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ВВЕДЕНИЕ 

Реализация прав людей с ограничениями по здоровью анализируется 

как одна из важнейших задач государственного курса развития общества на 

данном этапе формирования общественных отношений, где приоритетным 

направлением является создание необходимых условий для получения 

образования.
1
 

Современное общество предъявляет ко всем участником 

образовательного процесса высокие требования. Модернизация образования 

протекает в условиях децентрализации управления, широкой автоматизации 

образовательных учреждений, расширении спектра образовательных услуг. 

На протяжении веков в человеческом обществе сложилось негативное 

отношение к людям с отклонениями в развитии. В древнем Галлии глухих 

приносили в жертву языческим богам, в Спарте бросали в море со скал. 

Актуальность исследования определяется тем, что социализация 

людей с ограниченными возможностями здоровья играет важную роль на 

современном этапе развития общества. Решается важная задача гуманизации 

общества, в том числе, средствами образования. 

Лишь в 1764 году, в Москве, было обращено внимание на проблемы 

глухих детей с открытием государственно-филантропического 

образовательного учреждения «воспитательный дом» на 1000 детей. Целью 

образования и воспитания детей с нарушениями слуха являлась возможность 

научить воспитанников общению и реализации своих возможностей в 

обществе не только себе подобных, но и в обществе слышащих людей. К 

воспитанникам образовательного учреждения применялись гуманные методы 

воспитания и научения.
2
  

В ходе различных исследований было выяснено, что от 10 до 30 % 

случаев ослабления или отсутствия слуха связаны с неблагоприятной 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) /«Российская газета» от 

25 декабря 1993 г. 
2 Боскис, Р.М. Глухие и слабослышащие дети:/ Р.М. Боскин. – М.: АПН РСФСР, 1963. –335с. 
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наследственностью. Но какими бы, ни были причины и сроки наступления 

глухоты, основной еѐ итог один и тот, же  утрата возможности общения с 

людьми, с окружающим миром звуков. 

Коммуникация в кругу глухих, слабослышащих и позднооглохших 

людей имеет ряд недостатков: 

1) суженный кругозор; 

2) умение говорить жестами только с подготовленными или специально 

наученными люди; 

3) отсутствие понимания говорящих людей, неумение читать по губам; 

4) не способность выражать свои чувства и эмоции посредством общения; 

5) отсутствие единого преподаваемого жестового языка для людей 

говорящих на разных языках; 

6) отсутствие постоянного круга общения. 

Иностранный язык входит в перечень обязательных дисциплин, 

определенных действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом.
1
 

Проблема данного исследования состоит в определении особенностей и 

возможностей овладения иностранным языком (английским) учащимися с 

различной степенью глухоты, в определении путей и способов их обучения 

иностранному (английскому языку) на этапе изучения иностранного языка. 

Цель исследования состоит в определении, обосновании и реализации 

в учебном процессе методов, приемов, содержания обучения слабослышащих 

и позднооглохших учащихся при овладении иностранным (английским) 

языком. 

Задачи исследования: 

 сделать сопоставительное исследование научных сведений, 

определяющих научно-методические основы обучения родному языку 

обучающихся с различной степенью глухоты и обучения иностранному 

                                                 
1 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004г. N 1089"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 



5 

 

(английскому) языку слышащих; определить основные положения для 

специального обучения слабослышащих и позднооглохших учащихся 

иностранному языку; 

 раскрыть цели и мотивы учащихся с различными видами 

нарушениями по слуху в изучении иностранного (английского) языка, 

определяющие их дальнейшее изучение для овладения соответствующими 

знаниями; для учащихся, изучавших иностранный язык для дальнейшего 

освоения на следующем этапе обучения, определить уровень и прочность 

приобретенных знаний; 

 определить содержание курса иностранный (английский) язык 

для начальной школы учащимся с различной степенью глухоты; 

 определить методы, приемы и средства обучения, разработать 

систему упражнений для преподавания начального курса в начальной школе 

английского языка учащимся с нарушениями слуха; проверить 

эффективность системы упражнений в ходе экспериментального обучения. 

Объект исследования – овладение учащимися с различной степенью 

глухоты иностранным (английским) языком. 

Предмет исследования – процесс усвоения знаний при изучении 

иностранного (английского) языка слабослышащих и позднооглохшими 

учащимися, содержание начального курса обучения иностранному языку. 

Гипотеза исследования – усвоение слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися начального курса английского языка будет 

успешным, если в процессе их обучения принимаются во внимание 

своеобразие овладения языком при нарушенном слухе, особенности связи 

между устной и письменной речью при слуховой недостаточности, 

специфическая взаимосвязь между воспроизведением и восприятием устной 

речи, а также степень нарушения слуха у обучаемых учащихся, их мотивация 

изучения иностранного языка в начале изучения иностранного языка. 

Методологическую основу исследования составили основные 

положения о взаимосвязи мышления и речи, о месте и роли внутренней речи 
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в речемыслительной деятельности (Л.С. Выготский, Н.И.Жинкина, 

А.Р.Лурия, А.Н.Соколов), об универсальности мышления на родном и 

иностранном языках (Л. Вайсгербер, И. Г. Гердер, В.Гумбольт), 

полисенсорной основе восприятия и компенсаторных возможностях человека 

при поражении слуховосприятия (Н.М. Лаговским, Н.К. Поткановым, Ф.А. 

Рау, Н.А. Рау), о соотношении сознательного и интуитивно-чувствуемого при 

овладении иностранным языком (Л. С. Выготский, Дж. Брунер, И. А. 

Зимняя); положения, определяющие сущность социализации личности в 

обществе (Франклин Г. Гидингс, Т. Парсонс, У.М.Уэнтворт). 

Методы исследования: анализ литературных источников; обучающий 

эксперимент; наблюдения, анкетирование, тестирование, контрольные 

работы; количественный и качественный анализ промежуточных и 

окончательных результатов обучения по апробируемой системе. 

Организация исследования – исследование проводилось на базе 

коррекционного образовательного учреждения «Нижневартовская школа для 

детей с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 

протяжении 2013 – 2016 гг. в классах, обучающихся со слуховыми 

нарушениями. Всего в классах изучающих иностранный (английский) язык 

шестнадцать человек. Учащиеся с кохлеарной имплантацией, с разной 

степенью глухоты и возраста.  

Научная новизна исследования: 

 предстaвлены аргументированные нaучные результы о 

вoзмoжностях и осoбенностях oвладения инoстранным (aнглийским) языком 

учащимися с нарушенным слухом в начальной школе; 

 устанoвлены метoдические полoжения, на основании которых 

должно строиться обучение иностранному (английскому) языку 

слабослышащих и позднооглохших учащихся; 

 определены специальные методы, приемы и средства проведения 

лексико-грамматической работы во взаимосвязи с работой над 
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произносительной стороной и восприятием устной английской речи 

учащимися с различной степенью глухоты; 

 определено содержание обучения с учетом выявленных у 

учащихся с нарушенным слухом интересов и мотивов в изучении 

английского языка. 

Теоретическая значимость: 

 найдены основные подходы в обучении слабослышащих и 

позднооглохших учащихся иностранному (английскому) языку, 

опирающиеся на современные теоретические представления об овладении 

родным языком при нарушениях слуха и овладении иностранным языком 

слышащими учащимися; 

 расширены теоретические представления, относящиеся к 

специальному обучению лиц с нарушенным слухом на основе  новых 

данных, затрагивающий процесс обучения иностранному языку 

слабослышащих и позднооглохших учащихся в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

 установлены роль и место методов, разработанных в 

сурдопедагогике, и методов обучения иностранным языкам для решения 

новой педагогической задачи, состоящей в обучении английскому языку 

учащихся с нарушенным слухом; определены необходимые условия, 

границы обучаемости и особенности эффективного применения на практике. 

Практическая значимость. В исследовании разработаны и 

апробированы экспериментальная программа и система проведения занятий 

при проведении уроков английского языка для учащихся с нарушениями 

слуха. Данные исследования могут быть апробированы в других 

образовательных учреждениях для обучающихся с нарушениями слуха. 

Также могут быть разработаны методические рекомендации и пособия для 

преподавателей коррекционных школ, в которых преподается иностранный 

язык, составлены дополнительные упражнения и задания для отработки 

учащимися в домашних и классных условиях для создания условий 
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реализации Государственного образовательного стандарта общего 

образования. 
1
 

В статье даются рекомендации об оказании помощи слабослышащим и 

позднооглохшим учащимся. «Разецкая, Г.Н Как помочь слабослышащему и 

позднооглохшему ребенку в изучении английского языка: Коррекционная 

педагогика:/Г.Н. Разецкая. – М: Педагогические науки, №2, 2016. –79с.» 

Структура работы. Исследовательская работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объѐм 

работы составил 85 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Федеральные Государственные Образовательные Стандарт от 1 марта 2012 года 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ 

1.1 Психолого-педагогические особенности слабослышащих и 

позднооглохших детей 

В процессе социализации любого ребѐнка, в том числе и ребѐнка с 

нарушением слуха, большое значение играет общение. Коммуникация 

способствует передаче сведений, эмоционально-нравственной практики 

развитию межличностных отношений. Глухота отрицательно влияют на 

такую возможности общения , потому что возможно применение не всех и в 

полной мере средств передачи информации, затруднены возможности 

раскодировки получаемого материала из-за ограниченности слуховосприятия 

и, как следствие, эмоционально-оценочной деятельности. 

К тому же содержание общения, так же важная структурная единица 

процесса, не может быть в силу вышеперечисленных факторов освоено 

полностью. 

Психическое развитие детей с различной степенью глухоты - это путь 

развития присущий только этой категории людей, совершающегося в 

специфициских, присущих только данным категории населения «в условиях 

взаимодействия с внешним миром. При этом дефицитарном типе 

нарушенного развития первичный дефект слухового анализатора ведет к 

недоразвитию функций, связанных с ним наиболее тесно, а также к 

замедлению развития ряда других функций, связанных со слухом 

опосредованно».
1
  

Развитие тугоухого ребенка зависит от психического состояния 

здоровья индивида. «При дефицитарном типе наблюдаются такие 

особенности, как нарушения сложных межфункциональных связей и 

иерархических координации. Это проявляется, в частности, в различной 

                                                 
1
 Богдановой, Т.Г. Сурдопсихологи:/ Т.Г.Богдановой.– М.: Академия, 2002. – 220с. 
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степени недоразвития одних перцептивных систем при относительной 

сохранности других».
1
  

«Выделяют три и основные группы детей с нарушениями слуха: 

глухих, слабослышащих (тугоухих) и позднооглохших».
2
  

Тугоухие дети имеют сложное устойчивое поражение слуха, которое 

как правило наследственное, врожденное или приобретенным в ранние годы 

своего развития – до умения говорить. «Если глухих детей не обучают речи 

специальными средствами, они становятся немыми – глухонемыми».
3
 

«У большинства детей с различной степенью тугоухости имеется 

остаточный слух. Они воспринимают только громкие звуки (силой от 70  80 

дБ) в диапазоне не выше 2000 Гц. Обычно тугоухие лучше слышат более 

низкие звуки (до 500 Гц) и совсем не воспринимают высокие (свыше 2000 

Гц). Если глухие ощущают звуки громкостью 70  85 дБ, то принято считать, 

что у них тугоухость третьей степени. Если же глухие ощущают только 

очень громкие звуки  силой более 85 или 100 дБ, то состояние их слуха 

определяется как тугоухость четвертой степени».
4
  

Научение умению вести разговор у глухих детей особыми методами 

возможно только в редких случаях. Помощь, оказываемая тугоухим детям в 

учебных заведениях, обеспечивает формирование речи, приближающееся к 

нормальному. Таким образом, неспособность слышать окружающих 

вызывает глубокие психические изменения в развитии ребенка  

замедленное и протекающее со специфичностью развития речи.. Тугоухость 

и неумение вести разговор имеют следствием за собой изменения в развитии 

всех когнитивных развитий ребенка, в формировании его воли, 

эмоциональной и чувственной стороны личности ребенка, его характера и 

прочих сторон личности для нормального существования в социуме. 

                                                 
1
 Богдановой, Т.Г. Сурдопсихология:/ Т.Г.Богдановой. – М.: Академия, 2002. – с.3. –220с. 

2 Боскиса, P.M Глухие и слабослышащие дети:/ Р.М. Боскис.–М.: Советский спорт, 2004. – 304 с. 
3 Тарасова, Д.И.Тугоухость у детей:/ Д.И.Тарасова., А.Н Наседкина. – М.: Медицина, 1984, –239 с. 
4 Батуева А.С. Физиология сенсорных систем. Слуховая сенсорная система и речь. Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем:/ А.С. Батуева.– СПб.: Питер, 2010. – с. 78-81. – 317 с. 
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Для психики  детей с нарушениями слуха, также и других, имеющих 

различные виды слухового нарушения, является чрезвычайно значимым, как 

организуется воспитательный процесс и обучения с ранних лет, насколько в 

этом процессе учитывается своеобразие личности ребенка, насколько 

регулярно реализуются социально-педагогические возможности, 

обеспечивающие компенсационное развитие ребенка. 

«Слабослышащие (тугоухие)  дети с частичной недостаточностью 

слуха, приводящей к нарушению речевого развития. К слабослышащим 

относятся дети с очень большими различиями в области слухового 

восприятия. Слабослышащим считается ребенок, если он начинает слышать 

звуки громкостью от 20  50 дБ и больше (тугоухость первой степени) и если 

он слышит звуки только громкостью от 50  70 дБ и больше (тугоухость 

второй степени). Соответственно у разных детей сильно варьирует и 

диапазон слышимых звуков по высоте. У одних он почти не ограничен, у 

других приближается к высотному слуху глухих. У некоторых детей, ко-

торые развиваются как слабослышащие, определяется тугоухость третьей 

степени, как у глухих, но при этом отмечается возможность воспринимать 

звуки не только низкие, но и средней частоты (от 1000 до 4000 Гц)».
1
  

1. Недостаточность слухового восприятия у ребенка приводят к 

замедлению развития речи, к восприятию и пониманию речи собеседника на 

слух в искаженном, непонятном виде. Виды речевого развития у детей с 

различной степенью тугоухости огромны, и зависят от исключительных 

психических и физических свойств личности ребенка и от условий 

социальной и педагогической поддержки, в которых данные дети находятся, 

воспитываются и обучаются. Дети, с отклонения в развитии слуха при второй 

степени тугоухости к моменту обучения в школе может иметь 

тренированную грамматически и лексически правильно выстроенную речь с 

                                                 
1 Батуева, А.С. Физиология сенсорных систем. Слуховая сенсорная система и речь. Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем:/ А.С. Батуева. – СПб.: Питер, 2010. – с. 78-81. – 317 с. 
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небольшими ошибками в ударении и воспроизведении отдельных слов или 

отдельных звуков в своей речи. Дети с такой степенью тугоухости 

воспринимаются как психически здоровые. «И в то же время 

слабослышащий ребенок с первой степенью при неблагоприятных условиях 

развития к 7-летнему возрасту, как правило, может пользоваться только 

простым, односложными предложениями или только отдельными словами, 

при этом речь его может реализовываться неточностями произношения, 

непониманиями значения слов и разнообразными нарушениями 

грамматического строя языка, на котором говорит его окружение. У таких 

детей наблюдаются особенности во всем психическом развитии, 

приближающиеся к тем, которые характерны для глухих детей».
1
  

2. К позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух вследствие 

какой-либо заболевания или повреждения  после того, как они умением 

говорить, т.е. в 2  3-летнем и более старшем возрасте. Возможности 

слухового восприятия таких детей бывает разная  полная, или близкая к 

глухоте, или близкая к той, что наблюдается у детей, относящихся к 

категории слабослышащих. У детей с различными видами поражения слуха 

может появиться тяжелый психический результат на то, что они не могут 

слышать, разнообразные звуки или слышат их не правильно, не понимают, и 

не осознают, что хотят до них донести окружающие. Это иногда ведет к 

полному нежеланию ребенка вести разговор с посторонними, даже к 

психическим заболеваниям. Проблема состоит в том, чтобы научить 

тугоухих детей, воспринимать и понимать устную, обращенную к ним речь. 

Если у него имеются достаточные остатки слуха, то это достигается с 

помощью слухового аппарата. При остаточном слухе обязательным 

становится восприятие речи при помощи слуховых устройств и с умения 

читать с губ общающегося с ребенком.  

                                                 
1
 Розанова, Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей:/ Т.В. Розанова. – М., 1987. – 

с.42. 
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3. При полной потере слуха необходимо использовать методы 

дактилогического разговора. письменную речь и, возможно, 

сурдологическую речь людей с нарушениями слухового восприятия. При 

соблюдении условий коррекционных, воспитательных и обучающих 

мероприятиях ребенка с тугоухостью развитие его умений речевого развития, 

познавательных и волевых качеств личности может приблизиться к норме. 

Бываю редкие случаи, когда невозможно преодолеть своеобразие в 

формировании эмоций, личностных качеств ребенка и межличностных 

отношений между говорящими и неслышащими.  

«Тугоухие обучающиеся  это неоднородная группа обучающихся. 

Вариация различий в развитии глухих детей чрезвычайно огромен – от 

практически нормального развития, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с тяжѐлым поражением 

центральной нервной системы. От ребѐнка, способного при особой, 

дополнительной поддержке на равных обучаться вместе со здоровыми 

учащимися, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной образовательной программе».
1
  

Позднооглохший и слабослышащий ребѐнок с аппаратами и/или 

кохлеарным имплантом получает образование, наравне, по конечным 

достижениям, с образованием здоровых ровесников, находясь в их среде 

сверстников и в те же установленные, образовательным учреждение сроки. 

Он полностью включѐн в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. «Осваивая основную образовательную Программу, 

требования к которой установлены введенным ФГОС, обучающийся с ОВЗ 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах».
2
 

                                                 
1
 Проекта Специального Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования 

для глухих детей. 
2
 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»№273 –ФЗ пункт 13 ст.59. 
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Слух ребенка может быть поврежден до его рождения, в младенческом 

возрасте и в детстве под воздействием различных неблагоприятных 

факторов. «Среди всего многообразия проявлений нарушений слуха 

различают кондуктивные и сенсоневральные нарушения слуха. При таком 

типе нарушений слуха внутреннее ухо функционирует нормально. Таким 

образом, причина нарушений заключается в передаче звуков и локализована 

либо во внешнем, либо в среднем ухе. Когда проблема возникает в среднем 

ухе, она чаще всего носит временный характер и излечима. Кондуктивные 

нарушения слуха можно смоделировать, если заткнуть пальцами уши. Звуки 

извне будут тише, в то время как ваш собственный голос будет звучать 

громче».
1
  

Самым трудным для ребенка, с нарушениям слуха, является усвоение 

грамматики родного языка, правил словосочетаний, грамматических связей 

слов в предложениях. В умении выражать письменно свои мысли 

слабослышащих и позднооглохших отмечаются и недостатки в 

последовательном изложении происходящих событий. У таких детей 

затруднено выражение собственных мыслей. При изложении они иногда 

дают неточное описание, упуская главную информацию.  

По словам В.П. Глухова: «Ученики, имеющие отклонения в развитии 

слуха, овладевшие дактилологией, лучше осваивают и понимают звуковой 

состав слова. У них образуются условные связи между звуковым и 

дактильным образом слова. Но в тех случаях, когда произношение слова 

расходится с его написанием, дактилология может оказывать отрицательное 

воздействие на усвоение звукового состава речи».
2
  

При хорошем овладении самой техникой дактилирования, она в 

незначительной степени влияет на темп говорения и единство произношения.  

                                                 
1
 Измерова, Н.Ф.Человек и шум:/ Н.Ф. Измерова, Г.А.,Суворова., Л.В.Прокопенко Л.В.  – Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2001. 

– 384 с. 
2 Глухова, В. П Коррекционная педагогика с основами специальной психологии:/ В.П. Глухова., В.Ю.Секачев – М: 

2011.– 256с. 
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Умение говорить с помощью дактилирования речи является 

дополнительным средством при приобретении умений  письменной записи, 

при способности чтения с лица говорящего речи окружающих тугоухих.  

Первые немые знаки, которыми использует тугоухий ребенок, очень 

просты, неразнообразны (например, ребенок, хочет получить что-то, то как 

обычно, делают все дети, показывает на предмет, если хочет что-то 

получить). Последовательно, год за годом, жесты совершенствуются, 

принимают рефлекторный характер, тем самым, начинают выполнять 

функцию речи. «Мимико-жестовая речь возникает на основе ощущений 

зрительных и двигательных навыков».
1
  

Для детей с ограничениями по слуху сурдологическая речь служит 

основным средством разговора для  познания окружающего их мира. 

Заметное воздействие на формирование эмоционально-волевой сферы, 

развитие личности детей с разной степенью тугоухости, становление 

межличностных отношений на начальных этапах оказывают близкие люди. 

Важным моментом, влияющим на развитие личности ребенка, является 

наличие или отсутствие нарушения слуха у родителей. Так, глухие 

дошкольники, имеющие родителей с полным отсутствием слуха, не 

отличаются от слышащих ровесников, по эмоциональным проявлениям 

своих чувств, по числу интеллектуальных эмоций, тогда как в поведении, 

глухих детей имеющих родителей с нормальным слухом, наблюдается 

бедность эмоциональных выражений  меньшее их количество и 

разнообразие. В младшем возрасте глухие дети глухих родителей более 

коммуникабельны с ровесниками, стремящиеся все знать, у них наблюдается 

стремление главенствовать в группе ровесников, быть вожаками. Глухие 

дети слышащих родителей более стеснительны, менее проявляют 

заинтересованность в установлении контактов, стремятся к проведению 

своего досуга наедине с сами с собой. 

                                                 
1 Боскиса, Р.М. Глухие и слабослышащие дети:/ Р.М. Боскиса – М.: АПН РСФСР, 1963. – 335с. 
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Глухие дети глухих родителей в подростковом возрасте имеют более 

ясное представление о себе, о возможностях, способностях. Имеют 

адекватную самооценку. Тугоухие дети слышащих родителей по сравнению с 

такими же детьми страдают от неполноценности своего развития. 

Самооценка их или завышена или занижена. Как правило, у таких детей 

родители или слишком их опекают либо не могут вызвать у своего ребенка 

эмоционального общения, подавляют их свободу, проявление желаний и 

самостоятельность. У глухих детей возникают трудности с самоконтролем, 

они импульсивны и эгоцентичны. У них замедлено становление социальной 

зрелости. 

В младшем и старшем ювенильном возрасте большое воздействие на 

развитие личности детей, имеющих нарушения различной степени слуха, 

влияют состояние обучения родители и педагоги, осуществляющие 

коррекционное обучение и воспитание. На самооценку детей с различными 

видами тугоухости  влияют мнения педагогов. Черты личности, которые 

глухой ребенок воспринимает как правильные и оценивает их как 

положительные и правильные, часто связанные с учебной ситуацией: это 

внимательность на уроках, умение решать задачи, аккуратность, трудолюбие, 

успеваемость и общечеловеческие качества личности : чуткость, милосердие, 

поддержки. 

У глухих детей наблюдаются большие трудности понимания чувств и 

эмоций окружающих глухого людей, их нюансов, социальных чувств, 

затруднено постижение эмоциональных состояний окружения, имеются 

большие осложнения формирования морально-этических представлений и 

понятий, связанных жизнью в социуме. 

 

1.2 Особенности организации учебного процесса слабослышащих 

и позднооглохших детей 

По словам ведущих сурдопедагогов Р.М. Боскиса, Л. И. Божович и 

других ученых: «Сурдопедагогика придерживается точки зрения о 
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практически неограниченных возможностях развития глухих и 

слабослышащих школьников. Несмотря на разную степень выраженности 

дефекта слуха у ребѐнка: от легкой степени, до грубого нарушения слуховой 

функции или ее полного отсутствия,  для такого ребенка оказывается 

наиболее значимым раннее обнаружение дефекта и оказание педагогической 

помощи».
1
  

Обучение навыкам уметь говорить является основным направлением 

оказания коррекционной помощи глухим. Именно ранняя интервенция в 

процесс развития речевых и произносительных способностей предупреждает 

отклонения в развитии психических состояний. Известно, что на 

формирование характера ребенка с различной степенью глухоты влияют 

условия окружения. Педагогическая поддержка воспитания и организация 

обучения глухих обучающихся должна быть целенаправленной и 

постепенной. Основной целью в данном виде педагогической деятельности 

является идея, развития личности ребенка с нарушенным слухом в условиях 

специально организованного педагогического процесса. 

Дифференцированное направление обучения является определяющим 

фактором направленного коррекционного обучения. 

Необходимость коррекционного организованного обучения и 

воспитания детей с различными нарушениями по слуху доказано, 

практическим многовековым опытом. По словам И.М Соловьевой: 

«Разнообразные виды коррекционно-образовательных учреждений для детей 

с нарушенным слухом дошкольного и школьного возраста создают 

доступные условия для обучения и реализации возможностей детей с 

различной степенью нарушения слуха и уровнем речевого развития».
2
 

Сейчас практически все тугоухие имеют возможность выбирать 

образовательное учреждение: учиться в коррекционно-образовательных 

учреждениях или сливаться со средой слышащих учащихся. 

                                                 
1
 Боскиса, Р.М. Глухие и слабослышащие дети:/ Р.М. Боскиса – М.: АПН РСФСР, 1963. –  335с. 

2  Соловьева, И.М. Психология глухих детей:/ И. М. Соловьевой. – М.: Педагогика, 1971. – 448с. 
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Задача обучения тугоухих детей состоит в том, чтобы не сразу и 

постепенно переводить зону ближайшего развития ребенка в зону жизненно 

необходимого развития. Поэтапное увеличение зоны ближайшего развития, 

гарантирует улучшает психическое развитие обучающегося вслед за его 

обучением, что способствуя особому компенсаторному развитию отклонений 

ребенка со слуховыми нарушениями. 

Личность ребенка  единая целостная психологическая конструкция, 

формирующаяся и проявляющаяся в работе, и являющаяся развивающейся, 

единицей. Формирование индивида как личности с отклонениями в развитии 

слуха, также как и слышащего, проходит долгий путь. По словам Т.В. 

Розановой: «Начинается он в дошкольном возрасте с того момента, когда 

ребѐнок учится управлять своим поведением. Наиболее результативно это 

становление происходит в школьном возрасте в связи с изменением 

социального положения ребѐнка, влияния окружающей среды. В работах 

ученых подчѐркивается, что на развития личности ребенка с нарушенным 

слухом влияют характер общения, своеобразие личного опыта ребенка и 

отношение его к дефекту».
1
 

В совместной коммуникации между людьми заложены огромный 

потенциал не только речевого, но, прежде всего, эмоционального и 

духовного развития ребенка и совершенствования личности собственного 

совершенствования в единый организм, способный на умение жить в 

сообществе людей.  

Однако, способность говорить, необходима оптимальная, подходящая 

данной категории людей организация обучения. Это возможно при 

осуществлении детьми с отклонениями в развитии слуха различных образцов 

деятельности. Основа деятельности направлена на закрепление практических 

навыков. Так коммуникация у ребенка с нарушенным слухом развивается в 

процессе практики в коллективе, где его работа вместе с педагогом и 

одноклассниками целенаправленна на употребление речевых компетенций и 

                                                 
1
 Розанова, Т..Развитие памяти и мышления глухих детей:/ Т.В.Розановай. – М.:Педагогика, 1978. – 232 с. 
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необходимость использования речевого аппарата для сообщения 

информации или побуждения окружения к взаимодействию. 

Другим фактором  изменение собственного опыта слабослышащего 

ребѐнка. Личностный, коррекционный опыт работы с тугоухими детьми 

подтверждает, что наилучший продуктивный способ развития  правильная и 

всесторонняя организация деятельности и умелое руководство ею со стороны 

взрослых помогающих данной категории обучающихся. Именно взрослые 

учат ребенка действовать в соответствии с заданными условиями, 

предоставляя ребенку возможность быть все более независимым. 

Значит, коммуникация, практика, активность для ребенка с 

отклонениями по слуху являются важными условиями приобщения к нормам 

жизни в обществе, познания отношений между людьми, расширения свои 

возможности. 

Следствием развития способностей ребенка с различной степенью 

глухоты является формирование устойчивых и постоянных качеств личности. 

Некоторые могут появиться и сформироваться, когда слабослышащий 

ребенок начинает понимать свое отличие от слышащих детей. И.С. Соловьев 

считает, что «Так, например, в повседневной жизни можно услышать мнение, 

что у слабослышащих детей из-за нарушенного слуха возникает чувство 

ущербности. Не вступая в острую полемику по поводу этой идеи, можно с 

уверенностью утверждать, что слабослышащие дети сравнительно поздно 

начинают осознавать свой дефект, как препятствие к их развитию. Зависит 

это, главным образом, от среды воспитания, отношения к слабослышащему 

ребенку со стороны близких и их социальных установок».
1
  

Более типичными для таких детей  являются: 

 осознание своей тяжести недостатка и ориентация на 

формирование независимой, целостной личности, готовой к воплощению 

                                                 
1 Соловьева, И.М. Психология познавательной деятельности нормальных и аномальных детей:/И.М. Соловьева. – М.: 

Просвещение. 1966. – 247 с. 
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своих потенциальных возможностей в самостоятельной продуктивной 

деятельности; 

 постижение своего нарушения, его необратимость формирование 

личности, осознающей свою малосостоятельность, чувство зависимости от 

других людей, предъявление требований к людям о своей исключительности. 

Для развития личности ребенка с нарушенным слухом социальная 

установка, которая ориентирована на формирование неблагоприятных для 

ребѐнка качеств личности индивида, связанных с осознанием им себя. У 

слабослышащего ребенка часто проявляются необоснованные эгоистические 

обвинения  к людям и невнимание к тем, кто больше всего заботится о нем: 

родителям, опекунам, воспитателям, учителям. В связи с этим можно 

утверждать, что развитие ребенка, находящегося в инвалидизирующих 

условиях воспитания, приводит к изменениям качества личности. Поэтому, 

людям заботящимся о таких детях важно помнить о том, что необходимо 

найти пути «сламывать» у детей отрицательные личностные качества, 

вызванных данным недостатком. 

Глухой, позднооглохший и слабослышащий обучающийся получает 

воспитание и образование, итоговые достижения которого определяются его 

индивидуальными способностями. При этом требуется максимальное 

углубление в область развития жизненных компетенций направленных для 

способности дальнейшего самостоятельного развития и обучения вне 

образовательного поля учебного заведения. 

Дети с ограничениями слуха находятся в среде ровесников с 

различными ограничениями здоровья, при этом их проблемы не обязательно 

должны быть одинаковы. Среда в образовательном заведении и учебное 

место должны быть организованы в соответствии с особенностями развития 

каждого конкретного ребѐнка.  

Неизменной является особая организация всей жизни обучающегося 

для воплощения его особых образовательных потребностей, развитие его 

жизненной компетенции в условиях образовательного учреждения и дома. 
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Требуется особая работа по введению ребѐнка в более сложную 

предметную и социальную среду, еѐ смыслом является индивидуально 

дозированная постепенная и планомерная экспансия его жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.  

Для реализации образовательных стандартов предусмотрена 

переходная стандартизация образования по отношению к каждому этапу 

образования, что обеспечивает сохранение возможности перехода ребѐнка с 

одного варианта стандарта на другой в процессе школьного обучения. Это 

необходимо для максимального применения потенциальных способностей 

детей и реализации их права на получение образования, адекватного 

возможностям, которые раскрываются в самом процессе обучения.  

Согласно Закону «Об образовании»: «Устанавливаются обязательные 

направления коррекционной работы, определяющие структуру программы 

коррекционной работы и результаты обучения глухих детей при завершении 

начальной ступени общего образования: 

• развитие у ребѐнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации (в том числе: коррекция 

недостатков произносительной стороны речи ребѐнка и развитие слухового и 

слухозрительного восприятия речевых и неречевых звучаний в естественной 

акустической среде); 

• дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-

пространственной организации; 

• осмысление ребѐнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 
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• специальная поддержка освоения основной образовательной 

программы».
1
 

Итак, к особенностям организации обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей относятся: 

1) коррекционная организация обучения детей с отклонениями в 

развитии по слуху; 

2) планомерное и поступательное развитие личности ребенка, 

готовящегося вступить в социально активную роль гражданина; 

3) развитие и воспитание учащегося как полноценного 

индивидуума; 

4) коррекционная направленность при оказании помощи в 

овладении произносительной стороной речи и слухового 

восприятия родного языка. 

 

1.3 Методы и приемы работы по обучению иностранному языку 

слабослышащих и позднооглохших детей 

По словам С.А. Зыкова: «Методы, используемые в процессе обучения 

глухих детей, условно можно разделить на три группы: общедидактические, 

специальные и специфические».
2
  

К общедидактическим относятся методы, используемые в учебном 

процессе во всех типах учебных заведений коррекционной направленности, в 

том числе и в общеобразовательной школе, при изучении всех предметов, 

при обучении любой категории учащихся включая и детей с нарушениями 

слуха. Специальную группу представляют методы, применяемые при 

изучении того или иного учебного предмета, предусмотренного учебным 

планом школы для слабослышащих и позднооглохших детей. Характерные 

особенности содержания учебного материала и особенности усвоения его 

школьниками слабослышащими и позднооглохшими вызывает 

                                                 
1
 Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6 

2 Зыков, С.А. Методика обучения глухих детей языку:/ С.А.Зыкова С.А.Учебное пособие для студентов дефектологов 

факультета педагогических институтов. – М. Просвещение, 1977. – 200 с. 
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необходимость использования особых, не свойственных образовательным 

учреждениям для детей без ограничений по здоровью, методов, 

методических приемов и организационных форм обучения. К особым 

приемам следует отнести те, которые используются педагогами 

коррекционных образовательных учреждений в процессе проведения 

нетрадиционных разделов работы (формирование словесной речи 

слабослышащих и позднооглохших учащихся как средства коммуникации, 

развитие и использование слухового восприятия, обучение чтению с губ и 

произношению). 

Из-за ограничения возможностей полноценной перцепции детьми 

учебной информации преференция отдается тем методам, которые на базе 

использования сохранных анализаторов гарантируют наиболее полную 

передачу, восприятие, воссоздание и переработку учебной информации в 

доступном, для слабослышащих и позднооглохших обучающихся виде. В 

связи с этим из перцептивных методов чаще применяются наглядные и 

практические, которые содействуют овладению сенсорной основой 

представлений и понятий об изучаемых объектах и явлениях. 

Недоразвитие речи, не позволяет особенно на этапе формирования 

речи, не позволяет словесным методам обучения занять ведущее место. 

«Доминирование наглядного мышления, трудности связанные с 

формированием словесно-логического мышления, лимитируют возможность 

применения логических и гностических методов, а потому на начальном 

этапе обучения предпочтительность отдается индуктивному методу, а также 

объяснительно-иллюстративным, репродуктивным и частично-поисковым».
1
  

При выборе методов обучения необходимо учитывать и продумывании 

коррекционно-образовательные задачи, которые могут появиться в 

конкретных учебных ситуациях образовательного процесса. 

                                                 
1
 Бюрякова, В.Н. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии:/ В.Н Бюрякова. 

Учебное пособие для студентов педвузов, – М., «Астрель», 2012. с.100. 
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Например, словесные методы (рассказ, объяснение, беседа) хорошо 

работают при обучении слабослышащих и позднооглохших детей словесной 

информации, где учтены их возможности восприятия и речевого развития. 

Особые требования предъявляются к устной речи педагога, также формам и в 

каких условиях производится работа с учащимися. Для правильной, и 

плодотворной работе с учащимися с отклонениями в развитии по слуху лицо 

учителя должно быть правильно и хорошо освещено, речь педагога должна 

быть четкой, выразительной. Речь должна звучать плавно и соблюдением 

всех орфоэпических норм произношения. Темп речи должен быть приближен 

к норме разговорной речи. Учитель вовремя урока должен опираться 

дополнительные средства (письменные записи, дактилологию). 

Педагог должен внимательно продумывать ход урока, его содержание 

и наполнение. Рассказ учебного материала должен быть доступен для 

понимания детьми. В случае возникновения непонимания устной речи 

педагога возможно использование устно-дактильного проговаривания 

отдельных единиц речи, запись на доске непонятных слов и словосочетаний. 

При этом принимается во внимание подготовленность к перцепции 

материала различных групп обучающихся: их интеллектуальное своеобразие, 

особенности речевого развития, сформированность навыков зрительного и 

слухового восприятия речи. Пониманию содержания текста способствуют 

использование иллюстрационного материала, привлечение запоминающихся 

и интересных примеров, собственных наблюдений учеников и др. В 

обучении слабослышащих и позднооглохших детей, особенно на начальной 

ступени, рассказы должны быть краткими и недлительными по времени их 

предъявления. 

От характера деятельности учащихся выделяют нижеследующие 

формы организации обучения в школах для детей с отклонениями развития 

по слуху: фронтальная – подразумевает одновременное выполнение заданий 

всеми учащимися класса; индивидуальная  ученик, выполняя учебные 

задания самостоятельно, на уровне своих учебных возможностей, может 



25 

 

опираться на помощь учителя; групповая – объединение учащихся в группу, 

которая решает единую задачу. Групповая форма работы наиболее 

предпочтительна при совместной работе со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми. 

Урок  основная форма организации обучения в специализированных 

школах для детей с нарушениями слуха. Помимо обще дидактических,  

образовательных и воспитательных задач, урок в школе должен решать 

коррекционно-развивающие задачи. Образовательные задачи направлены на 

постижение учащимися знаниями, практическими умениями и навыками в 

соответствии с требованиями учебной программы по дисциплине. 

Воспитательные задачи предусматривают формирование у подростков 

базовой культуры личности, развитие когнитивных интересов, способностей, 

познавательной активности и самостоятельности. Коррекционно-

развивающие задачи призваны гарантировать возможности преодоления 

последствий нарушения слуха и в свою очередь объединять комплекс задач, 

содействующих речевому развитию учащихся (создание лексической основы 

языка, овладение грамматическим строем языка, связными высказываниями, 

коммуникативными умениями речевого общения и вариативными 

диалогическими единствами; формирование произносительных навыков и 

навыков слухозрительного восприятия речи и чтения с губ говорящего); 

становлению и развитию речевого слуха; коррекции познавательных 

процессов, активизации мыслительной деятельности. Осуществление 

коррекционно-развивающих задач связано с необходимостью 

заблаговременного выбора педагогом речевого материала, используемого на 

уроке для слухового восприятия, определения объема лексических единиц, 

используемых для обогащения речи учеников, способов расширения и 

активирования словаря, а также организации речевой коммуникации и 

расширения речевой практики. 

Самые значительные положения усиления процесса обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей на уроке подробно рассмотрены 
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С.А. Зыковым и получили дальнейшее развитие в работах Т.С. Зыковой, Е.Н. 

Марциновской, М.И. Никитиной, Е.Г. Речицкой и др. Они предполагают 

последовательную реализацию специфических принципов обучения, 

определение путей развития независимости и активности школьников. С 

целью повышения эффективности урока переосмысливается соотношение 

методов в пользу доминирования наглядных и практических, при их 

разнообразном комбинировании со словесными методами. Созданы и 

предложены практикам новые формы учебной работы: работа с «маленьким 

учителем» (с ведущим учеником), работа парами, бригадами, по конвейеру 

(С. А.Зыков, Т. С. Зыкова, Е. Н. Марциновская). Эти формы работы впервые 

были введены на уроках предметно-практического обучения и затем 

представлены для использования на всех уроках. Доказано, что они 

активизируют речевое общение учеников, приучают их к слухозрительному 

восприятию речи, расширяют практику мотивированного использования 

речевых единиц, содействуя его автоматизации. 

Уроки предметно-практического обучения (далее по тексту ППО). 

Относясь к предметам коррекционного цикла, уроки ППО являются 

одновременно первым этапом трудового обучения школьников и проводятся 

в начальных классах. Эти уроки имеют специфическую структуру. Так, 

важное место на уроке отводится словесному обсуждению учениками 

предстоящей работы. Задачами уроков ППО являются: развитие 

когнитивных процессов глухих школьников; развитие устной, вербальной 

речи детей по принципу коммуникации; формирование житейских 

положений и представлений как базы для обучения общеобразовательным 

предметам; формирование трудовых умений и навыков (как чисто 

физических, так и мыслительных); воспитание положительных качеств 

личности. Основное содержание предметно-практического обучения 

представлено в учебной программе; виды практической деятельности очень 

разнообразны: лепка, моделирование и конструирование, рисование, 

аппликация, работа с тканью, мозаикой, разными материалами. Учащиеся 



27 

 

знакомятся с всевозможными инструментами и материалами, овладевают 

отдельными трудовыми операциями, приемами планирования своей 

практической деятельности, изучают основы культуры и труда и элементы 

техники безопасности. Наряду с общим развитием речи у детей формируется 

словарь специальных и технических терминов. Важным является 

формирование умений работать индивидуально, парами, бригадами, 

коллективно, оказывая друг другу помощь, работать целенаправленно, 

аккуратно осуществлять трудовые операции, создавать красивые вещи. 

Индивидуальные занятия по развитию понимания и воспроизведения 

устной речи направлены на обучение детей пониманию речи на слух, 

развитие слухового внимания и формирование произносительных навыков с 

опорой на комбинированное слухозрительное восприятие. Такие занятия 

предусматривают две составляющие: с одной стороны, формирование 

произносительных навыков, с другой  развитие речевого слуха на основе 

слуховых упражнений с электроакустической аппаратурой, 

индивидуальными слуховыми аппаратами или только на слух. 

Уроки по развитию музыкальных и ритмических возможностей 

способствуют развитию слуховосприятия, развитию речи учащихся, 

двигательной активности детей, а также обеспечивают формированию 

разных умений, связанных с исполнением танцевальных и ритмических 

движений под звуки музыки, умение напевать несложные по содержанию 

песенки, участие в постановочных театральных, игра на музыкальных 

инструментах, совершенствование способностей к декломации с опорой на 

фонетическую раскодровку звуков для произнесения. Эти занятия 

проводятся в специальном отведенных помещениях, которые оборудованы 

стационарной звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, 

магнитофоном, фортепьяно и другими музыкальными инструментами. 

Наполнение занятия составляют упражнения в разнообразных равномерных, 

ритмических движениях, распознавание музыкальных произведений. 

Перцепция музыкальных произведений учениками происходит на 
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полисенсорной основе с опорой на сохранные анализаторы слуха и 

развивающие слуховое восприятие. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

В реальной жизни людям с отклонениями в развитии приходится много 

учиться, слушать и понимать людей с нормальным слухом. То, насколько 

точно слабослышащий и позднооглохший ребенок научится понимать речь 

слышащих людей, зависит его жизненная реализация как личности. 

Овладение навыками дает возможность вслушиваться в звучащую речь, 

формировать умение предвосхищать смысловое содержание высказывания и 

таким образом, воспитывать в себе культуру общения. 

При обучении слабослышащих и позднооглохших учащихся 

необходимо учитывать различные факторы. К таким факторам можно 

отнести индивидуально-возрастные особенности, условия обучения, 

мотивацию учащегося. 

Содержание обучения призваны обеспечить реализацию цели обучения 

при работе со слабослышащими и позднооглохшими детьми: 

– лингвистический компонент; 

– психологический; 

– методологический. 

Основными механизмами понимания являются механизмы слуховой 

памяти, внутреннего проговаривания, оперативной и долговременной 

памяти, индифференциация понятий, вероятностное прогнозирование. 

К особенностям обучения детей с нарушениями слуха нужно отнести 

неспособность к определенным видам операций: синтез, сравнение, анализ, 

абстракция и обобщение. 

Обучение необходимо проводить систематически, целенаправленно с 

использованием наглядностей на специально подобранных упражнениях в 

строго логической последовательности. 
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

2.1. Этапы, цель, задачи, база экспериментальной части 

Обучение языку представляет собой сложный психолого-

филологический процесс, складывающийся из формирования основ языка, то 

есть его грамматических, лексических, орфоэпических и орфографических 

знаний и умений, связанных с реализацией полученных умений в ситуациях 

общения.  

Знание иностранных языков, как известно, в достаточно большой 

степени развивает кругозор и общий культурный уровень человека. 

Повсеместное внедрение компьютерных возможностей, средств 

коммуникаций, интернета  привело к тому, что знание любого иностранного 

языка является необходимым для многих видов профессиональной 

деятельности, но в большой мере для ориентации в современной 

повседневной жизни, для социализации в обществе Владение иностранным 

языком для учащихся, покидающих пределы учебного заведения, входящих в 

жизнь, становится все более важным, влияющим на их будущий 

общественный статус. 

Владение иностранным языком для людей с ограничениями слуха 

является необходимым условием дальнейшей социализации в обществе. 

Обучение иностранному языку для обучающихся с нарушениями слуха 

не может вестись на основе имеющихся методик обучения, используемых 

при обучении лиц, обладающих нормальным слухом. Причины этого глубже, 

чем просто физические трудности, связанные с потерей либо со снижением 

слуха. Лица с нарушениями слуха иначе, чем слышащие, воспринимают 

речь; у них иные пути формирования словесной речи, овладения 

грамматическим строем языка, развития языковых обобщений. Эти факторы 

формируют индивидуальность усвоения ими языка и, как следствие, создают 
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потребность разработки специальных методов обучения таких лиц 

иностранному языку.  

Этапы исследования 

Исследование проводились в коррекционном образовательном 

учреждении для детей с ОВЗ. Уровень исследования – начальная школа.  

Годы исследования 2013  2016. В исследовании участвовали дети 

слабослышащие. Количество учащихся – 16 человека. Возраст учащихся от 8 

до 12 лет.  

Практическая работа состояла из трех этапов: 

 проведение констатирующего эксперимента; 

 на основе анализа констатирующего эксперимента, проведение 

фундаментального исследования; 

 проведение заключительного контрольного эксперимента. 

При проведении констатирующего эксперимента были использованы 

следующие методы исследования, такие как: анкетирование, беседа, анализ. 

На основе проведенного анализа данных была определена стратегия 

проведения исследования, разработана система упражнений для классного и 

домашнего изучения материала. Также разработана система упражнений для 

отработки и закрепления лексического материала совместно с учителями 

дефектологами. Для отработки грамматического материала составлены 

наглядные пособия и таблицы. Для лучшей перцепции на слух разработана 

классная работа с «экраном». 

Цель исследования состоит в определении, обосновании и реализации в 

учебном процессе методов, приемов, содержания обучения на начальном 

этапе слабослышащих и позднооглохших учащихся английскому языку. 

Задачи исследования: 

1) разработать стратегию проведения исследования; 

2) разработать комплекс материалов по анкетированию, проведения 

бесед и систематизации анализа полученных данных; 
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3) разработать систему упражнений для изучения, закрепления 

материала в классных и домашних условиях; 

4) разработать систему упражнений для отработки материалов с 

учителями дефектологами; 

5) составить наглядный материал для закрепления грамматики 

иностранного (английского) языка; 

6) разработать систему упражнений по аудированию, чтению. 

I. Система упражнений для обучения аудированию как виду 

речевой деятельности 

1. Упражнения на тренировку памяти: 

a) послушай группу цифр и запиши их; 

b) запиши имена, услышанные в тексте; 

c) запиши услышанные названия городов. 

2. Упражнения для развития вероятностного прогнозирования 

a) определи по названию текста его содержание; 

b) посмотри на картинку и определи содержание текста; 

c) послушай текст и ответь на вопросы. 

3. Упражнения на формирование речевого слуха 

a) посмотри на предложение, нарушена ли грамматическая 

структура; 

b) составь из предложенных слов простое предложение; 

c) составь из предложенных слов вопросительное предложение; 

d) составь из предложенных слов ответ на вопрос; 

e) найдите в тексте конкретные слова, относящиеся к чему или кому 

либо. 

II. Система упражнений для работы с текстом 

1. До прослушивания текста 

a) прослушайте и определите по названию содержание текста; 

b) ответьте на вопросы до прослушивания текста. 

2. Во время прослушивания текста 
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a) определите, какой текст вы слушаете; 

b) найдите русский эквиваленты в прослушанном тексте. 

3. После прослушивания текста 

1) ответьте на вопросы; 

2) закончите предложения; 

3) укажите, верны ли утверждения; 

4) выпишите ключевые слова. 

III. Упражнения по развитию лексических навыков 

a) посмотри на слово и на картинку; 

b) соотнеси слово и картинку; 

c) соотнеси слово на английском языке и его русский эквивалент; 

d) собери из предложенных букв английское слово; 

e) добавь в слово букву, чтобы получилось слово; 

f) посмотри на ряд перепутанных букв и переставь буквы так, 

чтобы получилось слово; 

g) найди в сканворде, выученные слова и выдели их; 

h) найди и выпиши слова, относящиеся к определенной группе; 

i) отнеси указанные слова к подходящим группам определений. 

Данный комплекс упражнений не является исчерпывающим. В 

процессе обучения  и совершенствования учащихся в изучаемом предмете 

учителем вносятся изменения и дополнения. Упражнения применяется 

учителем образовательного учреждения для детей с отклонениями развития 

по слуху.  

Вывод: система упражнений, выбранная учителем при работе в школе 

для детей с отклонениями в развитии по слуху, подобранна таким образом, 

чтобы помочь учащимся в овладении иностранным (английским) языком.  
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2.2 Комплекс заданий по обучению иностранному языку 

2.2.1 Организация обучения аудированию 

У детей с нормальным слухом представления носят непроизвольный 

характер и возникают вследствие неоднократного воспроизведения слуховым 

анализатором речи и звуков окружающей среды. У слабослышащих или 

позднооглохших детей, ввиду снижения слуха, непроизвольные слуховые 

представления или отсутствуют или носят схематический фрагментарный, 

нестойкий характер. 

Основным условием формирования слуховых представлений является 

целенаправленное, многократное проведение упражнений, направленных на 

повышение способностей по развитию распознавания звуков. Созданию 

слуховых представлений у слабослышащих и позднооглохших, в большой 

степени, способствует использование звукоусиливающей аппаратуры. 

На первом этапе с помощью звукоусиливающей аппаратуры ученик с 

помощью педагога учится сравнивать фразы и слова. 

На втором этапе учится воспринимать элементы фонетической 

структуры речи.  

Далее при работе над слуховосприятием необходимо использовать 

упражнения, направленные на слухозрительное восприятие. 

Для развития слухового восприятия необходимо использовать 

упражнения, соответствующие уровню подготовленности учащегося к 

пониманию. Так, для более продуктивной работы необходимо чередовать 

слухозрительное восприятие со слуховым.  

Для работы по слуховому восприятию в классе используется «экран», 

который закрывает лицо говорящего (учителя), что заставляет учащегося 

учиться слушать речь и воспринимать ее на слух, а не «читать с лица» 

учителя. 

Наиболее эффективным в процессе обучения аудированию 

слабослышащих и позднооглохших детей являются индивидуальные занятия. 

Задачей индивидуальных занятий является развитие слухового восприятия 
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речи. Цель занятий заключается в наиболее полном использовании слухового 

восприятия речи в учебном процессе, в подготовке слуха учащихся к 

пониманию речи окружающих людей. Комплекс упражнений направлен на 

тренировку памяти, задания на развитие вероятностного прогнозирования, 

упражнения на формирование речевого слуха. 

Для продуктивной работы над текстом слабослышащим и 

позднооглохшим учащимся необходимо работать над формированием 

навыков работы с прослушиваемым текстом. Система упражнений включает 

в себя несколько видов поэтапной работы над текстом до начала 

прослушивания, вовремя прослушивания и после завершения звучания 

текста. Данная система работы над текстом у слабослышащих и 

позднооглохших учащихся вызывает ощутимые затруднения, так как данная 

категория детей трудно адаптируется к звучащей с информационного 

носителя речи.  

Комплекс упражнений при обучении аудированию  

1. Упражнения для обучения речевому слуху.  

a) Прослушайте и повторите несколько пар слов.  

Учащимся предлагается послушать пары слов и попытаться 

воспроизвести услышанное. 

b) Прослушайте слова, найдите каждое из них в графическое 

изображение в тексте.  

Учащимся предлагается прослушать слова или группу слов и выделить 

их в тексте.  

c) Определите на слух рифмующиеся слова, соедините с помощью 

стрелками рифмующиеся слова.  

Учащимся предлагается выполнить задание на формирование речевого 

слуха. Для этого при выполнении задания необходимо прослушать слова, 

правильно их воспроизвести и попытаться соединить слова, рифмующиеся в 

словосочетания. 
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d) Прослушайте пары предложений, поставьте в графическом ключе 

(на карточке) «+», если предложения одинаковые, и «  », если они разные. 

Учащимся предлагается при выполнении задания найти разницу, если 

она существует, между услышанным и написанным. Учащиеся слушают 

предложения и отмечают предложения звучащие одинаково. 

2. Упрaжнения, для oбучения верoятностнoму 

прoгнозированию.  

а) Переведите на слух слова.  

Учащимся предлагается работать одновременно со звучащими 

словами. Работа проводится в удобном для учащихся темпе. Если учащийся 

не может понять слово на слух с первого раза, ему предлагается повторное 

его воспроизведение. Если ребенок не понимает слово и после повторного 

воспроизведения ему это слово показывается графически. 

b) Прослушайте ряд речевых образцов и назовите ситуации, в которых 

они могут употребляться. 

Учащимся предлагаются на прослушивание речевые образцы. Задача 

учащегося понять, где могут употребляться эти речевые конструкции в 

зависимости от ситуации общения. Это могут быть образцы, связанные со 

знакомством, принятием пищи, временами года и т.д.. 

c) Прослушайте текст, заполните затем пропуски представленными 

словами в скобках. 

Учащимся на прослушивание дается небольшой по объему текст. Текст 

воспроизводится два раза. После чего дети должны заполнить пропуски в 

тексте словами, предложенными после каждого предложения в скобках. 

3. Упрaжнения на рaзвитие крaтковременной и слoвеснo-

лoгической пaмяти.  

а) Прoслушайте ряд слoв, запoмните и вoспрoизведите из них те, 

которые относятся к одной теме. 

Для выполнения данного вида упражнений, учащимся необходимо 

вспомнить слова изученные ранее. Поэтому перед выполнением данного 
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задания, учитель совместно с детьми повторяет слова, которые встречаются в 

задании. Далее происходит воспроизведение заданных слов, после чего 

учащиеся самостоятельно должны воспроизвести услышанное. 

b) прослушайте две-три короткие фразы, соедините их в одно 

предложение;  

4.Упражнения в распознавании на слух цифр и аббревиатур:  

а) прослушайте фразы, содержащие цифровые обозначения и 

сокращения.  

Этот вид упражнений, где встречаются цифры и аббревиатура 

довольно сложный для выполнения слабослышащими и позднооглохшими 

детьми. Упражнение выполняется не в быстром темпе и перед выполнением 

задания, будет не лишним повторение правил образования цифр в 

иностранном (английском) языке. Учащиеся для выполнения задания 

снабжаются раздаточным материалом, в котором изображены цифры и 

аббревиатура, встречающаяся в задании. 

b) Прослушайте фразы, содержащие географические названия. 

Учащимся предлагается на слух найти в звучащем тексте географические 

названия и отметить их в тексте с помощью цифрового или буквенного 

обозначения.  

Навыки, которыми должны овладеть слабослышащие и 

позднооглохшие учащиеся следующие:  

1) распознавание речевого сигнала;  

2) узнавание речевого сигнала;  

3) различение вопросительного, повествовательного, восклицательного 

предложения с помощью интонации;  

4) определение количества слов в предложении;  

Умения:  

1) сохранение в оперативной памяти прослушанной информации;  

2) выделение главной мысли предложения, сферхфразового единства;  

3) разделение текста на смысловые части;  
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4) перцепция смысла текста в целом.
1
 

В целом обучение аудированию является одним из самых сложных 

этапов обучения, поскольку данная категория учащихся имеет 

специфические особенности восприятия аудио воспроизведений. Но, при 

специально подобранной системе упражнений и при систематическом 

выполнении требований учителя в школе и дома, учащийся в состоянии 

воспринимать звучащую речь с информационного носителя. 

 

2.2.2 Организация обучения чтению 

Обучение чтению, как и другим видам речевой деятельности учащихся 

с ограничением слуха нужно начинать с ознакомления со звукорядом 

английского языка. На этапе формирования речевых умений необходимо 

объяснить учащимся о том, что в английском языке буква в алфавите не 

всегда читается так, как она звучит. Поэтому, необходимо развести в разные 

стороны алфавит и звукоряд английского языка. Необходимо научить 

учащихся транскрипции английского языка. Показать, как читается 

транскрипционные знаки. Возможно, может возникать необходимость 

«продактилировать» т.е. показать «на пальцах» близкими по звучанию к 

русским звукам. Перед слабослышащими и позднооглохшими детьми стоить 

сложная задача, понять, для чего необходимо выучить «замысловатые 

крючки». Поэтому, задача педагога объяснить, что знание транскрипции 

помогает правильно читать и произносить слова в английском языке. 

Комплекс упражнений при обучении чтению 

1. В каждой строчке выделите слово, которое не соответствует 

другим по звучанию 

Учащимся предлагается задание, для выполнения которого в каждой 

строчке необходимо найти слово, где встречается звук, которого нет в других 

                                                 
1
 Малыгина, Е. В. Комплекс упражнений для обучения аудированию:/ Е.Н. Малыгина. Молодой ученый. – 2010. – №7. – 

С. 283-287. 
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заданных словах упражнения. Это упражнение помогает учащимся 

вспомнить правила чтения и вспомнить правила чтения транскрипции.  

2. В каждой строчке выберите слово, которое не соответствует 

другим по значению 

Учащимся предлагается задание, для выполнения которого в каждой 

строчке необходимо найти слово, которое не соответствует другим по 

значению, по форме, цвету и т.д. Это упражнение помогает учащимся 

вспомнить выученные ранее слова и запомнить слова по новой тематике. 

3. Подберите рифму для каждого слова 

Учащимся предлагается два столбика слов, каждое из которых может 

рифмоваться. Упражнение направлено на развитие чтения и развитие 

слухового восприятия у детей с разной степенью тугоухости. 

4. Прочитайте слова с дифтонгом 

Учащимся предлагаются слова, в которых встречаются дифтонги. 

Учащимся надо выбрать эти слова и прочитать их вслух. Упражнение 

направлено на закрепление правил чтения дифтонгов. 

5. Выберите слова, относящиеся к одной части речи 

Учащимся предлагается вспомнить, какие слова относятся к одной 

части речи и предлагается их прочитать. Это можно делать как в паре, так и 

индивидуально. Затем все учащиеся проверяют, вместе слушая друг друга. 

Это упражнение можно выполнять как у доски, так и с листа. При 

выполнении на листе бумаги ученики подчеркивают или обводят слова 

определенным или оговоренным заранее цветом. Если упражнение 

выполняется всеми учащимися вместе и информация находится на доске и 

слова находятся на карточках, можно слова сразу разделять в столбики. 

Затем учащиеся читают слова вместе с учителем, учитель может работать с 

экраном и учащиеся должны повторить слово либо читает ученик, а за ним 

повторяют все учащиеся в классе. Данный вид упражнения направлен на 

развитие слухозрительного восприятия.  

6. Назовите предметы на картинке  
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Учащиеся класса в начале работы над лексикой по новой тематике на 

русском языке называют предметы, изображенные на иллюстрации. Затем 

пытаются найти перевод в словаре. Выписывают слова в свой личный 

словарик. Учатся читать слова по транскрипции и стараются запомнить 

новое звучание и форму (изображение) слова, и его перевод, соотнося с 

изображением объекта или предмета. Затем учащиеся закрывают источники 

информации и по памяти воспроизводят слова. Повторяют многократно его, 

как читается слово и как оно переводится. Задание направлено на развитие 

памяти, внимания. 

7. Допишите в слове букву (первую, последнюю, в середине 

слова) 

Учащиеся заполняют в слове недостающие буквы. Упражнение 

направлено на зрительное закрепление слова. Тренирует память. При 

выполнении этого упражнения с помощью интерактивного стола помогает 

учащимся развивать работать в группе, что в дальнейшем может помочь 

учителю оценить вклад каждого участника в работу.  

8. Замените в слове одну гласную (согласную) букву, чтобы 

получилось другое слово 

Учащиеся при выполнении этого задания должны вспомнить слова им 

известные или они могут воспользоваться словарем и найти слова для 

выполнения этого задания. Упражнение развивает память, тренирует 

зрительное восприятие, как изученного слова, так и найденного в словаре 

или ранее изученного. 

9. Соберите из отдельных букв слова 

Учащимся предлагается набор букв. Самостоятельно или совместно с 

другими участниками образовательного процесса из карточек собирают 

слова, читают, дают перевод слова. 

10. Расставьте слова в нужном порядке  
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Очень хорошо это задание работает тогда, когда надо выстроить слова 

в зависимости от занимаемого им места в иерархии. Например: это могут 

быть числительные, месяца года, дни недели и т.д. 

11. Расставьте слова в алфавитном порядке 

Упражнение направлено на развитие памяти и внимания. Для детей с 

особенностями слуха бывает трудно понять разницу между алфавитом и 

звуком. Поэтому, будет не лишним им еще раз напомнить об этой разнице. 

Овладения техникой чтения слабослышащими и позднооглохшими 

детьми процесс трудный, но выполнимый. Затруднения учащиеся 

испытывают при произнесении некоторых звуков иностранного 

(английского) языка, которые не встречаются в их родном языке. Также, 

некоторые учащиеся не могут овладеть интонационной стороной речи 

изучаемого языка в силу своих индивидуальных отклонений в развитии по 

слуху. 

2.2.3 Организация обучения письму 

По словaм Л.С. Выгoтского: «письменная речевая деятельность есть 

целенаправленное и творческое совершение мысли в письменном слове, а 

письменная речь – способ формирования и формулирования мысли в 

письменных языковых знаках».
1
  

При обучении иностранному языку отрабатываются три основных вида 

письменной речевой деятельности: 

1. Контролируемое письмо: 

- написание букв; 

- написание слов; 

- составление предложений (или переписывание, копирование 

текстов). 

2. Направляемое письмо  

                                                 
1
 Пассов, Е.И. Программа – концепция коммуникативного иностранного образования:/Е. И.Пассов. – М.: Просвещение, 

2000. 
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Письменная работа выполняется в соответствии с определенным 

заданием. 

3. Свободное письмо. Этот вид деятельности направлен на 

выполнение заданий по самостоятельной работе учащегося. Ученики пишут 

работу по предложенной теме в произвольной форме. Это может быть 

сочинение, описание, стенгазета, игра и т.д. 

Несколько примеров заданий и упражнений, которые мы выполняем с 

слабослышащими и позднооглохшими ученикaми, работaя нaд всеми тремя 

видaми письма. 

Контрoлируемое письмo 

1. Игрa в «Bingo!» на буквы, предлoги, фoрмы глагoлов  

Учащимся предлагаются карточки с изображениями предметов. 

Учащиеся смотрят на изображение и пишут на английском языке слова, 

увиденные на иллюстрации. Учитель произносит членораздельно слова, 

учащиеся должны написать по памяти услышанное. 

2. Составление слов из заданных букв 

Учитель предлагает учащимся карточки с буквами. Задача учащихся 

составить из карточек слова.  

3. Расшифровка слов по заданному шифру 

Учащиеся должны расшифровать слова путем сопоставления буквы и 

шифра. Выполнение упражнения направлено на выработку внимания у 

учащихся. 

4. Заполнение пропусков из предложенных в скобках слов  

Учащиеся должны выбрать нужное по смыслу слово или найти 

грамматически правильное слово. 

5. Расположение кусков текста в соответствии с картинками 

(или наоборот) 

Учащиеся должны прочитать текст, понять его и в соответствии с 

содержанием текста выложить картинки. 
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6. Игра «Путаница». Составление предложений из написанных 

через запятую слов.  

Направляемое письмо 

1. Подготовка плакатов, таблиц, диаграмм 

Выполнение данного вида задания, подростки учатся выделять 

основное  то есть то, что необходимо проиллюстрировать таблицей, 

плакатом или диаграммой. В дальнейшем этот навык очень пригодится для 

составления текстов своих выступлений или написания планов сочинений. 

Т.к. дети с отклонениями в развитии очень часто не могут думать 

последовательно, эти упражнения очень важны для формирования навыка  

логики. 

Уже на этом этапе обучения наряду с традиционными заданиями 

(диктанты, подстановочные упражнения, заполнение пропусков) необходимо 

предлагать слабослышащим и позднооглохшим ученикам упражнения, 

имеющие выход в реальную жизненную ситуацию. Это может быть 

заполнение анкет, личных карточек, оформление автобиографических 

сведений для обработки и т.д. Данные задания придают процессу обучения 

письму элемент личного творчества, где конечным продуктом доволен сам 

учащийся. 

2. Классификация объектов или предметов  

Эти задания способствуют развитию логического мышления, 

способности обобщения полученную информацию. Очень полезными данные 

упражнения могут быть на этапе отработки лексики на указанную тему. 

Учащимся могут предлагаться задания, где необходимо выделить предмет 

или объект по определенному критерию или этих критериев может быть 

много, но они должны быть общими для всех объектов. Предмет или объект 

не входящий в эту группу должен быть исключен. 

3. Из предложенных предложений, составление 1-2 

распространенных предложений  
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Упражнения, предлагаемые ученикам среднего уровня, служат 

своеобразным связующим звеном между структурированными 

упражнениями начального этапа и творческими заданиями продвинутого 

уровня. Они помогают подготовить учащихся к дальнейшему написанию 

сочинений. На этом уровне можно использовать частичный перевoд, 

трансформацию простых предложений в сложные, с использованием 

различных связующих элементoв, восстановление предложений по 

ключевым словам. Так, например, можно предложить объединить несколько 

простых предложений в одно сложное с использованием различных 

связующих деталей. 

Например, следующие фразы: 

 The girl is tall. 

 The girl has curly hair. 

 The girl is standing near the table. 

 The girl looks curious. 

Можно преобразовать в следующее предложение: The tall fair-haired girl 

standing near the table looks curious. 

Предложения для данного вида упражнений могут быть взяты из 

аутентичной литературы. Сравнительный анализ, предложенных учащимися 

заданий, с оригиналом делает работу учащихся целенаправленной, 

интересной и полезной. 

4. Задания на трансформацию текста 

На данном этапе можно предлагать учащимся упражнения по 

трансформации статьи, текста в другой формат чтения. Письма могут быть 

видоизменены в телеграммы, текст  в таблицу, последовательность 

предложенных картин или диаграмма  в текст. Подобные задания помогают 

подвергать анализу и синтезу полученную информацию, отделяя главное 

содержание от второстепенных деталей. 

5. Соединение текст в логической последовательности 
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Для развития логического мышления учащихся очень полезными могут 

стать упражнения strip stories. Небольшой текст разбивается на отдельные 

предложения, которые учащиеся должны соединить в логической 

последовательности. Задание легче выполнить, если при этом еще 

существует и изображение происходящего в тексте события. Учащиеся  с 

нарушением слуха справляются с этим видом заданий, если есть наглядное 

изображение происходящего.  

Свободное письмо 

Начиная работать над этим видом письма, следует сразу разъяснить 

учащимся, что такое стили письменных работ, и писать даже самые короткие 

тексты необходимо по определенной схеме. 

1. Составление рассказов по предложенной картинке в формате 

газетной, журнальной статьи с соблюдением всех необходимых требований 

по писанию, небольшого объема повести, пьесы по предложенной тематике. 

2. Написание писем (официальных, полуофициальных, 

неофициальных). 

На этом же этапе можно обучать учащихся писать письма и 

поздравительные открытки для родных и малознакомым людям, начиная с 

подстановочных упражнений средней тяжести и создания параллельных 

текстов на основе имеющихся ранее выполненных заданий с заменой 

лексики. 

Одним из способов обучения письменной речи могут быть 

всевозможные журналы, диалоги, позволяющие учащимся письменно 

общаться друг с другом, обсуждая интересующие их темы. Преимущество 

журналов перед другими видами письменных работ очевидно. Написание 

текстов для журналов позволяет учащимся свободнее выражать собственные 

мысли, не ограничиваясь употреблением знакомых структур. 

3.Сочинения 

Очень важно при изучения иностранного (английского) языка, в школе 

для детей с отклонениями в развитии, познакомить учащихся с правилами 
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написания сочинений. Так, учащийся с отклонениями в развитии должен 

понять, что существуют правила написания сочинений. 

Сочинение должно иметь начало, середину и завершающую часть. 

Любая работа должна иметь идею, которую необходимо представить, 

логически развить и завершить.  

Необходимо научить детей писать план своего сочинения. Для этого 

можно взять любое небольшое по содержанию сочинение (текст) и вместе с 

детьми проследить взаимосвязь составления произведения. Содержание 

сочинения можно уточнять вопросительными словами, т.е. учащийся задает 

сам себе вопросы и пытается сам на них ответить. Вопросы могут 

содержаться в плане к будущему сочинению. 

Написав сочинение, учащихся надо приучить делать проверку и 

соответственно правильно оформить свой труд. Очень часто, слабослышащие 

пропускают данный вид деятельности. Поэтому задача учителя убедить 

учеников быть трудолюбивыми и ответственными за свой труд. 

Техникой письма учащиеся овладевают хорошо. Но, при построении 

логических высказываний требуется помощь учителя. На данном отрезке 

выполнения письменных работ, как правило, легче даются упражнения, в 

которых необходимо заменить слова. 

2.2.4 Организация обучения говорению 

У слабослышащих и позднооглохших детей существует нарушение 

нормальной развитие устной речи. При слуховых нарушениях ограниченна 

возможность слухового подражания. Недостаток слуха является 

препятствием для становления речи. У ребенка небольшой словарный запас, 

нарушение грамматического строя речи, наблюдаются нарушения в 

произношении. Слабослышащие и позднооглохшие дети испытывают 

затруднения в понимании обращенной к ним речи. Чем больше потеря слуха, 

тем резче сказывается дефект слуха на состоянии устной речи. 
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Успех в работе с детьми с нарушениями слуха в процессе обучения 

говорению напрямую зависит от организации учебного процесса. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети имеют потенциал для развития 

своей речи. Наиболее доступными методами формирования речи у 

слабослышащих и позднооглохших является: 

– формирование лексической стороны устной речи; 

– формирование грамматического строя изучаемого языка; 

– формирование произношения; 

– формирование стремления к развитию познавательной деятельности. 

Так, формированию слухового восприятия устной речи на английском 

языке возможно при слухозрительном восприятии устной речи. Это могут 

быть изображения как устойчивых фраз и выражений, так и отдельных слов.  

Для развития иноязычного речевого слуха возможно при 

использовании звукоусиливающей аппаратуры.  

Для формирования лексической стороны устной речи в работе с 

учащимися с нарушениями слуха должны использоваться специально 

подобранные речевые конструкции. Поводя слуховые упражнения, со 

слабослышащими и позднооглохшими учащимися педагог предлагает 

учащемуся, тот речевой материал, который можно проиллюстрировать. Это 

могут быть речевые конструкции «Приветствие», «Прощание», относящиеся 

к одной категории, например, «Цвет», «Еда», «Погода» и т.д. 

Также можно использовать при формировании речевого слуха 

односложные слова. Учащиеся в процессе работы над словарным запасом 

повторяют за учителем. Учитель может работать с учащими, как с 

«экраном», прикрывая свое лицо, так и без него. Если учитель при работе с 

«экраном» повторяет слова и учащийся, при этом, после трехкратного 

повторения не расслышал обращенную к нему фразу или слово, учитель в 

процессе работы убирает «экран » от своего лица и произносит вновь фразу 

или слово уже без него. Это помогает учащемуся «прочитать» по лицу 

педагога то, что к нему обращено.  
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В начале формирования речевого слуха для понимания обращенной 

речи на английском языке у слабослышащих и позднооглохших учащихся, 

происходит многократное повторение изученного материала, для 

стабильного формирования речевого запоминания информации. При 

многократном повторении и предъявлении в виде зрительных образов 

учащиеся с нарушениями слуха лучше запоминают получаемую 

информацию. Но, при проработке ранее изученного материала надо в 

развитие речевого слуха вводить новые слова и словосочетания 

повседневного обихода. 

Объем речевого материала может быть разным, как в течение одного 

урока, так и в учебной четверти, году. При определении размера материала 

необходимо учитывать возрастные особенности, уровень развития речи, 

речевой слух. 

Система обучения слабослышащих и позднооглохших школьников 

звуковосприятию обращенной к ним и звучащей речи, предполагает 

системность отобранного материала. 

1. Предъявление речевого материала на слух 

Учитель воспроизводит речевую единицу на слух. Это может быть 

маленький текст, фраза. Текст или фразу можно разделить на части. 

Частично предъявить учащимся в виде отдельных изображенных объектов. 

Если учитель говорит фразу, можно свою зразу закончить, например 

изображением предмета или объекта о котором говорится. 

2. Предъявление речевого материала для различия 

Упражнения учащимся предъявляются с предварительной 

слухозрительной тренировкой или без нее. Учитель сообщает учащимся, 

какой материал будет представлен за экраном. При этом учитель 

рассказывает о материале или просто перечисляет тот материал, который 

будет воспроизведен и в какой последовательности на иностранном языке. 

Это могут быть не только слова, но и целые фразы. Учитель говорит слова и 

показывает то слово или фразу для наглядности учащимся. Ученики смотрят, 
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слушают и повторяют за учителем. При этом учащиеся смотрят не на 

учителя, а на карточку с изображением. В след аз тренировкой 

слухозрительного восприятия указанных конкретных слов, предложений, 

учитель предлагает ученику послушать, какой именно предмет, 

изображенный на картинке он сейчас назовет и просит повторить ученика это 

слово. 

3. Предъявление на слух ранее изученного материала 

Учащиеся повторяют на определенном занятии в уяснении на слух без 

предварительного зрительного предъявления материала. Учитель предлагает 

материал, который разнообразен по семантике и грамматике. 

4. Предъявление речевого материала, не включенного ранее в 

изучение 

- учитель создает «подсказывающую» ситуацию, которая помогает 

учащемуся понять, о чем пойдет речь; 

- учитель предлагает ученику воспринять речевой материал: Слушай 

слово (предложение). Учитель произносит одну речевую единицу. Ученик 

слушает и произносит услышанную фразу. Материал может быть предъявлен 

как при постороннем шуме (открытое окно, разговор учащихся в классе), так 

и в тишине. 

- учитель создает «вне ситуативное» положение. Задача ученика 

воспринять на слух материал по необъявленным учителем темам, без 

«настраивающей беседы», без картинок и т.п. 

- учитель и ученики работают в обычных условиях класса или учитель 

предлагает материал шепотом, обучающийся повторяет услышанную речь за 

диктором или материал преподносится учителем из смежного помещения; 

- прослушивание и повторение материала передаваемого по 

телевизору, радио и других электронных носителей. 

Проводя тренировку, педагог адресует речевой материал для 

говорения, через создание определенных условий, стимулируя учащихся с 

отклонениями в развитии слуха повторять услышанное. При выполнении 
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заданий  по развитию говорения у слабослышащих и позднооглохших детей 

речь говорящего должна быть разговорной громкости или шепотом.  

 

2.3 Описание результатов практической работы 

Описание эксперимента 

1. В начале обучения иностранному (английскому) языку была составлена 

слухозвуковая характеристика учащихся для учащихся класса. Описание 

нарушений слуха учащихся на основании совместного исследования 

проводились учителем дефектологом образовательного учреждения и 

учителем иностранного языка. 

Учащийся №1 (девочка, 8 лет, 2 ст.т/у) – способна реализовать 

поставленную задачу, умеет выделять главную мысль в предложении; 

согласовывать и спрягать слова; выделять звонкие и глухие согласные, 

адекватно использует речевые средства для решения коммуникативных 

задач. Нотирует текст, допускает ошибки в применении правил орфоэпии. 

Недостаточно развит самоконтроль произношения звуков: сонорного [Р], 

шипящего [Ж]. У учащейся №1 логическое мышление соответствует 

возрастной норме. 

Учащийся №2 (девочка, 8 лет, 2 ст. т/у) – способна реализовать 

предложенную задачу, но иногда необходима помощь взрослых в виде  

дополнительных объяснений, наводящих вопросов. Учащийся №2 

затрудняется в выделении главной мысли в рассказе, допускает ошибки в 

выделении мягких и твердых согласных, склонении по родам, окончаний. Не 

всегда соблюдает в речи усвоенные правила орфоэпии. Хорошо развит 

самоконтроль произношения. 

Учащийся №3 (мальчик, 8 лет, 3 ст.т/у)  не всегда способен 

реализовать поставленную задачу без помощи взрослых, требуется 

разъяснение, наводящие вопросы, а также учащийся нуждается в 

подтверждении правильности выполнения. После нацеливания «дальше-

сам», учащийся отказывается от самостоятельного выполнения и начинает 
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выполнять следующее задание. Самостоятельно выделяет твердые и мягкие, 

звонкие, глухие согласные звуки. Речь эмоционально окрашена. Учащийся 

очень старается говорить правильно, следит за произношением, но 

недостаточно автоматизированы свистящие и шипящие: [С, З, Ж, Ш]. 

Учащийся № 4 (мальчик, 9 лет, 4 гр.гл)  не смотря на диагноз, у 

учащегося очень хорошее понимание речи в аппаратах, предложения 

развернутые, словарный запас соответствует норме. У учащегося хорошо 

развито логическое мышление, устная речь. Но, учащийся торопится 

(брадилалия), поэтому допускает ошибки, как в письменной, так и в устной 

речи (недостаточно развит самоконтроль произношения  дифференциация 

сонорных [Р-Л]). 

Учащийся № 5  (девочка, 10 лет, 2-х ст. сенсорно-невральная 

тугоухость 3 степени, протезирована биноурально, т.е. 2 индивидуальных 

слуховых аппарата), голос норм разговорной громкости, речь внятная, 

естественная, с лѐгкими аграмматизмами, словарный запас достаточно 

полный, хорошо понимает обращенную речь, общается устной речью (в речи 

развѐрнутые фразы), звукопроизношение не нарушено. Программный 

материал по развитию слухового восприятия воспринимает на слух на 

расстоянии 6 м. 

Учащийся № 6 (мальчик, 9 лет, 2-х ст. сенсорно-невральная 

тугоухость 3 степени, протезирован биноурально, т.е. 2 ИСА),  голос норм 

разговорной громкости, речь внятная, интонированная, с лѐгкими 

аграмматизмами, словарный запас достаточно полный, хорошо понимает 

обращенную речь; правила орфоэпии и словесного ударения соблюдает, 

лучше под контролем. На автоматизации звук [Ц]. Общается как устной 

речью, так и жестовой. Программный материал по развитию слухового 

восприятия воспринимает на слух на расстоянии 6 м, шѐпотную речь на 

расстоянии - 3 м. 

Учащийся № 7 (мальчик, 10 лет, сенсоро-невральная тугоухость 1-2 

степени, протезирован биноурально, т.е. 2 индивидуальных слуховых 
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аппарата, но слуховые аппараты носит не в системе),  голос норм 

разговорной громкости, речь внятная, интонированная, словарный запас 

ограничен, обращенную речь понимает не всегда; правила орфоэпии и 

словесного ударения соблюдает в самостоятельной речи, при чтении  под 

контролем. Звукопроизношение не нарушено. Общается устной речью. 

Программный материал по развитию слухового восприятия воспринимает на 

слух на расстоянии 6 м, шѐпотную речь на расстоянии  4 м. 

Учащийся № 8 (мальчик, 11 лет, кохлеарная имплантация) 

билатерально (на 2 уха). Голос норм разговорной громкости, речь внятная, 

ближе к естественной, словарный запас ограничен, обращенную речь 

понимает не всегда; правила орфоэпии и словесного ударения соблюдает 

частично, звукопроизношение не нарушено. Общается как устной речью, так 

и жестовой (в речи короткие предложения). Программный материал по РСВ 

(развитию слухового восприятия) воспринимает на слух на расстоянии 6 м, 

шѐпотную речь на расстоянии - 2 м. 

Учащийся № 9 (девочка, 9 лет) кохлеарная имплантация на правом 

ухе. Голос нормальный, разговорной громкости, речь маловнятная, 

монотонная,  словарный запас ограничен, обращенную речь понимает не 

всегда; правила орфоэпии и словесного ударения соблюдает частично, чаще 

«по настроению», требуют коррекции звуки [Р, Х.] Общается как устной 

речью, так и жестовой (в речи слова, короткие предложения). Программный 

материал по развитию слухового восприятия воспринимает на слух на 

расстоянии 4 м, шѐпотную речь на расстоянии  2 м. 

Учащийся № 10 (девочка, 11 лет, сенсорно-невральная тугоухость 3 

степени, протезирована биноурально, т.е. 2 индивидуальными слуховыми 

аппаратами, но слуховые аппараты носит не в системе.), голос с гнусавым 

оттенком, речь маловнятная, словарный запас ограничен, что сопровождается 

неадекватной по смыслу и содержанию подменой слов. Обращенную речь 

понимает не всегда; правила орфоэпии и словесного ударения соблюдает по 

надстрочным знакам и в хорошо знакомых словах. Требуют коррекции звук 
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[И] и дифтонги [я, е, ѐ, ю]. Самостоятельная речь на уровне отдельных слов, 

предпочтительна жестовая речь. Программный материал по развитию 

слухового восприятия воспринимает на слухозрительной основе на этапе 

различения при выборе из 10 табличек, ответы на вопросы самостоятельно. 

Учащийся № 11 (мальчик, 11 лет, сенсорно-невральная тугоухость 3 

степени, протезирован биноурально, т.е. 2 индивидуальными слуховыми 

аппаратами), голос с гнусавым оттенком, речь маловнятная, словарный запас 

ограничен, что сопровождается неадекватной по смыслу и содержанию 

подменой слов. Обращенную речь понимает не всегда; правила орфоэпии и 

словесного ударения соблюдает по надстрочным знакам и в хорошо 

знакомых словах. Требуют коррекции звук [И] и дифтонги [я, е, ѐ, ю]. 

Самостоятельная речь на уровне отдельных слов, предпочтительна жестовая 

речь. Программный материал по развитию слухового восприятия 

воспринимает на слухозрительной основе на этапе различения при выборе из 

10 табличек, ответы на вопросы самостоятельно. 

Учащийся № 12 (девочка, 11 лет) кохлеарная имплантация на правом 

ухе. Голос нормальный, разговорной громкости, речь маловнятная, 

монотонная,  словарный запас ограничен, обращенную речь понимает не 

всегда; правила орфоэпии и словесного ударения соблюдает частично, чаще 

«по настроению», требуют коррекции звуки [Р, Х, Ш]. Общается как устной 

речью, так и жестовой (в речи слова, короткие предложения). Программный 

материал по развитию слухового восприятия воспринимает на слух на 

расстоянии 5-6 м, шѐпотную речь на расстоянии 2-3 м. 

Учащийся № 13 (девочка, 12 лет, сенсорно-невральная тугоухость 3 

степени, протезирован биноурально, т.е. 2 индивидуальными слуховыми 

аппаратами) голос норм разговорной громкости, речь внятная, естественная, 

с лѐгкими аграмматизмами, словарный запас достаточно полный, хорошо 

понимает обращенную речь, общается устной речью (в речи развѐрнутые 

фразы), звукопроизношение не нарушено. Программный материал по 

развитию слухового восприятия воспринимает на слух на расстоянии 6 м. 
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Учащийся № 14 (мальчик, 12 лет, кохлеарная имплантация) 

билатерально (на 2 уха). Голос норм разговорной громкости, речь внятная, 

ближе к естественной, словарный запас ограничен, обращенную речь 

понимает не всегда; правила орфоэпии и словесного ударения соблюдает 

частично, звукопроизношение не нарушено. Общается как устной речью, так 

и жестовой (в речи короткие предложения). Программный материал по РСВ 

(развитию слухового восприятия) воспринимает на слух на расстоянии 5-6 м, 

шѐпотную речь на расстоянии  2 м. 

Учащийся № 15 (мальчик, 11 лет, 2 ст. т/у) – способен реализовать 

поставленную задачу, умеет выделять главную мысль в предложении; 

согласовывать и спрягать слова; выделять звонкие и глухие согласные, 

адекватно использует речевые средства для решения коммуникативных 

задач. Может нотировать текст, допускает ошибки в применении правил 

орфоэпии. Недостаточно развит самоконтроль произношения звуков: 

сонорного [ Р ], шипящих [Ж, Ш]. У учащейся  логическое мышление 

соответствует возрастной норме. 

Учащийся № 16 (мальчик, 11 лет, 4 гр.гл.)  не смотря на диагноз, у 

учащегося очень хорошее понимание речи в аппаратах, предложения 

развернутые, словарный запас соответствует норме. У учащегося хорошо 

развито логическое мышление, устная речь. Но, учащийся торопится 

(брадилалия), поэтому допускает ошибки, как в письменной, так и в устной 

речи (недостаточно развит самоконтроль произношения  дифференциация 

сонорных Р-Л) и шипящих звуков [Ж, Ш]. Логическое мышление 

соответствует возрастной норме. 

2. После проведения диагностики учащихся учителем-дефектологом были 

сделаны выводы по каждому учащемуся и даны рекомендации для 

преодоления трудностей в восприятии на слух звуков, в произнесении звуков 

необходимых для лучшего понимания собственной речи учащимся и 

слушающим. 
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3. На этапе констатирующего эксперимента разработана анкета 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Перед проведением анкетирования обучающимся было 

предложено ознакомиться с анкетой для ясного понимания вопросов. Эта 

процедура связана со слуховыми особенностями учащихся. Анализ анкет 

показал, что:  

1) 100% понимают, что они говорят на русском языке. При ответе 

на данный вопрос дети дали мотивированный ответ. Ответ связан с 

изучением в школе предмета «русский язык» и так как мы живем в России, 

то, по словам детей, должны говорить на русском языке. 

2) 75% нравится их родной язык. В образовательном учреждении 

учатся дети разных национальностей. Поэтому, некоторые дети 

затрудняются ответить на этот вопрос. 

3) 50% понимают, что существует разница между родным (русским) 

и иностранным (английским) языком. Слабослышащие и позднооглохшие 

дети слышат разницу между звучащей речью на разных языках.  

4) На вопрос: нравится ли тебе говорить? 75 % респондентов 

ответили «Да», 25 % сказали, что им проще общаться жестами. В реальном 

общении между сверстниками учащиеся чаще используют жестовую речь. 

Учителя и родители без нарушения слуха разговаривают с детьми без 

использования специальной жестовой речи. 

5) 75% учащихся нравиться слушать информацию от учителя. 

Слабослышащие и позднооглохшие учащиеся по-разному воспринимают 

информацию на слух. Дети позднооглохшие имеют навыки понимания речи 

и частично помнят нормально звучащую речь. Дети слабослышащие от 

рождения могут отвлекаться во время разговора на постороннее, что 

приводит к только частичному пониманию информации. Поэтому появляется 

отсутствие интереса к происходящему. 

6) 25% ответили на вопрос, смотрят ли они передачи на 

иностранном языке утвердительно. В настоящее время возможности 

телевидения и интернета позволяют учащимся с нарушениями слуха 
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обращаться к различным источникам визуальной информации. Это помогает 

развитию интеллектуальных способностей учащихся. Телевидение 

демонстрирует телепередачи, где существует как сурдоперевод так и 

информационная бегущая строка помогающая уяснению информации. 

7) 100% слушают песни на иностранном языке. Появления 

мобильных устройств увеличило возможность «переноса» информации в 

большом объеме на маленьком устройстве. Дети пользуются современным 

гаджитами для прослушивания понравившейся им музыки. 

8) 25% подпевают тому, что слышат. Дети слабослышащие могут 

подпевать или проговаривать услышанное, через мобильные устройства 

благодаря использованию наушников. 

9) 50% ответили на вопрос, что им нравится иностранная речь. 

Слабослышащие позднооглохшие говорят о том, что когда они слышат 

иностранную речь, они хотят понять, о чем говорится в диалоге или 

услышанной песне. Но незнание языка не позволяет этого сделать. Поэтому, 

некоторые из учащихся просят помощи у родителей, учителей или носителей 

иностранного языка. Проявление интереса к иностранным языкам говорит о 

том, что дети хотят понимать другой, не родной язык, для расширения своего 

кругозора и дальнейшей социализации в обществе. 

10)  75 % слышат разницу между русской и иностранной речью. 

Учащиеся, слушающие или просматривающие телепередачи, слушающие 

песни на иностранных языках, чувствуют языковую разницу. 

11)  100% хотят изучать иностранный язык. Изучение иностранных 

языков, по словам учащихся, дает людям с ограниченными возможностями 

по слуху быть более успешными в жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, 

все 100% учащиеся хотят изучать иностранный язык, 100% учащихся 

слушают песни на иностранных языках. Но, только 50% респондентов, 

понимают, что существует разница между русским и иностранным языками. 

25% пытаются подпевать звучащему голосу певца. Следовательно, 
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необходимо в процессе обучения иностранному (английскому) языку 

первоначально показать учащимся, что существуют разные языки и языки 

отличаются друг от друга звучанием.  

В рамках эксперимента учащимся была предложена другая анкета, в 

которой учащимся было необходимо ответить на вопросы, связанные с 

определением отличительных особенностей иностранных слов от русских. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Так выяснилось после анкетирования, что: 

1) 100 % учащихся видели слова на иностранных языках. Данный 

вопрос задан учащимся с целью возможности визуального соотнесения 

написания слов на родном языке и слов на иностранных языках.  

2) 100% учащихся знают, где можно увидеть слова на иностранных 

языках. При проговаривании данного вопроса учащиеся могут сказать и 

знают о том, что существует разница между буквенными обозначениями в 

разных языках и где можно увидеть или найти эти различия. 

3) 75% знают о том, что есть словари на иностранных языках. Дети 

знакомы со словарями в русском языке. Следовательно, они делают вывод о 

том, что существуют и словари на иностранных языках. 

4) 75% знают, что есть книги на иностранных языках.  

5) 100% учащихся не знает, что такое транскрипция или 

затрудняется ответить на это вопрос. Так как учащиеся, слабослышащие и 

позднооглохшие, не делают данный вид работы как транскрибирование слов 

на русском языке, в связи с тем, что способность читать на родном языке 

происходит постепенно, путем передачи информации через изображение 

слов, а не через его звучание. Обучающиеся учатся читать через полное 

запоминание слова в целом, т.е. его графического образа, данный вид, по 

мнению педагогов, обучающих детей русскому языку, им не важен для 

изучения данного предмета. Но иностранный (английский) язык имеет свои 

специфические особенности чтения, которое можно усвоить 
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слабослышащими и позднооглохшими детьми только через умение читать 

транскрипцию.  

6) 75% учащихся ответили «Да» на вопрос о том, что русские и 

английские слова читаются по-разному. Незнание правил чтения на 

изучаемом языке не дает возможности учащимся читать иностранные слова. 

Но многие учащиеся могут правильно назвать буквы английского алфавита, 

это, как правило, согласные буквы, с которыми они сталкиваются ежедневно 

при работе на компьютере и других электронных устройствах. 

7) 100% ответили на вопрос как можно записать слово, что они не 

знают о том, что слова можно записать звуками. Незнания существующих 

правил транскрибирования в русском языке влияет на то, что учащиеся не 

могут ответить на данный вопрос положительно. И это в свою очередь 

составляет трудность при изучении транскрибирования иностранных 

(английских) слов. 

8) 100% учащихся ответили утвердительно на вопрос о том, что они 

хотели бы научиться читать по-английски. У учащихся школы высокая 

мотивация для изучения иностранного (английского) языка.  

Можно сделать вывод, что учащиеся хотят читать на английском языке 

и понимают, что английская и русская письменная речь отличаются друг от 

друга. Также учащиеся не знают или затрудняются ответить о том, что 

существует транскрибирование слов.  

75% учащихся знают о том, что существуют книги и словари на 

английском языке.  

При ознакомлении с коллективом начинающим изучать иностранный 

(английский) язык, с потенциальными учащимися была проведена беседа о 

важности изучения английского языка. После беседы учащиеся ответили на 

вопросы анкеты по проведенной беседе. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Также была проведена беседа с родителями и учащимися, о том, что 

детям данного образовательного учреждения необходимо учить английский 

язык. Родителям и учащимся были розданы памятки «Как помочь 
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слабослышащему и позднооглохшему ребенку в изучении английского 

языка». (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

В рамках констатирующего эксперимента в течении всего периода 

исследования были проведены контрольные измерительные задания по 

выяснению сформированности лексико-грамматических навыком. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

Таблица 1 

Результаты контроля за 2013-2016 учебные года 

 2013 -2014 2014 -2015 2015 -2016 

Итоговая 

контрольная 

работа № 1 

«5» -0 

«4» - 10 

«3» - 6 

«2» - 0 

«5» -1 

«4» - 9 

«3» - 6 

«2» - 0 

«5» - 1 

«4» - 9 

«3» - 6 

«2» - 0 

Следуя результатам таблицы, можно сделать вывод, что учащиеся в 

основном справляются с полученным материалом и в течение года усваивают 

материал. В группе нет не успевающих за период с 2013 по 2016 учебные 

года. Успеваемость в 2013-2014г.г. составила 100%, качество знаний 62,5%, 

степень обученности 53,5%, средний балл 3,63. 

В 2014-2015 учебном году: 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 62,5% 

Степень обученности – 55,75% 

Средний балл – 3,69 

В 2015-2016 учебном году: 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 62,5% 

Степень обученности – 55,75% 

Средний балл – 3,69 

Анализ итоговых контрольных работ показал, что учащиеся, в целом, 

овладевают полученными знаниями: 
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 Знают, что буквы английского алфавита читаются по-разному, в 

соответствии с правилами чтения.  

 Знают правила чтения транскрипционных знаков.  

 Разбираются в лексико-грамматическом материале, научились читать 

транскрипцию и могут соотнести его со словом.  

 Могут соотнести слова и картинку с изображением, также могут 

сделать перевод простого предложения как с английского на русский, 

так и с русского на английский.  

 Могут расположить предложения в правильном порядке. 

 Могут на слух определить слово и соотнести его с написанным словом.  

Второй этап. Формирующий эксперимент. 

Для проведения формирующего эксперимента нами была разработана 

система упражнений. 

В процессе формирующего эксперимента на уроках проводилась 

апробация системы упражнений для развития навыков чтения, письма, 

аудирования, говорения. В начале  проведения эксперимента использовались 

упражнения на развитие памяти и логического мышления, с использованием 

новой лексики со зрительной опорой.  

Так, наиболее продуктивно учащиеся выполняли упражнения на 

соотнесение картинки и слова и соотнесение русского и английского слова. 

Наибольшую трудность для учащихся составили задания, где из большого 

количества букв (сканворды) было необходимо выделить слова и обвести их. 

Слова в сканворде располагались как по горизонтали, так и по вертикали. 

Анализ работ показал, что изучение английского языка учащимся легче 

даются задания, где требуется в задании соотнесение с изображением. 

Сложнее учащимся выполнять задания, где требуется выделять из группы 

слов необходимую информацию и задания на составление слов из отдельных 

предложенных букв. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 
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Таблица 2 

Результаты текущего контроля  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

«5» +    +            

«4»  +    +   +   +   +  

«3»   + +   + +  + +  + +  + 

«2» - - - - - - - - - - - - - - - - 

Первый этап формирующего эксперимента показал, что система 

упражнений выбрана правильно, задания соответствуют уровню и 

возможностям учащихся и служат эффективным средством для 

формирования лексических навыков. 

Второй этап формирующего эксперимента показал, что для того чтобы 

у учащихся сформировались лексические навыки, в урок необходимо 

включать специальные задания на развитие памяти и задания, где из 

небольшого количества слов надо выделить искомые или из определенных 

букв сложить слово. Использование на уроке специальных упражнений 

помогает учащимся во время проведения контрольных измерений выполнять 

задания более успешно. 

Третий этап. Контрольный эксперимент. 

На контрольном этапе были проведены тесты, позволяющие 

определить уровень сформированности у учащихся полученных навыков. Им 

были предложен материал, где необходимо было выполнить задания на 

сформированность всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 

письма, говорения. 

Анализ работ показал, что наибольшую трудность для учащихся с 

отклонениями в развитии представляют задания связанные с аудированием и 

говорением. Это вызвано тем, что у учащихся в силу их специфичности 

заболевания (тугоухость) с трудом развивается понимание речи на слух и ее 

воспроизведение в процессе говорения. Аудирование проходило с 

прослушивания электронного носителя, где нет непосредственного чтения 



61 

 

учащимися с изображения человеческого лица. Говорение требует от 

учащегося знания, как лексики, так и грамматики английского языка.  

Анализируя виды выполненных заданий, можно сказать, что учащиеся, 

в целом, хорошо справляются с упражнениями. Но некоторые задания 

даются с трудом, например, те задания, где необходимо вспомнить целое 

слово, расставить буквы в нужном порядке, чтобы получилось слово или где 

необходимо дописать букву в слово, если задание делается индивидуально 

каждым. При совместном выполнении упражнений, обсуждении задания, при 

выполнении с помощью интерактивных устройств, дети справляются с 

выполнением более успешно. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

Слабослышащие и позднооглохшие учащиеся проявляют 

заинтересованность в овладении английским языком. В соответствии с 

данными, полученными относительно основных целей, преследуемых 

учащимися в изучении иностранного языка, особое внимание при обучении 

учащихся с нарушениями слуха должно быть направлено на расширение 

лексического материала связанного повседневно-бытового характера. В 

рамках изучения языкового материала. 

В основном учащиеся имеют представлении о том, что существует 

иностранный (английский) язык, но учащиеся не могут на слух отличить 

разные языковые интонации при проведении слушанья. Уровень владения 

грамматическим материалом родного языка еще довольно низок, что в 

достаточно сильно влияет на изучение грамматики иностранного языка. 

В ходе работы и экспериментального обучения слабослышащих и 

позднооглохших учащихся английскому языку получены следующие 

результаты. 

 определена потребность дифференцированного обучения 

учащихся с нарушениями слуха английскому языку;  
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 с учетом объема учебного времени, темпа изучения английского 

языка, доступного для данного контингента учащихся, установленных 

приоритетов в его изучении иностранного (английского) языка, 

рекомендованы базовый и дополнительный варианты программы начального 

курса английского языка, соответствующие требованиям 

дифференцированного обучения студентов с нарушениями слуха; 

 для преподавания учащимся со слуховыми нарушениями 

начального курса английского языка разработана система проведения 

занятий, при реализации которой лексико-грамматическая работа ведется во 

взаимосвязи с работой над пониманием и воспроизведением устной 

английской речи; 

 количественный анализ лексико-грамматических знаний, 

полученных учащимися при обучении, подтверждает его эффективность. На 

основе качественного анализа процесса усвоения учащимися английского 

языка, анализа их ошибок выявлены специфические закономерности и 

характерные различия в овладении им учащимися с различной степенью 

глухоты; 

 из результатов промежуточного контроля, итоговых контрольных 

работ, следует вывод об успешности овладения учащимися знаниями и 

умениями, предусмотренными предложенной программой обучения 

английскому языку. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором, состоят в 

следующем: определена методическая база специального обучения 

английскому языку слабослышащих и позднооглохших учащихся; 

установлена необходимость дифференцированного обучения учащихся со 

слуховыми нарушениями английскому языку, предложен подход к 

реализации такого обучения; разработана программа обучения английскому 

языку в вариантах, отвечающих требованию дифференцированного обучения 

учащихся; экспериментально доказана возможность успешного овладения 
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учащимися с нарушенным слухом английским языком в пределах 

разработанного начального курса. 

Представленные научно-практические результаты подтверждают 

правильность гипотезы, положенной в основу исследования, и 

правомерность вынесенных на защиту положений. 

Перспектива исследования состоит в дальнейшей разработке вопросов, 

связанных с различными сторонами обучения иностранному языку 

слабослышащих и позднооглохших учащихся. Среди них вопросы развития 

речевого слуха при изучении иностранного языка, совершенствования 

лексико-грамматической работы за счет повышения роли самостоятельной 

письменной речи, привлечения современных компьютерных технологий 

обучения и перехода к более высокому, по отношению к начальному, уровню 

овладения иностранным языком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основополагающим для обучения иностранному языку 

слабослышащих и позднооглохших и учащихся с нормальным слухом 

является наличие общих черт преподавания. Это происходит потому, что 

овладение языковыми навыками происходит в рамках общеобразовательного 

процесса на основе полученных знаний на родном языке. 

Преподавание иностранного языка лицам с частичной потерей слуха не 

может вестись по существующим методикам, которые применяются к другим 

участникам образовательного процесса. Это связанно с тем, что люди с 

ограниченными возможностями слуха, имеют не только физические 

недостатки, но и с тем, что они видят и воспринимают мир по-другому, чем 

люди слышащие. Следовательно, необходимо создавать методику 

преподавания иностранного языка для лиц с нарушениями слуха. 

В настоящем исследовании, предполагалось разработать систему 

упражнений для обучения слабослышащих и позднооглохших детей на 

основе существующих методик преподавания, используя методику 

преподавания иностранного языка для слышащих учащихся. 

Из проведенного в первой главе анализа и сопоставления научных 

знаний, можно сказать, что обучение слабослышащих и позднооглохших 

детей иностранному языку и детей без нарушений слуха требует специально 

разработанной методики преподавания и специальной системы упражнений, 

направленных на зрительное восприятие. Это связанно с психологическими 

особенностями учащихся с нарушениями слуха. 

При работе над грамматическим материалом необходимо постоянное и 

активное использование опорного и вспомогательно-аналитического 

материала в наглядной форме в виде наборов схем, сравнительных таблиц и 

использование современных информационных компьютерных технологий. 

При изучении и закреплении лексики иностранного языка, лексическое 

значение слов необходимо осуществлять в неразрывной связи с их 

грамматическими значениями, опираясь при этом на изучаемые 
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англоязычные грамматические образцы, словосочетания, контексты. 

Преследуя цель овладения английским языком, как целостной системой, 

лексико-грамматическая работа должна проводиться во взаимосвязи с 

работой над произносительной стороной и пониманием устной англоязычной 

речи. 

Для подтверждения гипотезы исследования нами был проведен 

эксперимент в начальной школе КОУ «Нижневартовская школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». В ходе эксперимента была 

проведена апробация разработанной системы упражнений для овладения 

навыками иноязычной речи. 

Эксперимент показал, что разработанная система упражнений помогает 

в изучении английского языка учащимися с нарушениями слуха. В ходе 

эксперимента учащиеся показали достаточный уровень знаний для данной 

категории учащихся.  

Таким образом, мы подтвердили гипотезу исследования, усвоение 

слабослышащими и позднооглохшими учащимися начального курса 

английского языка будет успешным, если в процессе их обучения 

учитываются своеобразие овладения языком при нарушенном слухе, 

особенности взаимосвязи между устной и письменной речью при слуховой 

недостаточности, специфическая взаимосвязь между воспроизведением и 

пониманием устной речи, а также степень нарушения слуха у обучаемых 

учащихся, их мотивация изучения иностранного языка на начальном этапе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА  

для учащихся КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  

1. На каком ты 

разговариваешь языке? 

Русском Английско

м 

2. Тебе нравится твой язык? Да Нет 

3. Существует ли разница 

между русским и иностранным 

(английским) языками? 

Да Нет 

4. Тебе нравится говорить? Да Нет 

5. Тебе нравиться слушать? Да Нет 

6. Ты смотришь передачи по 

телевизору на иностранном языке? 

Да Нет 

7. Ты слушаешь песни на 

иностранном языке? 

Да Нет 

8. Ты стараешься подпевать, 

когда слушаешь песню на 

иностранном языке? 

Да Нет 

9. Тебе нравиться, как звучит  

иностранная речь? 

Да Нет 

10. Слышишь ли ты разницу 

между русской и иностранной речью? 

Да Нет 

11. Ты хотел бы изучать 

другой язык? 

Да Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА 

для учащихся КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Задание: Прочитай вопрос и отметь крестиком в столбце, что ты 

думаешь об ответе на предложенный вопрос 

Вопрос Да Нет Не знаю Затрудняюсь 

ответить 

1. Видел ли ты 

когда-нибудь как 

пишутся слова на 

иностранном языке? 

    

2. Где можно 

увидеть, как пишутся 

слова на иностранном 

языке? 

    

3. Знаешь ли ты, 

что существуют 

словари на 

иностранном языке? 

    

4. Знаешь ли ты 

что, есть книги на 

иностранных языках? 

    

5. Знаешь ли ты, 

что такое 

транскрипция? 

    

6. Знаешь ли ты, 

что русские и 

английские слова 
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читаются по разному? 

7. Знаешь ли ты, 

что слово можно 

записать звуками? 

    

8. Хотел бы ты, 

научиться читать на 

английском языке? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНКЕТА 

для учащихся КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Задание: ответь на предложенные вопросы 

Вопрос да нет Не 

знаю 

Затрудняю

сь 

ответить 

Твой 

вариант 

ответа 

1. Зачем тебе 

изучать английский 

язык? 

     

1. Важно ли 

изучение иностранного 

языка? 

     

2.  Нужно ли 

смотреть и слушать 

иностранную речь? 

     

3.  Где можно 

услышать инострранную 

речь? 

     

4. Помогает ли 

изучение английского 

языка расширению 

кругозора? 

     

5. Развивает ли 

изучение английского 

языка твой ум? 

     

6. Поможет ли тебе 

язык приобрести новых 
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знакомых? 

7. Помогает ли 

изучение английского 

языка путешествовать? 

     

8. Помогает ли 

знание иностранного 

(английского) языка 

найти хорошую работу? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Памятка 

для учащихся и их родителей КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 

«Многие родители обращаются к своим учителям с вопросом: как 

помочь ребенку в изучении английского языка. Очень часто это беспокоит 

родителей кто в школе или институте изучал другой язык. Самое время 

начать изучение английского языка вместе со своим ребенком. 

И так, советы 

1. Любой иностранный язык требует много сил и времени. При 

ежедневных занятиях, работа над иностранным языком приносит хорошие 

результаты. Будет лучше, если вы будете заниматься по 30 минут каждый 

день, нежели вы будете это делать, например, в выходные по 2 и более часа.  

2. Научитесь не бояться трудностей при изучении языка. Очень 

часто можно услышать от обучающихся о том, что английский язык очень 

труден. Поверьте это не так. Любой язык, даже если это родной язык, 

требует, прежде всего, терпения и работы над ним. Вспомните хотя бы: 

сколько нужно знать правил родного языка, чтобы применять их на практике. 

3. Научитесь анализировать информацию. Учитесь проводить 

параллели между родным и иностранным языком. Учитесь сравнивать и 

находить отличия. Все, что вы читаете или слышите, ставьте под свое 

пристальное наблюдение. Разберите информацию. Почему, например, в 

русском простом предложении два члена предложения или один, а в 

английском три? Умейте анализировать свою проделанную работу. 

Подумайте, почему фразы построенные автором написаны или сказаны так. 

Разбирайте свои ошибки, когда самостоятельно строите предложения. Если 

они есть, потрудитесь найти ответ для правильного разрешения вопроса.» 
1
 

                                                 
1 Разецкая, Г.Н Как помочь слабослышащему и позднооглохшему ребенку в изучении английского языка: 

Коррекционная педагогика/Г.Н. Разецкая. – М:  Пегагогические науки, №2, 2016. –79с. 
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4. «Применяйте полученные знания на практике. Не бойтесь 

совершить ошибку. Если не получилось сделать правильно в первый раз, 

обязательно получиться в следующий.  

5. Учите слова. Словарный запас очень важный багаж знаний. 

Сделайте карточки на плотной белой бумаге. На одной стороне карточки 

напишите слово на английском языке, на другой на русском языке т.е. его 

перевод. Вы всегда можете взять карточки с собой. Если вы находитесь вдали 

от дома, вы всегда можете повторить слова с карточки, которая может 

находиться у вас в сумке или вашем кармане, если вы будете коротать время 

где – то в поездке или ждете кого-то в кафе. Проще взять 10-15 карточек со 

словами,  чем брать с собой целый чемодан разных гаджитов или словарей. И 

вы всегда можете выбросить карточку, если знаете слово на все 100%, не 

сожалея ни о чем. 

6. Пробуйте переводить тексты. Возьмите несложный текст, 

например, из учебника, по которому учитесь и пытайтесь сделать его 

перевод. Это продолжительное и трудоемкое занятие, но оно приносит свои 

плоды. Если во время перевода текста вам встретилось неизвестное слово, 

запишите его на карточку или в словарь. И в следующий раз, оно обязательно 

вам вспомнится. 

7. Создайте благоприятные условия для себя во время изучения 

английского языка. Если есть возможность, уединитесь со своим ребенком 

на время занятий. Это сделает вас ближе друг к другу и сплотит вместе в 

достижении намеченной цели. Да и вообще часто ли вам удается побыть 

вместе? Это уникальный шанс. Дорожите им. 

8.  Воспитывайте у себя языковую догадку. Спросите себя, когда 

вы произносите, читаете или слышите слово, похоже ли оно на слово в вашем 

родном языке? Очень часто в родном языке можно встретить так называемых 

заимствований. Например: слово finish (финиш, конец, окончание). Я думаю, 
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когда вы прочитаете это слово в контексте, вы поймете его значение. Не так 

ли?»
1
 

9. «Научите ребенка правильно использовать время на уроке. 

Говорите с ним о хорошем поведении во время урока. Когда объяснение 

ведет подготовленный специалист и его внимательно слушает обучающийся, 

ведет все записи, нет необходимости лишний раз «бороздить океан 

Интернета». 

10. Будьте наблюдательными. Принося домой продукты питания 

или другие вещи из магазина, мы видим на них названия. Найдите в себе 

силы и загляните в словарь. В другой раз вы точно будете знать название 

этого продукта или вещи, произведенной в другом государстве. 

11. Тренируйте свой мозг. Учите стихи не только на русском языке, 

но и на английском. Зубрежка еще никому не вредила. Человеческий мозг 

требует постоянной работы. Вспомните, как тяжело выходить на работу или 

учебу после отпуска. 

12. И помните, что при изучении языка нет легких путей 

решения. Не верьте, что изучить язык можно за два или три месяца. Можно 

учить язык всю свою жизнь. Если вы к примеру, откроите словарь русского 

языка на любой странице вряд ли вы будете знать все слова. А для того 

чтобы читать, писать, говорить на любом языке, нужно знать от 1500 до 5500 

слов. Поверьте, если вы будите усердными это количество слов вы выучите 

за 1-2 года плодотворной работы. Каждый день будет вас продвигать к 

намеченной цели. Вас напугали количество лет для накопления словарного 

запаса? Вы никогда не считали, сколько времени вы тратите впустую, 

например, возле телевизора за просмотром очередного сериала или монитора 

компьютера? Подсчитайте, я думаю, вас это очень сильно удивит.» 

 

                                                 
1
 Разецкая, Г.Н Как помочь слабослышащему и позднооглохшему ребенку в изучении английского языка: 

Коррекционная педагогика/Г.Н. Разецкая. – М:  Пегагогические науки, №2, 2016. –79с. 
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13. «И последний совет. «Берите быка за рога». Мы часто слышим о 

том, что кто-то начал изучать язык и с переменным успехом не может дойти 

до конца. А как приятно смотреть на людей, которые говорят, читают, 

цитируют классиков на другом языке. Станьте такими как они.  

14. «Сделайте усилие над собой. Вспомните русскую поговорку: без 

труда не выловить и рыбки из пруда. Наш родной русский язык очень богат 

на такие советы. Не надо ждать и просить по - щучьему велению, просто 

возьмите и сделайте это.  

Per aspera ad astra. - Через тернии к звѐздам. 

Помните, все зависит от нашего большого, если не сказать огромного 

желания знать другой язык, язык великих людей: В. Шекспира, В. Черчеля, 

М. Теттчер, Битлз и многих, многих других.  

Удачи вам!»
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Дата:  

Тема урока: "Seasons and months" Времена года и месяца.  

Класс: 3 

Школа: КОУ НШООВЗ №1 

Учитель: Разецкая Галина Николаевна 

Тип урока: комбинированный урок 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная 

Цели урока: 

Образовательная - формирование лексико – грамматических навыков говорения 

Сопутствующая задача Закрепить лексику по теме „Времена года и месяца ― в языковых и речевых упражнениях, 

тренировать учащихся применять усвоенный лексический и грамматический материал в новых ситуациях общения  

Развивающая – способствовать развитию навыков во всех видах речевой деятельности, развитию социокультурной 

компетенции, языковой догадки, рефлексии, адекватной самооценки; 

Воспитательная – воспитывать информационную культуру, активную жизненную позицию, толерантность, 

умение сотрудничать и работать в группе; 

Коррекционная - совершенствование коммуникативных умений  
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Материальное обеспечение урока: учебник, картины со временами года, презентация для повторения лексического 

и фонетического материала, раздаточный материал, компьютер, мультимедийный проектор, экран, классная доска ; 

Оборудование урока: аудиовизуальный, наглядно-образный, практический, информационно-поисковый, контроль, 

репродуктивный. 

Основные практические цели: 

 закрепление учащимися лексики по теме «Времена года, месяца»; 

 формирование навыков диалогической речи по теме «Какое сейчас время года? Какой сейчас месяц года?»; 

 совершенствование навыков чтения; 

Планируемые результаты:  

Предметные: адекватно произносят и различают на слух звуки; накапливают багаж нового лексического 

материала и приобретают опыт его применения; оперируют необходимым языковым и речевым материалом; составляют 

диалогические высказывания с опорой на образец по заданной тематике. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к учебной деятельности, изучению иностранного языка; 

руководствуются значимыми учебными мотивами; правильно идентифицируют себя с позиции учащегося. 

Метапредметные: 

- регулятивные: определяют и формулируют тему и цель урока; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; осуществляют взаимоконтроль; контролируют свои действия; 
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- познавательные: составляют осознанные и произвольные речевые высказывания в устной форме; формулируют 

ответы на вопросы учителя и собеседника; выделяют необходимую информацию из материала; 

- коммуникативные: осознанно строят речевые высказывания по теме урока; договариваются и приходят к общему 

мнению в совместной деятельности; работают в паре в соответствии с нормами общения; согласовывают свои действия с 

учителем и одноклассниками. 

 

Ход урока: 

 

№

 

п/

п 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1 Органи

зационный. 

Цель 

этапа: 

создать 

эмоциональн

1. Учитель приветствует 

учащихся.  

Good morning. Are you ready 

for the lesson? How are you? Is 

anybody sad or ill? 

Учитель создает 

1. Учащиеся приветствую 

учителя. 

Good morning to you too. Yes, we 

are ready for the lesson. We are fine, 

thank you. How are you? 

учащиеся настраиваются 

Регулятивные – целеполагание, 

планирование, прогнозирование. 

Познавательные: 

– осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

Коммуникативные: 
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ый настрой  

к 

деятельности 

на уроке, 

мотивироват

ь к учебной 

деятельности

.  

комфортную эмоциональную 

обстановку, настраивает 

артикуляционный аппарат 

учащихся, создает атмосферу 

иноязычного общения. 

 2. Сообщает тему, план и 

задачи урока. создает проблемную 

ситуацию. (Стадия вызова) 

Tell me, please what the topic 

of our lesson is? (презентация) 

эмоционально на изучение 

английского языка и готовят 

артикуляционный аппарат, 

отвечают на вопросы, включаются в 

речевую деятельность. 

2. Учащиеся называют тему 

урока и тот материал, который уже 

изучили. (Слова по теме урока 

«Времена года и месяца»), 

оказываются в проблемной 

ситуации: достаточно ли им этого. 

Не достаточно для того, чтобы 

вести беседу с иностранцем. 

Обучающиеся  самостоятельно 

выдвигают цели в виде вопросов или 

гипотез 

– слушать и понимать речь 

учителя; 

 – уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

 – владеть диалогической формой 

речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

английского языка. 

Личностные: 

формирование умения ставить 

цели и 

определять мотивы для еѐ 

достижения. 

3 Активи

зация знаний 

1. учитель предлагает 

учащимся закончить 

1. учащиеся выполняют 

упражнение (карточка для 

Регулятивные: 

– осуществлять саморегуляцию и 
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по теме предложение. Упражнение 

направлено на развитие языковой 

догадки. 

1. It is very cold (холодно) in 

… . (winter) 

2. It is hot (жарко) in … . 

(summer) 

3. It is wet (влажно), rainy 

and windy (ветрено) in … . 

(autumn) 

4. Children can ski (лыжи) 

and skate in … . (winter) 

5. The birds (птицы) sing in 

… . (spring) 

2. Учитель предлагает 

разделить месяца года в 

соответствии с сезоном. Игра 

«Подними правую или левую 

самостоятельной работы) 

 

 

 

 

 

2. Учащиеся слушают месяца 

для развития способности развития 

навыков аудирования и развития 

памяти и внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоконтроль. 

Познавательные: 

– осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания с 

использованием опоры. 

Коммуникативные: 

– планирование учебного 

сотрудничества с учителем; умение 

работать в группе; 

 – умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Предметные результаты: 

– умение правильно понимать 

значение лексических единиц по теме; 

 – умение использовать ЛЕ в 

заданной ситуации; 
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руку». Игра направлена на 

аудирование детей с ОВЗ. 

Условия игры 

1) Подними правую руку 

если ты услышишь название 

зимнего или летнего месяца. 

2) Подними левую руку 

если услышишь название 

весеннего или зимнего месяца. 

3) Подними обе руки 

если услышишь название месяца 

«Декабрь» 

 

  – умение строить краткие 

высказывания с использованием опор. 

4 Физми

нутка 

Спрашивает у класса, 

устали они или нет.  

Class, are you tired? 

Учитель предлагает 

сделать физминутку. 

Учащиеся отвечают, что 

устали. 

Выполняют физминутку. 

Установка на здоровый образ 

жизни 
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5 Мини-

дискуссия 

1. Учитель предлагает 

учащимся выяснить, какое время 

года самое лучшее. 

what season is the best? 

Spring? Summer? Autumn? Winter? 

What's your opinion? For me 

Autumn is the best season because 

it's yellow and yellow is my 

favourite colour. (Упражнение 

направлено на закрепление 

структуры английского 

предложения и на развитие 

ассициативного мышления) 

 

2. Учитель подводит 

учащихся к выводу о том, что 

каждое время года хорошо по-

своему. 

1. Учащиеся вступают в 

дискуссию о том, какое время года 

лучшее, строят предложения по 

заданному образцу. 

... is the best season because ... 

 

 

 

 

2. Учащиеся приходят к выводу 

о том, что каждое время года 

хорошо по-своему. 

Личностные 

самоопределение (внутренняя 

позиция школьника, самоиндификация, 

самоуважение и самооценка), 

смыслообразование 

Регулятивные 

управление своей деятельностью, 

контроль и коррекция, 

инициативность и 

самостоятельность, 

Познавательные 

работа с информацией 

работа с учебными моделями 

использование  

знако - символических  

средств, общих схем решения 

выполнение логических операций, 

сравнения, 
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Each season has its own 

wonder. And we must enjoy every 

season of the year.  

анализа, обобщения, 

Коммуникативные 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами 

 

6 Рефлек

сия 

Просит учащихся высказать 

свое мнение об уроке, указать на 

возникшие трудности, подводит 

итоги урока, дает оценку работы 

учеников на уроке, стимулирует 

дальнейшую работу. 

 

Выражают собственное мнение, 

анализируют собственные 

достижения и затруднения, 

Личностные: 

– устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом. 

Регулятивные: 

– осуществлять самоконтроль; 

 – совместно с учителем и 

одноклассниками давать оценку 
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деятельности на уроке; 

 – выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что нужно еще усвоить. 

Познавательные: 

– осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

Коммуникативные: 

– уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

 

 

Карточка для выполнения самостоятельной работы 

1. It is very cold (холодно)in … . (winter) 

2. It is hot (жарко) in … . (summer) 

3. It is wet (влажно), rainy and windy (ветрено) in … . (autumn) 

4. Children can ski (лыжи) and skate in … . (winter) 

5. The birds (птицы) sing in … . (spring) 
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Карта путешествий по «сезонам и месяца» для закрепления фонетического и лексического материала 

1. Склейте из четырех листов формата А4 поле для карты. 

2. Нарисуйте предполагаемый путь. Начало пути обозначьте английским словом «Start», окончание игры 

словом «Finish». Дайте прочитать учащимся, пусть догадаются о значении слов. 

3. На пути следования из пункта начало игры до его завершения наклейте возле каждого пункта вопросы с 

заданиями. Это могут быть вопросы как для развития фонетических, так и лексических навыков. 

Примерный список вопросов: 

1. Прочитай звук 

2. Найди слово на карте с этим звуком 

3. Вспомни слово, которое начинается с этого звука 

4. Три шага назад. Считай по - английски. 

5. Вспомни английский алфавит и скажи, сколько в нем букв 33,26,80 

6. Назови слово по буквам 

7. Вспомни английские слова обозначающие сезоны. 

8. Сколько месяцев в году? Скажи их по - английски. 

9. Как здороваются на английском языке? 

10. Назови месяц, где встречается эта буква. 

11. Посчитай от 10 до 1 
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12. Какое слово зашифровано. 

13. Скажи, какие буквы называются гласными, а какие согласными. 

14. Назови звук 

15. Переставь буквы так, чтобы получилось слово CEMDBERE 

16. Назови времена года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ 2015-2016 уч.г.г. 

1. Прочитай слова и найди транскрипцию 

 

Boy 

Cake 

Mother 

Jump 

Dear 

Meet 

Write 

Street 

Long 

Address 

Post 

Paper 

Rubber 

Scarf 

1. [stri:t] 

2. [ska:f] 

3. [pƆust] 

4. [ӕdris] 

5. [di:Ə] 

6. [bƆj] 

7. [mi:t] 

8. [rait] 

9. [rɅbƏ] 

10. [keik] 

11. [lƆŋ] 

12. [ma:ðƏ] 

13. [dƷa:mp] 

14. [peipƏ] 
 

2. Переведи предложения на английский язык 

 

a) Она любит отсылать письма. 

b) Он может писать письма. 

c) Им нравится получать подарки. 

d) День рождения Маши 15 марта. 

e) День моего рождения 4 февраля. 

 

3. Прочитайте слова, выбери и запиши слова, относящиеся к 

понятию «Почта» 

 

boy, letter, cake, mother, pos t- office, postman, stamp, jump, pen, dear, 

pencil, letter – box, meet, poster, write, street, long, address, post, paper, rubber, 

scarf, she, game, envelope, read, get. 
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4. Запиши месяца года в правильном порядке. И заполни 

таблицу в соответствии с временем года 

December, May, July, October, August, March, September, June, February, 

April, January, November. 

winter autumn spring summer 

January    

    

    

 

5. Скажи, какова по порядку в алфавите каждая из букв 

Example: ―A‖ is the first letter in the ABC. – «A» первая буква в 

английском алфавите. 

A C G S U Y 

 

 

 

 

 

 


