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Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Предметно-практическое обучение» 
адресована глухим обучающимся, получающим начальное общее образование по АООП 
НОО (вариант 1.2). Программа разработана на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 1.2) (Приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, зарегистрирован  Министерством юстиции 
Российской Федерации 03.02.2015 N 35847), ориентирована на целевые приоритеты, 
сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Целью изучения предмета «Предметно-практическое обучение» является 
саморазвитие и развитие личности обучающегося с нарушением слуха в процессе освоения 
мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи ППО: 
- формирование житейских понятий, мышления, разных видов речевой деятельности 

для дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и 
деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний; 

- развитие умений планировать предметно-практическую деятельность, осуществлять 
её реализацию в процессе индивидуальной или коллективной работы в соответствии с 
намеченным планом; 

- совершенствование предметно-практической деятельности, формирование трудовых 
умений и навыков, включая умение работать в коллективе; 

- развитие восприятия (слухозрительно и на слух), достаточно внятного 
воспроизведения тематической и терминологической лексики, используемой при изучении 
данного предмета, а также лексики по организации учебной деятельности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Учебные предметы образовательной области «Русский язык и литературное чтение» 
являются одними из основных предметов школьного обучения и обеспечивают 
обучающимся достижение уровня начального общего образования, формирование языка как 
средства общения и обучения, способствуют развитию и обогащению устной и письменной 
речи, коррекции и формированию грамматического строя речи. Изучение этих предметов 
позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего 
освоения ими системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по 
получению, преобразованию и применению новых знаний. В данной предметной области 
особое место занимает специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-
практическое обучение» (ППО), который сочетает в себе компетенции двух предметных 
областей — филологии и технологии, направлен на формирование житейских понятий 
обучающихся, развитие их мышления, развитие разговорной и монологической речи в 
устной и письменной форме, совершенствование предметно-практической деятельности, 
формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе, 
целенаправленное воспитание обучающихся. 

Предметно-практическая деятельность рассматривается в сурдопедагогике как 
средство коррекции и компенсации всех сторон психики глухого обучающегося. 
Продуктивная предметная деятельность становится основой для овладения 
соответствующими компетентностями (академической и социальной), способностью и 
готовностью к творческой деятельности, сотрудничеству. Совместная деятельность на 
уроках "Предметно-практическое обучение" может быть охарактеризована как субъект-
субъектное взаимодействие, где в различных формах коллективно-распределенной 
деятельности происходит овладение языком в его основной функции общения; в процессе 
практической деятельности обостряется потребность в общении, поскольку совместное 
изготовление объектов требует согласования действий; обучающимся раскрывается смысл 
совместной деятельности при пооперационном и итоговом контроле за ходом деятельности и 
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при оценке выполненной работы, при овладении определенными орудийными действиями, 
различными способами совместного выполнения работы. Все это способствует 
формированию у обучающихся в специально организованной среде речемыслительных и 
коммуникативных компетенций. 

Решение широкого спектра разноплановых задач оказывается возможным благодаря 
специфике предмета. На уроках ППО школьники занимаются различными видами 
предметно-практической деятельности: лепкой, аппликацией, моделированием, 
конструированием и др. В процессе изготовления изделий дети узнают окружающий мир, у 
них вырабатываются разнообразные умения и навыки, формируется речевая деятельность. В 
различных формах коллективной деятельности (работа парами, бригадами, с «маленьким 
учителем», по конвейеру) происходит овладение языком в его основной функции общения. В 
процессе практической деятельности обостряется потребность в общении, поскольку 
совместное изготовление объектов требует согласования действий. Словесная речь 
организует труд детей и является не только средством, но и целью обучения. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» является опорным для 
формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене специальной 
общеобразовательной школы. В ППО все элементы учебной деятельности (мотивация, 
ориентировка в задании, постановка задачи, планирование, отбор материала и инструментов, 
преобразование, решение возникающих задач в контексте практической ситуации, 
достижение результата, контроль и оценка результатов деятельности) предстают в наглядном 
материальном или материализованном виде и тем самым становятся понятными для детей, 
имеющих нарушение слуха. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета ППО 
естественным путем создает базу в виде житейских понятий для других предметов, с одной 
стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, развитие речи, литературное 
чтение), с другой, и таким образом, позволяет реализовать их в деятельности ученика. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 
глухих школьников таких социально значимых компетенций как: умение работать в 
коллективе; осуществлять преобразовательную, творческую деятельность, что создает 
предпосылки для их более успешной социализации и интеграции в социуме.  

  В курсе ППО условно выделяются три этапа, которые тесно связаны между собой 
общей целью обучения. 

 На первом этапе (1-й дополнительный класс) формируются следующие умения:     
 - выражать в словесной форме желание, побуждение, возникающие в условиях 

предметно-практической деятельности; 
 - обращаться к учителю с вопросом по поводу работы; 
 - отчитываться о действии, выполненной работе; 
- определять, называть оборудование, необходимые для изготовления изделий; 
 - обращаться к учителю, одноклассникам с просьбой; 
 - выполнять под руководством учителя и по его указанию обработку материалов, 

сборочно-монтажные операции; 
- содержать в порядке свое рабочее место.  
 Учащиеся должны уметь называть изготавливаемые предметы, материалы, 

инструменты и действия с ними; знать слова, обозначающие понятия и представления, 
связанные с организацией и выполнением работы. 

Второй этап (1 – 3 классы) характеризуется постепенным нарастанием требований 
по всем направлениям работы и обеспечивает овладение учащимися следующими 
умениями: 

 - пользоваться речью как средством общения в коллективной предметно-
практической деятельности; вести диалог; 
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 - отчитываться о своей работе, о работе товарища и группы; 
 - составлять план изготовления изделий (сложный, краткий, пооперационный); 
 - определять материалы и инструменты, необходимые для работы; 
 -  изготавливать изделия по образцу, рисунку, чертежу, представлению, описанию; 
 - выполнять обработочные и сборочно-монтажные операции; 
 - соблюдать порядок на рабочем месте и правила техники безопасности; 
 - хронометрировать время изготовления изделий, отдельных операций. 
 Учащиеся должны владеть речевым материалом, обеспечивающим организацию, 

выполнение работы в коллективе по созданию объектов, уметь рассказывать о своей 
работе (предстоящей и выполненной), об изделии, планировать свою деятельность. 

 Третий этап (4 класс) характеризуется усложнением: 
  - видов предметно-практической деятельности (преобладает проектная 

деятельность); 
- речевых высказываний (количество, вариативность, самостоятельность, сложность); 
- способа организации работы (по представлению, по содержанию прочитанного, 

увиденного в кинофильмах, на основе обобщений знаний, результатов наблюдений); 
  - способа подбора необходимых материалов (с учетом их свойств) и инструментов 

(с заменой на подходящие); 
 - требований к выполнению изделий (самостоятельность, коллективность, 

пользование книгой). 
  На данном этапе повышается роль ППО как пропедевтического предмета. 

Содержание обучения расширяет кругозор учащихся и закладывает основу для получения 
знаний по общеобразовательным предметам в последующих классах.  

Характеристика деятельности обучающихся на уроках ППО 
- Речевая деятельность: говорение, чтение, письмо, дактилирование, дактильное 

проговаривание, слухозрительное восприятие; 
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки; 
- анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 
- сравнение, обобщение, классификация объектов деятельности; 
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, предметным 

картам, описаниям предмета, тексту, представлению, схеме); 
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение недостающей информации, определение возможных решений, выбор 
оптимального решения), а также творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление); 

-  простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 
технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 
обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 
изделия в действии, представление (защита) процесса и результат работы); 

- привлечение под руководством учителя информационно-коммуникационных 
технологий (Интернет, программа Microsoft PowerPoint) при подборе иллюстративных 
материалов и информации на заданную тему и подготовке проекта; пользование с помощью 
учителя компьютерной техникой в качестве вспомогательного оборудования при 
проектировании предметно-практической деятельности и моделировании изделий. 

ППО по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 
содержательном плане этот предмет предполагает реальные взаимосвязи практически со 
всеми предметами начальной школы: 

- с развитием речи – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
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материалов и способов их обработки; сообщение о ходе действий, составление плана 
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов); 

- с чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделиях, 
написание отчетов о выполненной работе, описания объектов деятельности; 

- с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами; 

- с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей, деятельности человека как 
создателя материально-культурной среды обитания; 

- с изобразительной деятельностью – использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Воспитательный потенциал предмета «Предметно-практическое обучение» 
реализуется через: 

-осуществление образовательно-коррекционной работы с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

-установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, 
способствующих позитивному отношению к предъявляемым требованиям к организации 
учебной деятельности, активной познавательной деятельности на уроках и занятиях; 

-побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной деятельности 
общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогическими работниками и 
сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-осуществлению рефлексии собственной учебной деятельности, ее самооценки, 
выработка собственного отношения к полученной информации, её жизненной ценности, 
социокультурным аспектам, включая проявления ответственного поведения, других 
морально-нравственных качеств; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
групповой работы или работы в парах, способствующих активизации коммуникации, 
развитию умений взаимодействовать со сверстниками и взрослыми при решении актуальных 
задач на основе доброжелательных отношений при отстаивании собственного мнения и 
принятии мнения другого человека и др.;  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи. 

Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения программы предмета «Предметно-практическое 

обучение» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения. Личностные результаты включают ценностные 
отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 
субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной задачи). Личностные результаты 
предполагают готовность и способность ребёнка с нарушением слуха к обучению, включая 
мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества и должны отражать 
приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
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1) гражданско-патриотического воспитания: 
формирование ценностного отношения к своей Родине – России, чувства любви и 

гордости за свою родину, российский народ и историю России; осознание своей 
этнокультурной и российской гражданской идентичности; осознание себя гражданином своей 
страны, ощущение себя сопричастным общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, 
страны), к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; формирование 
чувства гордости за свою родину; первоначальные представления о человеке как члене 
общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; формирование 
уважительного отношения к своему и другим народам; применение в обучающих и реальных 
жизненных ситуациях собственного опыта и расширение представлений о социокультурной 
жизни слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениями слуха; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; представление о нравственно-

этических ценностях, развитие и проявление этических чувств, стремление проявления заботы 
и внимания по отношению к окружающим людям и животным; осознание правил и норм 
поведения, правил взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 
(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; 
способность давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и 
поступкам других людей (сверстников, одноклассников); умение выражать свое отношение к 
результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не нравится; что 
получилось / что не получилось); принятие факта существования различных мнений;  умение 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций (в урочной и внеурочной 
деятельности, при коллективных играх, оценивании деятельности одноклассников, 
обсуждении разных мнений, сравнении результата работ), готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

3) эстетического воспитания: 
проявление интереса к культурным достижениям своей страны, разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 
знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 
деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 
индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в разных 
ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 
необходимости СМС-сообщение и другое); соблюдение правил здорового и безопасного (для 
себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

5) трудового воспитания (в том числе по направлениям формирования учебной 
деятельности и сотрудничества): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов учебной 
деятельности; приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и 
творческой деятельности человека; бережное отношение к результату чужого труда; наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, аккуратности и экономному 
расходованию материалов, используемых в практической деятельности; бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; стремление к организованности и 
аккуратности в процессе учебной деятельности, проявлению учебной дисциплины; 
стремление к использованию приобретенных знаний и умений в аналогичных и новых 
ситуациях, в том числе в предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в 
самостоятельной и коллективной учебной и внеурочной деятельности; готовность и 
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стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 
деятельности; владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия для решения практических и творческих задач; способность к социальной 
адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации 
на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 
коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; свободный 
выбор доступных средств общения по ситуации и с учётом возможностей других членов 
коллектива; овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 
разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с 
решением задач учебной и внеурочной деятельности, готовность участвовать в повседневных 
делах наравне со взрослыми), интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 
проявление элементарной экологической грамотности; 

7) ценности научного познания: 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии; положительное отношение к школе, к учебной 
деятельности, понимание смысла учения; осмысленность в усвоении учебного материала, 
устойчивый интерес к получению новых знаний; любознательность, стремление к 
расширению собственных представлений о мире и человеке в нем; стремление к дальнейшему 
развитию собственных навыков и накоплению общекультурного опыта; способность 
регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 
действительности и внутреннего мира человека. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов и 
курсов обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 
знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как 
в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 
учебные действия: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  

освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;  
активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих 

обучающихся) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета,  в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные  
универсальные учебные действия: 

желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 
знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 
социокультурных задач;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свою;  

умение вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и 
оценку событий;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития) 
речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные 

учебные действия: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиском средств ее осуществления;  
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

понимание причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

умение находить ошибки в своей работе и способ их исправления; 
умение предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения; 
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты 
 К завершению начального этапа образования будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень академической 
(образовательной) и жизненной компетентности, развития универсальных (метапредметных) 
учебных действий: 
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• понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, 
новой) ситуации; 

• адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной деятельности; 
• использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной формы 

речи, диалогической и монологической речи; 
• понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, 

побуждение; сообщение о проделанной работе; 
• умение участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения, соблюдать 

нормы речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, 
несложные письменные тексты (заявки, отчёты о деятельности, оценка деятельности), 
сформированные навыки планирования предметно-практической деятельности; 

• способность к конструктивному общению, взаимодействию с взрослыми и 
сверстниками с целью обмена и получения информации при использовании устной, 
устно-дактильной и письменной речи; 

• способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 
самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать интересы, 
настроение и чувства других; способность сопереживать неудачам и радоваться 
успехам одноклассников; 

• способность к установлению позитивных межличностных отношений со 
сверстниками, адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию; 

• способность выражать своё мнение, отношение, разрешать споры; 
• достаточная сформированность личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к 
коллективному труду, элементарные умения работать в команде; 

• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 
собственные замыслы; 

• умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе под 
руководством «маленького учителя», малыми группами (диады, триады), с 
использованием ролей руководителя, исполнителя, контролёра, по конвейеру, 
самостоятельно; 

• владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в 
создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 
функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 
пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 
предметов и окружающей среды); 

• знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 
• анализ устройства и назначения изделия; 
• умение определять необходимые действия и технологические операции и применять 

их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 
соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; 

• умение осуществлять экономную разметку, обработку с целью получения деталей, 
сборку, отделку изделия; 

• умение осуществлять проверку изделия в действии; 
• владение достаточным уровнем графической грамотности: выполнение измерений, 

чтение доступных графических (условных) изображений, использование чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 
изделий; опора на рисунки, предметные карты, план, схемы, простейшие чертежи, 
условные обозначения при решении задач по моделированию, воспроизведению и 
конструированию объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 
изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Предметно – практическое обучение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» входит в обязательную часть учебного плана ФАООП 
НОО глухих обучающихся (вариант 1.2).   

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированные 
образовательные программы по варианту 1.2 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотрено в учебное (урочное) время.   

Продолжительность учебного года во 2 классе составляет 34 учебные недели.   
Согласно учебному плану начального общего образования глухих обучающихся всего на 
изучение предмета «Предметно – практическое обучение» во 2 классе отводится 3 часа в 
неделю, то есть 102 часа в год.  

Учебно – методическое обеспечение рабочей программы 
Класс  Учебные комплекты 

2 класс 
Зыкова Т.С., Кац З.Г., Руленкова Л.И. «Русский язык. 
Развитие речи» 2 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений  

 
Содержание учебного предмета 

Предметно-практическое обучение включает несколько направлений обучения, 
каждое из которых указывает основные содержательные линии: речевая деятельность, 
житейские понятия, познавательная деятельность, основы культуры труда и общетрудовые 
компетенции, воспитание и социокультурная адаптация, использование информационных 
технологий. 

Речевая деятельность 
Потребность в речи. Словесная речь как средство общения. Развитие устной и 

письменной, диалогической и монологической речи. Формирование разных видов речевой 
деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо. Соотнесение предметных действий с 
речевыми. Восприятие, понимание и воспроизведение речевых моделей высказываний. 
Речевое поведение. Ситуативное и внеситуативное общение. Использование деловой и 
эмоционально-оценочной лексики. Вариативность высказываний. Перенос знакомого 
материала на новые условия. Практическое овладение структурой языка: фонетикой, 
лексикой, морфологией, синтаксисом. 

Житейские понятия 
Признаки предметов: цвет, форма, величина; обществоведческие и природоведческие 

понятия; количественные, временные, пространственные, относительные понятия (время, 
движение, скорость), определение продолжительности действий; представления о городе и 
деревне, о народном хозяйстве, видах профессиональной деятельности, видах транспорта. 
Овладение значениями понятий в конкретной ситуации, постепенное обобщение. 
Понимание, использование своей речи в знакомой (аналогичной, новой) ситуации. 
Использование в общении с окружающими. 

Познавательная деятельность 
Планомерное развитие мышления детей с нарушением слуха от наглядно-образного к 

речевому и понятийному; развитие восприятия, мышления, памяти воображения; 
формирование внутреннего плана деятельности на основе использования предметно-
инструктивных карт для поэтапной  отработки  предметно-преобразовательных действий; 
развитие регулятивных компонентов деятельности, включающих целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию  оценку и саморегуляцию как способность к 
выбору, изменению способов действий, к преодолению препятствий; развитие знаково-
символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
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воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), 
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-
технологических задач. 

Основы культуры труда и общетрудовые компетенции 
1. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила 
создания предметов (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 
рабочего времени. Элементарная творческаяпроектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Результат проектной деятельности – изделия, используемые в учебной, игровой 
деятельности, для подарков в праздничные дни календаря. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 
понятие о материалах; многообразие материалов и их практическое применение в жизни; 
происхождение материалов и разнообразие их свойств (на уровне общих представлений). 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
прогнозирование последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка, изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (обрывание, 
резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 
деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Использование измерений и построений для 
решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 
простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 
(контур, линия надреза, сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка 
деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
предметным картам, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Виды предметно-практической деятельности: лепка, аппликация, конструирование 
и моделирование (могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся 
экологически безопасные материалы – природные, бумажные, текстильные, синтетические и 
др.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по модели 
и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-
художественным и др.), по представлению и замыслу. 

Воспитание и социокультурная адаптация 
Гражданско-патриотическое воспитание; нравственное воспитание (взаимопомощь, 

эмпатия); развитие эмоционально-эстетических, коммуникативно-рефлексивных основ 
личности на основе предметно-практической деятельности; формирование основ 
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художественной культуры; активизация потенциальных возможностей в личностной сфере, 
творческих проявлений личности глухого школьника; формирование психологической 
готовности к трудовой деятельности, к умению работать в коллективе. 

Использование информационных технологий 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств.  Работа с простыми информационными объектами (тексты, предметные карты, 
таблицы, схемы, рисунки): преобразование, создание, сохранение, удаление, вывод на 
принтер. Создание поделки, макета по интересной детям тематике с использованием 
изображений на экране компьютера.  

2 класс 
 

Аппликационные работы 
Летом в лесу. Осень. Жилища животных. Ваза с цветами. Весной на реке.  Монтаж «Труд 
людей весной в поле, в саду, на огороде». 

Работа с мозаикой 
Панно «Цветы» 

Моделирование и конструирование из бумаги 
Коробочка с крышкой. Собака, кот. Фонарики (на елку). Елка. Календарь. Лото «Птицы и 
насекомые».  Волшебная книжечка.  Часовой циферблат. 

Моделирование и конструирование из строительного материала 
Городская улица. Дома. 

Работа с тканью 
Пришивание кнопок. Коллекция тканей. Салфетка с бахромой. Метка. 

Работа с разными материалами 
Панно «Осенние листья». Макет «Наша школа». Лото «Деревья и плоды». Игрушки к 
Новому году из ореховой скорлупы: лодка с парусом, черепаха, верблюд. Макет «Зимой в 
лесу». 

Учебно-тематическое планирование 
Распределение количества часов по темам является примерным. Учитель может 

изменить распределение часов на изучение произведений, а также предусматривать 
резервные часы для обеспечения качественного усвоения материала. 

 

Название раздела Количество 
часов 

Из них 
на контрольные 

работы 
Аппликационные работы 
Работа с мозаикой 
Моделирование и конструирование из бумаги 
Моделирование и конструирование из строительного 
материала  
Работа с тканью 
Работа с разными материалами 

28 
6 
28 
5 
 

10 
24 

 

Итого:  102 4 
 

 
 

Планируемые результаты изучения курса «Предметно-практическое обучение» 
 

Личностные результаты 
- объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов 

декоративно-прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам 
одноклассников с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 



 

13 
 

- определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 
деятельности человека-мастера; 

- опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение 
принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 
- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 
учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 
точности выполнения операций (с помощью шаблонов, чертёжных инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
- работать индивидуально и парами (выбирать ведущего, делить работу между собой); 
- пользоваться при коллективной работе с одноклассниками и учителем разговорной 

речью; 
- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 
Предметные результаты 

Обучающиеся должны уметь: 
• пользоваться при коллективной работе с одноклассниками и учителем 

разговорной речью; 
• отчитываться о проделанной работе кратко или подробно; 
• составлять план изготовления изделия; 



• составлять заявки (устно, письменно) с раздельным указанием материалов и 
инструментов; 

• изготавливать изделия по образцу, рисунку, устным и письменным 
инструкциям, по описанию, по плану; 

• работать самостоятельно инструментами и приспособлениями; 
• выполнять самостоятельно знакомые сборочно-монтажные и обработочные 

операции; 
• работать индивидуально и группами (делиться на группы, выбирать ведущего, 

делить работу между членами группы); 
• подготавливать самостоятельно рабочее место и содержать его в порядке; 
• распознавать семена и всходы культурных растений и сорняков; 
• пользоваться граблями, мотыжкой-кошкой, лейкой (с ситечком), носилками; 
• готовить почву для посева семян; 
• производить посев семян с учётом глубины их заделки в почву; 
• ухаживать за растениями (прореживать, пропалывать и т. п.). 

Обучающиеся должны знать: 
• названия изготавливаемых изделий, необходимых операций, используемых 

материалов и инструментов; 
• слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в программе. 

 
 

Требования к оценке уровня усвоения программного материала 
Характер и уровень усвоения программного материала по ППО определяется на 

основании проверочных работ. 
Объем проверочной работы должен охватывать основные требования 

образовательного минимума.  Возможно составление нескольких вариантов заданий для 
большего охвата проверкой содержания обучения. 

Большое значение придается наблюдениям за действиями ученика, за характером 
его речевых реакций, за умением вступать в речевой контакт. Эти наблюдения позволяют 
делать выводы о развитии языковой способности школьника, о мотивированности его 
высказываний, о владении учеником речевой деятельностью. 

При проверке уровня усвоения материала по ППО целесообразно предъявлять 
задания, связанные с конструированием, макетированием и пр., поскольку большая часть 
речевых умений детей формируется в условиях предметно-практической деятельности, а 
также задания без опоры на ППД. 

В итоговую проверку включаются задания, определяющие возможности 
школьников понимать и выполнять поручения, отвечать на вопросы, передавать задания 
одноклассникам, вести диалог, а также умения рассказывать о своей деятельности, 
описывать изготовленный предмет, планировать свою деятельность (составлять план 
изделия, писать заявку, отчет о работе). Подобный подбор заданий соответствует задачам 
обучения детей языку в младших классах и объему базовых умений, связанных с 
предметно-практическим обучением. 

В заключительной проверке следует ориентироваться на те базисные знания, 
умения, навыки, наличие которых будет свидетельствовать о достижении школьником 
того уровня общего и речевого развития, который соответствует задачам обучения в 
младших классах. Положительная оценка достижений фиксирует готовность школьников 
к последующему обучению.  На уроках предметно-практического обучения 
оцениваются все знания, умения и навыки, предусмотренные программой по данному 
разделу. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков должна быть текущей и 
итоговой (за четверть, за год). Учитель может оценивать состояние отдельных знаний 
и умений (например, при проверке умении детей составлять план изготовления 
изделий или при проверке умения выполнять поручения и др.), а также всю работу, 
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выполненную учеником (составление плана, заявки, изготовление изделия, отчет). В 
последнем случае учитель оценивает каждую часть работы отдельно и выставляет 
одну общую оценку с последующим объяснением ученику, какая часть работы выпол-
нена лучше, какая хуже. 

При проверке и оценке умений школьников выполнять и давать поручения 
товарищам, выражать просьбу, желание, задавать уточняющие вопросы и др. 
необходимо    руководствоваться критериями оценки устной разговорной речи. 

При проверке и оценке отчетов учащихся о выполненной работе, заявок, 
описаний изготовленного объекта необходимо руководствоваться критериями оценки 
связных высказываний. 

Оценка планов изготовления изделия проводится с учетом точности, полноты, 
правильной последовательности перечисленных операций, которые необходимо 
совершить, а также грамотности словесного оформления. 

Планы изготовления изделий оцениваются следующим образом: 
Отметка «5» ставится, если пункты плана полно отражают предстоящий ход 

работы над изделием, отсутствуют фактические ошибки (пропуск необходимых операций, 
нарушение их последовательности, включение лишних и т. п.). Допускается один речевой 
недочет (неправильное словоупотребление, искажение написанного слова: пропуск, 
перестановки букв, слогов), 1 грамматическая ошибка на пройденный материал. 

Отметка «4» ставится, если пункты плана в основном правильно отражают ход 
предстоящей работы над изделием и ошибки по существу работы незначительные. 
Допускается не более 1 фактической ошибки, 1 речевого недочета, 1—2 грамматических 
ошибок. 

Отметка «3» ставится, если составленный план недостаточно правильно отражает 
последовательность изготовления объекта, имеются речевые и грамматические 
неточности. Допускается не более 2 фактических ошибок, 2—3 речевых недочетов, 2—3 
грамматических ошибок или 3—4 речевых недочетов, 3—5 грамматических ошибок (при 
наличии или отсутствии 1 фактической ошибки). 

Отметка «2» ставится, если пункты плана не отражают нужной 
последовательности операций по изготовлению изделия, если в них содержится более 5 
грамматических ошибок и более 4 речевых недочетов. 

Отметка «1» ставится, если работа не выполняется даже с помощью учителя. 
При оценке трудовых умений и навыков необходимо учитывать требования, 

предъявляемые программой, степень самостоятельности, творчества детей при 
изготовлении изделия, правильность обращения с инструментами и оборудованием, 
соблюдение правил техники безопасности, организации рабочего места, время, 
затраченное на выполнение задания, качество изготовленного объекта. 

Отметка «5» ставится за точное и качественное изготовление изделия при 
правильном выполнении приемов работы, выполнении норм времени, проявлении 
самостоятельности и активности в процессе работы. 

Отметка «4» ставится за самостоятельное выполнение работы с одной 
фактической ошибкой при соблюдении правильных и безопасных приемов работы, 
выполнении норм времени. 

Отметка «3» ставится за небрежно выполненную работу с фактическими 
ошибками и исправлениями их по указанию учителя, недостаточно четкое соблюдение 
правильных и безопасных приемов работы, незначительное увеличение норм времени. 

Отметка «2» ставится за выполнение изделия плохого качества, с фактическими 
ошибками, не исправленными по указанию учителя, с несоблюдением приемов работы и 
норм времени. 
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Отметка «1» ставится за невыполнение изделия даже с помощью учителя. 
Перечень методической литературы и информационных ресурсов 

- Выготский Л. С. О связи между трудовой деятельностью и интеллектуальным развитием 
ребенка // Дефектология. 1976. № 6 
- Зыков С.А. Методика обучения глухих детей языку. М.: Просвещение 
- Зыкова Т.С. Виды работы на уроках предметно - практической деятельности // 
Дефектология. - 1970. - № 4. С. 7 - 12. 
- Зыкова Т.С. Обучение глухих школьников планированию предметно - практической 
деятельности (Методические рекомендации). М., 1978. - 87 с. 
- Иващенко Ф. И. Труд и развитие личности школьника. М., 1987. - 118 с. 
- Использование предметно-практической деятельности в обучении глухих школьников / 
Под ред. С.А. Зыкова. М.: Педагогика, 1976.-144 с. 
- Зыков С.А. Методика обучения глухих детей языку. М.: Просвещение 
- Повышение эффективности обучения глухих школьников / Под ред. А.Г. Зикеева. - М., 
1984. - 305 с. 
- ППО в школе для глухих детей / Под ред. А.Г. Зикеева и Е.Н. Марциновской. М., 1978. - 
176 с. 
- Психолог в детском саду / Л. А. Венгер, Е. А. Агаева, Р. И. Бардина и др. - М.: ИНТОР, 
1995. - 100 с. 
- Психология глухих детей / Под ред. И. М. Соловьева и др. - М., 1971 
- Речицкая Е. Г. Формирование учебной деятельности младших глухих школьников. Л., 
1990. - 85 с. 
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