надо сделать? 

Я не понял, потому что 

Формы выражения просьбы  

Дай(те) мне, пожалуйста 

 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ  

(по 1 часу со 2-го полугодия, 17 часов в течение года) 

Типы предложений и образцы высказываний 

1. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное личной формой и инфинитивом. 



Я хочу рисовать. Мы умеем вырезать. Вова любит лепить. Дети начали 

заниматься. 

2. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом прошедшего времени (совершенного и 

несовершенного вида). 

Дети гуляли. Я устал. Наташа упала. Мальчик играл. Мы читали. 

3. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом настоящего времени. 

Я рисую. Она лепит. Мы разговариваем. Ребята гуляют. Учительница 

объясняет. 

4. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом будущего времени (сложное). 

Я буду рисовать. Мы будем лепить. 

Дети будут умываться. 

5. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное возвратным глаголом. 

Я умылась. Ручка сломалась. Варежки потерялись. 

6. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное личной формой глагола с инфинитивом или личной 

формой глагола настоящего (будущего) времени с прямым дополнением. 

Я хочу лепить овощи, коня, корову. Мы читали рассказ, сказку, стихи. 

7. Определение, выраженное прилагательным; подлежащее; сказуемое; 

прямое дополнение (при переходных глаголах). 

Старшие ребята сажают деревья. 

8. Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с задачей  

высказывания); дополнение, выраженное существительным в творительном 

падеже. 

Маленькая девочка умеет писать (рисовать) авторучкой (мелом, 

карандашом, красками). 



9. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение и дополнение, выраженное 

существительным в родительном падеже (у кого?). 

Учительница проверила рассказы у ребят (у Вовы, у Игоря). 

10. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство. 

где? — на чѐм? в чѐм?  

Пушистая белочка сидит в дупле (на ветке). 

11. Подлежащее; сказуемое; дополнение; обстоятельство. 

куда? — во что? на что?  

Дети идут в школу. Учительница поставила часы на стол. 

12. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство. 

откуда? — с чего? из чего?  

Жѐлтые листья падают с дерева. Маленький птенчик выпал из гнезда. 

13. Обстоятельство (когда? — наречие); подлежащее; сказуемое; 

дополнение. 

Зимой дети лепили бабу. Утром Вова пил кофе. 

14. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство (как? — наречие). 

Вова говорит хорошо 

 

ПИСЬМО 

С первой четверти 

Упражнения, подготавливающие к письму: 

• рисовать карандашом предметы круглой и овальной формы (яблоки, 

вишни, воздушные шары, часы, очки, листочки и т. п.) в тетрадях в линейку и 

в клетку; 

• рисовать карандашом предметы, состоящие из прямых линий, размером 

в заданное число клеток (елки, домики, столы, стулья, шкафы, звездочки и 

др.); 

• рисовать предметы, состоящие из сочетания прямых и овальных линий, 

размером в заданное число клеток (чашка, кружка, настольная лампа, 

автомобиль, барабан и др.); 



• рисовать на бумаге в клетку бордюры, состоящие из прямых и 

округленных линий; 

• писать простейшие элементы букв (прямые палочки, палочки с 

закруглением вверху, внизу, вверху и внизу). 

Со второй четверти 

Тренировка техники письма: 

• простейшие буквы (п, т, н, и, ш, л, м, а, о, е, с); 

• слова из знакомых букв (папа, мама, лото, лампа и т. п.); 

• буквы с элементами, выходящими за нижнюю строчку (р, у, д, з). 

Написание остальных строчных букв и слов с этими буквами. 

Написание прописных букв. 

Самостоятельная запись слова и простейшей фразы (по картинкам или по 

демонстрации предметов и действий). 

Во втором полугодии 

Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их 

начертания. Четкое и правильное письмо слов и предложений. Списывание с 

книги коротких текстов. 

Соблюдение при письме знаков препинания (точки, запятой, 

вопросительного и восклицательного знаков). 

Большая буква после точки и в собственных именах. Деление слов на 

слоги, простейшие случаи переноса слов. 

Примерные виды деятельности обучающихся   

        Выполнение упражнений, подготавливающих к письму. Понимание 

письменного шрифта, чтение слов, предложений. Письмо элементов букв, 

букв, слов, коротких предложений. Пользование письменным шрифтом 

(буквы прописные, заглавные, способы их соединения). Выражение мысли в 

письменной форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, 

небольших рассказов, отчетов, заявок). Соблюдение при письме знаков 

препинания: точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце 

предложения, запятая при перечислении, знаки прямой речи. Письмо 

большой буквы в начале предложения, в собственных именах. Перенос слова 

по слогам (с помощью учителя или самостоятельно). Проверка написанного, 

исправление ошибки.  



        Употребление в соответствии с задачей высказывания фраз 

предусмотренных типов.          Отбор предложения по образцу; различение  

слова и предложения. 

Составление предложений к картинкам, по демонстрации действия. 

       Понимание, ответы на вопросы: кто? что? что делал (-а, -и)? что сделал(-

а, -и)? что делает? что делают? что будем делать? какой? какая? какое? 

какие? кого? что? чем? где? (на чѐм? в чѐм?) куда? (на что? во что?) откуда? 

(с чего? из чего?) когда? как? 

        Исправление ошибки в окончаниях слов с помощью вопросов, 

поставленных учителем.            Нахождение  начальной формы 

существительных на -а, -я; глаголов на -ть; прилагательных по 

существительному.  

       Употребление словосочетаний следующих типов: слепил огурец, зайца, 

куклу, морковь; нет пластилина; вошѐл в класс, вышѐл из класса, ушѐл из 

класса; двухэтажный дом; строительный материал; один дом, одна кнопка, 

одно окно, два карандаша, две ручки; книга сестры, хвост лисы. 

      Распространение предложения словами, предложенными учителем. 

Объединение в группы однокоренных слов и  употребление их в 

предложении. Подбор слов, близких и  

противоположных по значению, и употребление их в предложении.  

     Употребление предложений усложнѐнных структур с прямой и косвенной 

речью типа: Учительница сказала: «Мы пойдѐм на экскурсию»; Учительница 

сказала, что мы пойдѐм на экскурсию; с союзами потому, что, чтобы; с 

однородными сказуемыми.    

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

         Большая буква, строчная. Слово, предложение, текст. Точка, запятая, 

вопросительный знак, восклицательный знак. Собственные имена. Слоги, 

перенос слов. 

Примерные фразы 

       Я хочу рисовать. Мы умеем вырезать. Вова любит лепить. Дети начали 

заниматься. 

Дети гуляли. Я устал. Наташа упала. Мальчик играл. Мы читали. 

Я рисую. Она лепит. Мы разговариваем. Ребята гуляют. Учительница 

объясняет. 

Я буду рисовать. Мы будем лепить.  

Дети будут умываться. 

Я умылась. Ручка сломалась. Варежки потерялись. 

Я хочу лепить овощи, коня, корову. Мы читали рассказ, сказку, стихи. 

Старшие ребята сажают деревья.  

Маленькая девочка умеет писать (рисовать) авторучкой (мелом, карандашом, 

красками). 

Учительница проверила рассказы у ребят (у Вовы, у Игоря) 



Пушистая белочка сидит в дупле (на ветке). 

Дети иду в школу. Учительница поставила часы на стол. 

Жѐлтые листья падают с дерева. Маленький птенчик выпал из гнезда. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программ комплексного предмета 

«Русский язык» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Личностные 

результаты предполагают готовность и способность ребѐнка с нарушением 

слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к 

культуре общества и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

формирование ценностного отношения к своей Родине – России, чувства 

любви и гордости за свою родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным 

общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, страны), к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; формирование 

чувства гордости за свою родину; первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; формирование уважительного отношения к 

своему и другим народам; применение в обучающих и реальных жизненных 

ситуациях собственного опыта и расширение представлений о 

социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениями 

слуха; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; представление о 

нравственно-этических ценностях, развитие и проявление этических чувств, 

стремление проявления заботы и внимания по отношению к окружающим 

людям и животным; осознание правил и норм поведения, правил 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); развитие 



самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; способность давать элементарную 

нравственную оценку собственному поведению и поступкам других людей 

(сверстников, одноклассников); умение выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не 

нравится; что получилось / что не получилось); принятие факта 

существования различных мнений;  умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций (в урочной и внеурочной 

деятельности, при коллективных играх, оценивании деятельности 

одноклассников, обсуждении разных мнений, сравнении результата работ), 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества;  

3) эстетического воспитания: 

проявление интереса к культурным достижениям своей страны, разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

необходимыми ассистивными средствами в разных ситуациях; специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости 

СМС-сообщение и другое); соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

5) трудового воспитания (в том числе по направлениям формирования 

учебной деятельности и сотрудничества): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов 

учебной деятельности; приобщение к культуре общества, понимание 

значения и ценности трудовой и творческой деятельности человека; 

бережное отношение к результату чужого труда; наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; стремление к организованности и 

аккуратности в процессе учебной деятельности, проявлению учебной 

дисциплины; стремление к использованию приобретенных знаний и умений 

в аналогичных и новых ситуациях, в том числе в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной и коллективной 

учебной и внеурочной деятельности; готовность и стремление к 

сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности; владение навыками коммуникации и принятыми нормами 



социального взаимодействия для решения практических и творческих задач; 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; свободный 

выбор доступных средств общения по ситуации и с учѐтом возможностей 

других членов коллектива; овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умения включаться в разнообразные 

повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с 

решением задач учебной и внеурочной деятельности, готовность участвовать 

в повседневных делах наравне со взрослыми), интерес к различным 

профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред; проявление элементарной экологической грамотности; 

7) ценности научного познания: 

любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения 

и накоплению общекультурного опыта; формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; положительное отношение к школе, к учебной деятельности, 

понимание смысла учения; осмысленность в усвоении учебного материала, 

устойчивый интерес к получению новых знаний; любознательность, 

стремление к расширению собственных представлений о мире и человеке в 

нем; стремление к дальнейшему развитию собственных навыков и 

накоплению общекультурного опыта; способность регулировать 

собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов и 

курсов обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 



освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

освоение способов решения проблем поискового и творческого 

характера;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития глухих детей) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  



умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные  

универсальные учебные действия: 

желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при 

решении учебных, бытовых и социокультурных задач;  

готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

умение вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку 

зрения и оценку событий;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты  

Обучающиеся 1 класса к концу учебного года должны  иметь навык 

элементарного общения в устно-дактильной форме с учителями и 

товарищами: 

• 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; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• формирование и развитие основных видов речевой деятельности — 

слухо-зрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

• 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; 

• умение выбрать адекватные средства вербальной (с учѐтом 

особенностей речевого развития) и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной 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 сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; владение элементарными приѐмами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 



В связи с формированием первоначальных грамматических обобщений 

уметь: 

• употреблять в соответствии с задачей высказывания фразы 

предусмотренных типов; 

• отбирать предложения по образцу; 

• различать слово и предложение; 

• составлять предложения к картинкам, по демонстрации действия; 

• понимать, отвечать и задавать следующие вопросы: кто? что? что 

делал(-а,  -и)? что сделал(-а,  -и)? что делает? что делают? что 

будем делать? какой? какая? какое? какие? кого? что? чем? где? 

(на чем? в чем?) куда? (на что? во что?) откуда? (с чего? из  чего?) 

когда? как? 

• исправлять ошибки в окончаниях слов с помощью вопросов, поставленных 

учителем; 

• находить начальную форму существительных на -а, -я; глаголов на -ть; 

прилагательных по существительному; 

• употреблять словосочетания следующих типов: слепил огурец, зайца, куклу, 

морковь; нет пластилина; вошел в класс, вышел из класса, ушел из класса; 

двухэтажный дом; строительный материал; один дом, одна кнопка, одно 

окно, два карандаша, две ручки; книга сестры, хвост лисы; 

• распространять предложение словами, предложенными учителем; 

• объединять в группы однокоренные слова и правильно употреблять их в 

предложении; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, и употреблять 

их в предложении; 

• употреблять предложения усложненных структур с прямой и косвенной 

речью типа: Учительница сказала: «Мы пойдем на экскурсию»; Учительница 

сказала, что мы пойдем на экскурсию; с союзами потому, что, чтобы; с 

однородными сказуемыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное тематическое планирование комплексного учебного 

предмета 

Развитие разговорной речи 

№  Содержание учебного материала 

 1 четверть 

1. Осень. Изменения в природе. Ранняя, поздняя осень. Погода. 

Занятия взрослых и детей. Осенние цветы. 

2. Фрукты. Названия распространенных фруктов данной местности и 

привезенных. Их внешний вид, вкусовые качества. Использование в 

питании человека. Фруктовые деревья и кустарники. Сад. Осенние 

работы в саду. 

3. Овощи. Названия овощей, характерных для данной местности и 

привезенных. Огород. Сбор урожая. Внешний вид и вкусовые 

качества наиболее распространенных овощей. Использование в 

питании человека. 

4. Ягоды. Названия садовых и лесных ягод. Их внешний вид, вкусовые 

качества. Использование в питании. 

5. Грибы. Названия грибов, съедобных и несъедобных. Части гриба, 

их внешний вид. Использование в питании.  

6. Школа. Занятия детей в школе. Помещения в школе. Оборудование 

классной комнаты. Учебные вещи. Имена учителей, воспитателей и 

других работников школы, товарищей по классу. Режим школьного 

дня. Поведение школьника на уроках, на переменах, во внеклассное 

время. Совместный труд и отдых школьников. Дружба и 

взаимопомощь учеников. Адрес школы. Дорога до школы от дома. 

7. Семья. Состав семьи. Имена членов семьи, их занятия. Помощь 

детей взрослым и малышам. Помещения дома, оборудование 

квартиры. Домашний адрес. Игры. Занятия дома и режим дня. 

8. Игрушки. Названия игрушек. Игры и действия с предметами. Части 

тела (головы, лица).  

9. Математика вокруг нас. Числа и цифры. Состав чисел. Сравнение 

чисел. Сложение и вычитание. Задачи на нахождение суммы и 

остатка. Геометрические фигуры. День. Неделя. Месяц. Названия 

дней недели, осенних месяцев 

 2 четверть 

1. Поздняя осень. Изменения в природе. Похолодание, характер 

облачности, осенние дожди, мокрый снег, первые заморозки. 

Хвойные и лиственные деревья поздней осенью. Исчезновение 

насекомых. Подготовка к зиме зверей. Отлет птиц в теплые страны. 

Занятия взрослых и детей. 

2. Зима. Хвойные и лиственные деревья и кустарники. Установление 

снежного покрова. Снег и лед. Состояние водоемов и почвы. 



Снегопады и метели. Слякоть, лужи, дожди. Комнатные растения и 

уход за ними зимой. Жизнь птиц и зверей зимой. Названия 3–4 птиц 

своей местности. Занятия детей и взрослых  в зимнее время. 

3. Домашние животные. Названия 4–5 домашних животных, 

особенности их поведения. Характерные особенности их внешнего 

вида. Условия содержания домашних животных, уход за ними. 

4. Дикие животные. Названия 4–5 животных, характерных для данной 

местности. Их внешний вид, характерные особенности жизни и 

питания, некоторые повадки. Животные других стран, их внешний 

вид, образ жизни. 

5. Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Наблюдения за поведением 

аквариумных рыб, уход за ними. 

6. Школа. Классы и другие помещения (кабинет, столовая, кабинет 

врача, библиотека, мастерская, зал), их названия и назначения. 

Имена учителей, воспитателей, директора и завуча. Уважение к 

труду работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. 

Правила поведения в школе и в классе. Совместный труд и отдых 

школьников. 

7. Семья. Имена членов семьи, занятия родителей, дата своего дня 

рождения. Помещения дома, их названия и оборудование. 
Домашний адрес. Правила поведения дома, соблюдение режима дня. 

Помощь взрослым, заботливое отношение к братьям и сестрам. 
8. Игры и игрушки. Отдых дома и в школе. Обучающие игры и 

развлечения.  

9. Родной город. Название города. Название улицы, номер дома, где 

расположена школа. Главные улицы города, площади. Здания 

города (жилой дом, магазин, библиотека, кинотеатр, количество 

этажей в здании). Транспорт (метро, автобус, троллейбус, трамвай). 

Дорога до школы. Правила поведения детей на улице. Правила 

перехода улицы. Сигналы светофора. 

10. Родная страна. Москва – столица нашей страны. Флаг нашей 

страны. Красная площадь. 

Праздник Нового года. Участие в подготовке к празднику, в его 

проведении. Елка, елочные игрушки. Карнавал. 

11. Математика вокруг нас. Счѐт до 20. Сложение и вычитание. 

Задачи на нахождение суммы и остатка. Понятия «больше», 

«меньше», «одинаково», «неодинаково» и др. Дни недели. Месяцы 

осени, зимы. 

 3 четверть 

1. Зима. Зимние изменения в природе. Снежный покров. Снег и лѐд. 

Наблюдения за снегом и льдом (на улице и в классе). Хвойные и 

лиственные деревья и кустарники зимой. Снегопад, вьюга, метель. 

Состояние водоемов. Занятия детей на улице. 

Фиксация наблюдений за изменениями погоды в календаре 



условными обозначениями. Календарь. Зимние месяцы. Дни недели. 

2. Дикие и домашние животные. Птицы. Жизнь зверей и домашних 

животных зимой. Зимующие птицы, условия их жизни, питание. 

Жилища животных и птиц. Подкармливание птиц. 

3. Рыбы. Внешний вид, части тела. Условия жизни, питание. 

4. Ранняя весна. Погода и природа ранней весной. Таяние снега, 

ручьи, ледоход. Лужи, капель, сосульки. Снег ранней весной. 

Хвойные и лиственные деревья и кустарники. Занятия детей и 

взрослых. 

5. Школа. Помещения школы: предметные кабинеты, мастерские 

(швейная, столярная). Занятия учащихся старших классов. Время 

суток. Дни недели, часы. 

6. Семья. Занятия членов семьи дома. Профессии родителей. 

Квартира, помещения, оборудование, мебель. Домашний адрес. 

Каникулы. Помощь маме. Игрушки. Игры. 

7. Город. Улицы города, их названия. Правила поведения на улице. 

Сигналы светофора. Домашний почтовый адрес. Виды связи: 

телефон, письмо, открытка. 

8. Родная страна. Москва – столица страны. Карта страны. Крупные 

города. Реки. Транспорт, вокзал, аэропорт (самолет, пароход, поезд). 

Весенние праздники (8 Марта, Масленица). 

 4 четверть 

1. Весна. Наблюдения за весенними изменениями в природе и 

деятельности детей и взрослых. Наблюдения за погодой с 

фиксацией их в календаре условными знаками. Наблюдения за 

распусканием почек, появлением листочков. Цветение кустарников 

и деревьев. Наблюдения за цветением одуванчика, его цветками 

(цвет, запах, форма цветка в зависимости от погоды, пушинки). 

Называть первые весенние цветы (мать-и-мачеха, медуница, 

подснежник). Весенние месяцы. Труд людей весной. Выращивание 

лука. Появление всходов. 

2. Дикие и домашние животные. Изменения в жизни животных. 

Появление детенышей у животных. Появление насекомых. 

3. Птицы. Возвращение птиц, гнездование. Птенцы. Изготовление 

скворечников. Домашние птицы (куры, гуси, утки), уход за ними, 

польза домашних животных. 

4. Семья. Обобщение знаний о семье (состав семьи, имена членов 

семьи, заботливое отношение к братьям, сестрам, бабушке, дедушке, 

родителям), о себе (день рождения, возраст, любимые занятия). 

5. Школа. 

Здание школы. Школьные помещения. Распорядок школьного дня. 

Расписание занятий и учебные циклы. Деятельность ученика. 

6. Родной город. Название столицы, 2–3 крупных города. Весенние 



праздники. 9 мая – День Победы. Подготовка к празднику. Парад 

Победы, салют. 

7. Родная страна. 

Страна, крупные города, столица.  

Весенние праздники страны.  

Военные профессии 

 

 
 

Развитие монологической речи  
(3 часа в неделю, 99 часов в течение года) 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного материала  

 1 четверть (24ч) 

2 Школа. Интересный случай. 

4 Осень (овощи, фрукты). 

4 

 
Осенний лес (лес, парк, река). Изменения в  природе и погоде. 

4 Семья. 

3 События из личной жизни. 

3 
Основные события дня (режимные моменты, занятия в школе, 

занятия с конструктором, мозаикой и др.). 

3 Выходной день. Вечерний отдых. 

1 Коллекция листьев.  

 2 четверть (24 ч) 

2 Осенние каникулы.  Интересный случай. 

3 Осень (природа, погода). 

3 

 

Зима (лес, парк, река). Изменения в природе и погоде. Первый снег, 

занятия детей. 

3 Дикие и домашние животные. Рыбы. 

2 События из личной жизни. 

3 

 

Основные события дня (режимные моменты, занятия в школе, 

занятия с конструктором, мозаикой и др.). 

3 Подготовка к Новому году. 

2 Дружные ребята.  

3 Новогодняя ѐлка в школе. 

 3 четверть (27 ч) 

3 Зимние каникулы. 

3 Зимние развлечения детей. 



5 Жизнь животных, птиц зимой. 

4 

 

События из личной жизни, а также из жизни классного коллектива: 

мы любим труд, мы дружные ребята. 

4 

 

Праздничные дни (День защитника Отечества, 8 Марта – 

подготовка, поздравления). 

5 

 

Семья (состав семьи, занятия членов семьи, взаимопомощь, семья 

дома). 

3 Воскресный день. 

 4 четверть (24 ч) 

5 Весенние каникулы. 

5 

 
Весна, признаки весны, первая зелень и цветы, занятия детей. 

5 

 

Животные весной (звери, птицы, насекомые),  

появление птенцов, детѐнышей. 

4 

 

Праздничные даты (День космонавтики, Праздник весны и труда, 

День Победы). 

3 

 
События из личной жизни, а также из жизни классного коллектива. 

2 Скоро лето. 

 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ 

(2 часа в неделю в 1-м полугодии, 1 час в неделю во 2-м полугодии, всего 49 часов в 

течение года) 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала 

Письмо – 66ч 

1 четверть (16 ч) 

 

 

3 

Упражнения, подготавливающие к письму: 

Рисовать карандашом предметы круглой и овальной формы 

(яблоки, вишни, воздушные шары, часы, очки, листочки и т. п.) в 

тетрадях в линейку и в клетку. 

3 Рисовать карандашом предметы, состоящие из прямых линий, 

размером в заданное число клеток (елки, домики, столы, стулья, 

шкафы, звездочки и др.) 



3 Рисовать предметы, состоящие из сочетания прямых и овальных 

линий, размером в заданное число клеток (чашка, кружка, 

настольная лампа, автомобиль, барабан и др.) 

3 Рисовать на бумаге в клетку бордюры, состоящие из прямых и 

округленных линий. 

4 Писать простейшие элементы букв (прямые палочки, палочки с 

закруглением вверху, внизу, вверху и внизу). 

2 четверть (16ч) 

 

2 Простейшие буквы (п, т, н, и, ш, л, м, а, о, е, с). 

3 Слова из знакомых букв (папа, мама, лото, лампа и т. п.) 

2 Буквы с элементами, выходящими за нижнюю строчку (р, у, д, з). 

2 Написание остальных строчных букв и слов с этими буквами. 

2 Написание прописных букв. 

5 Самостоятельная запись слова и простейшей фразы (по 

картинкам или по демонстрации предметов и действий) 

 3 четверть (9 ч) 

 

4 Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их 

начертания. 

5 Чѐткое и правильное письмо слов и предложений. 

                                            4 четверть (8 ч) 

 

2 Списывание с книги коротких текстов. 

2 Соблюдение при письме знаков препинания (точки, запятой, 

вопросительного восклицательного знаков). 

2 Большая буква после точки и в собственных именах. 

2 Деление слов на слоги, простейшие случаи переноса слов.  

 

Первоначальные грамматические обобщения – 17 ч 

Типы предложений 

3 четверть  (10 ч) 

2 Подлежащее, выраженное существительным или личным 

местоимением; сказуемое, выраженное личной формой и 

инфинитивом. 

2 Подлежащее, выраженное существительным или личным 

местоимением; сказуемое, выраженное глаголом прошедшего 

времени (совершенного и несовершенного вида). 

1 Подлежащее, выраженное существительным или личным 

местоимением; сказуемое, выраженное глаголом настоящего 



времени. 

1 Подлежащее, выраженное существительным или личным 

местоимением; сказуемое, выраженное глаголом будущего 

времени (сложное). 

1 Подлежащее, выраженное существительным или личным 

местоимением; сказуемое, выраженное возвратным глаголом.  

1 Подлежащее, выраженное существительным или личным 

местоимением; сказуемое, выраженное личной формой глагола с 

инфинитивом или личной формой глагола настоящего (будущего) 

времени с прямым дополнением. 

1 Определение, выраженное прилагательным; подлежащее; 

сказуемое; прямое дополнение (при переходных глаголах). 

1 Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с задачей 

высказывания); дополнение, выраженное существительным в 

творительном падеже. 

 4 четверть (7 ч) 

1 Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение и дополнение, 

выраженное существительным в родительном падеже (у кого?). 

1 Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство. 

где? – на чѐм? в чѐм?  

1 Подлежащее; сказуемое; дополнение; обстоятельство. 

куда? – во что? на что? 

1 Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство. 

откуда? – с чего? из чего?  

1 Обстоятельство (когда? – наречие); подлежащее; сказуемое; 

дополнение. 

2 Подлежащее; сказуемое; обстоятельство (как? – наречие).  

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 Технические средства обучения:  

 мультимедийный компьютер,  

 мультимедиапроектор,  

 экран (навесной),  

 специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением слуха. 

 Оборудование:  
-    электронные информационные ресурсы; 

-    электронные образовательные ресурсы; 

-    совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 



средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых 

видеоматериалов и др.). 

Учебно – методические материалы 

1. Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичева. Русский язык. Развитие речи. Учебник 

для 1 класса школы глухих. – М.: Просвещение, 2019 г.  

2. Т.С. Зыкова, Л.И.Руленкова. Дидактический материал по предметно-

практическому обучению. 1 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2016 г. 

3. М.А. Зыкова, Т.А. Соловьева. Русский язык. Развитие речи. 

Методические рекомендации. 1 дополнительный, 1-3 классы: Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение, 2016 г. 

4. Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. Методика предметно-практического 

обучения для глухих детей, – М.: ACADEMIA, 2002 г. 

Интернет – ресурсы 

 Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ 

      Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/

