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Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Предметно-практическое обучение» 
адресована глухим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), получающим начальное общее образование по АООП НОО (вариант 1.3). 
Программа разработана на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 1.3) (Приказ Минобрнауки 
России от 19.12.2014 N 1598, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 03.02.2015 N 35847), и ориентирована на целевые приоритеты, 
сформулированные в Федеральной программе воспитания.   

     Учебный предмет «Предметно – практическое обучение» входит в предметную 
область «Язык и речевая практика».  

Целью образовательной области «Язык и речевая практика» является    воспитание 
речевого поведения: формирование речевой активности обучающегося, желания и умения 
вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на неё 
словесно.  

Задачи учебного предмета: 
- формирование представлений о объектах/предметах в условиях предметно-

практической деятельности;  
- 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; 

- формирование умения работать по образцу, инструкции, плану, выполнять и 
осуществлять элементарное планирование и контроль простых технологических операций; 

- развитие умений выполнять освоенные предметно-практические действия при 
решении повседневных социально-бытовых задач; 

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

Общая характеристика учебного предмета 
Специальный интегрированный коррекционный предмет «Предметно-практическое 

обучение» направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их 
мышления, разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, 
совершенствование предметно – практической деятельности, формирование трудовых 
умений и навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание 
школьников.  Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 
принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с 
целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и письменной) речи. 

      В ходе уроков предметно-практического обучения педагог организует 
взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого школьника, посильной 
инициативной речи, формируя навыки речевого общения. При этом на уровне конкретного 
класса планируется учебная работа, различная по содержанию, объему, сложности, методам 
и приемам, при этом предусматривается вариативность учебных задач и ролей участников 
учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальной траектории развития каждого. 
Здесь ведущим критерием эффективности подхода является темп продвижения ученика в 
овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии его когнитивных и креативных 
способностей. Эти дети лучше запоминают наглядный материал, чем словесные объяснения.  
Вместе с тем они способны к такой учебной деятельности, которая активизирует и развивает 
некоторые элементы словесно-логического мышления. При этом применяются 
специфические сурдопедагогические приемы, облегчающие глухим ученикам с 
интеллектуальной недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого материала. Для 
этого используются следующие приемы: в момент объяснения учебного материала педагог 
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широко применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех учеников, обращаясь к ним 
с вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, 
плаката).  

Ожидаемые результаты коррекционно-педагогического воздействия: высказывание 
отношения к ответу товарища и при согласии повторение ответов хорошо успевающих 
учеников; ответы с опорой на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных 
карт) и в том числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых 
средств; образцов моделей речевых высказываний различной степени сложности. 

 Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого из детей важен 
при организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи 
при его выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются следующие  
виды помощи: помощь в планировании учебной деятельности; дополнительное 
инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование учебной, познавательной и 
речевой деятельности посредством предоставления справочно-информационного, 
иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых высказываний; 
стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. Организуется различные виды 
контроля за учебной деятельностью обучающихся: пооперационный контроль с отчетом 
(сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем 
самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами. 

     Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем порядке: 
для наиболее успешных в учебной  деятельности  учеников педагогом создаются учебные 
ситуации, способствующие активизации их речевого развития, то есть, им предоставляется 
возможность выполнять учебные задания в несколько большем объеме и повышенной 
сложности, с учетом опережающего в сравнении с основным составом класса темпа учебной 
деятельности; при выполнении работы между именно  этим детьми распределяются прежде 
всего, роли руководителя («маленького учителя», «бригадира») - ведущего в паре, 
«контролера» и «оценщика» в рамках личностно-деятельностного подхода к организации 
учебно-воспитательного процесса; при работе с более слабыми учащимися 
предусматривается оптимальная помощь со стороны педагога и сверстников. 

ППО по своей сути является комплексным учебным предметом. 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, чтение и развитие речи), — с другой и, таким 
образом, позволяет реализовать их в деятельности обучающегося. 

При педагогически организованном учебном процессе продуктивная предметная 
деятельность ребенка является основой для овладения соответствующими компетентностями 
(академической и жизненной), способностью и готовностью к творческой деятельности, 
сотрудничеству. В различных формах коллективно-распределенной деятельности (работа с 
«маленьким учителем», парами и др.) 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 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. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 
является опорным для формирования учебной деятельности. 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 
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и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся понятными для обучающихся. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 
школьников таких социально значимых компетенций, как: умение работать в коллективе; 
умение осуществлять преобразовательную, творческую деятельность, что создает 
предпосылки для их более успешной социализации и интеграции в социуме. Реализация 
моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 
условия для коммуникативной практики обучающихся и для социальной адаптации в целом. 

К завершению начального этапа образования будет обеспечена готовность 
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень академической 
(образовательной) и жизненной компетентности, развития базовых учебных действий.  

Предметно-практическое обучение является интегрированным учебным предметом. 
Интеграция в обучении определяется необходимостью учета цельности познавательных 
процессов младших школьников. Объем житейских понятий, определенный программой, 
закладывает основу успешного и более продуктивного обучения на других уроках. 
Постоянная неразрывная связь ППД со словом, частота повторения речевого материала в 
разных видах деятельности позволяют школьникам усваивать язык. Типы фраз, которыми 
овладевают дети на каждом году обучения, указаны в программе по развитию разговорной 
речи (ФРП НОО ОВЗ «Русский язык»). Овладение школьниками различными типами 
высказываний, отражающих содержание предметно-практической деятельности, 
способствует лучшему пониманию речи окружающих и более точному построению 
собственных высказываний. При отработке программного материала ППО учитель насыщает 
типовые фразы конкретным речевым материалом, характерным для изучаемой темы. На этих 
уроках одновременно с обучением конкретным умениям осуществляется развитие речевой 
деятельности (мотивы высказывания, отбор речевых средств, планирование, 
контролирование и т. д.); формирование элементов учебной деятельности. 

В содержательном плане предмет ППО 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, 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, описание 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 ознакомлением 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. 

Учебный предмет ППО обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных сторон развития личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей с ОВЗ. 

В курсе ППО применительно к учебному процессу по варианту 1.3 условно 
выделяются два этапа, которые тесно связаны между собой общей целью обучения и 
учитывают особенности речевого развития и познавательной деятельности глухих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Учителю важно понимать систему усложнения требований к обучающимся и планомерно 
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обогащать их практический опыт.   

Первый этап. 1 дополнительный, 1–2 классы 
Основным содержанием обучения в этот период являются 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 материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

изделий; 
• обращаться к учителю, одноклассникам с просьбой; 
• работать по плану с опорой на образец изделия; 
• 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. 3 – 4 классы 
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. 

При таком системном подходе к планированию уроков ППО содержание уроков от 
класса к классу расширяется с учетом неоднократного повторения знакомого обучающимся 
круга тем. 

Воспитательный потенциал учебного 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 и внеурочной деятельности, активной познавательной деятельности на уроках и 
занятиях; 

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

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

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

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, позволяющего обыграть в театральных постановках полученные 
знания, фрагменты литературных текстов и др.; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 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.;  
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• 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. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения адаптированной программы образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения программ комплексного предмета «Русский язык» 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения. Личностные результаты включают ценностные отношения 
обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 
учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной задачи). Личностные результаты 
предполагают наличие жизненных компетенций, элементарных представлений о себе и 
окружающей действительности, а также способность обучающегося к обучению, включая 
мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества, и должны отражать 
приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания: 
– формирование чувства любви к родине – России. 
2) Духовно-нравственного воспитания: 
– развитие чувства любви к родителям, к членам семьи; 
– овладение элементарными умениями культурного поведения, принятыми в 

обществе; 
– развитие элементарных этических чувств, доброжелательности и отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей. 
3) Эстетического воспитания: 
– формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
– формирование элементарных мотивов безопасного, здорового образа жизни, их 

реализация в повседневной жизни. 
5) Трудового воспитания: 
– желание и элементарные умения включаться в разнообразные виды деятельности в 

образовательной организации и семье. 
6) Экологического воспитания: 
– воспитание бережного отношения к природе. 
7) Ценности научного познания: 
– принятие социальной роли обучающегося; 
– развитие мотивов учебной деятельности. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию глухого обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
– желание и умения пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования, необходимыми ассистивными 
средствами; 

– формирование элементарных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях; 

– развитие элементарных умений взаимодействия со взрослыми и детьми с 
нормальным слухом (при использовании сформированных коммуникативно-речевых 
умений) и с лицами с нарушениями слуха при использовании русского жестового языка; 

– развитие элементарного взаимодействия с педагогическими работниками, 
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одноклассниками и другими обучающимися в учебной и внеурочной деятельности;  

– овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

– умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 
умение написать при необходимости sms либо передать сообщение иным способом. 

Результаты формирования базовых учебных действий 
Согласно ФГОС НОО ОВЗ для варианта 1.3, метапредметные результаты освоения 

адаптированной программы начального общего образования не предусматриваются. 
На данном этапе образования формируются базовые учебные действия (БУД), 

которые, с одной стороны, обеспечивают успешное начало школьного обучения и 
осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших 
классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 
обучающегося как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для 
него уровне. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности глухого обучающегося с 
легкой умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 
регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Познавательные БУД: 
умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 
способность выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 
умение устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
умение сравнивать, классифицировать на наглядном материале, делать простейшие 

обобщения; 
умение пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Регулятивные БУД: 
соблюдение дисциплины и правил внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты); 
способность выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  
активное участие в учебной и внеурочной деятельности, умения контролировать и 

оценивать свои действия и действия других обучающихся; 
умения соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Коммуникативные БУД: 
использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

педагогическими работниками; 
умение обращаться за помощью и принимать помощь; 
умение понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 
сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 
способность договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Личностные БУД: 
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осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением 
образовательной организации, обучением, занятиями; 

осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
стремление к самостоятельности в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
стремление к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты  

• 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; 

• способность участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, 
соблюдение норм речевого этикета; 

• способность составлять несложные монологические высказывания, несложные 
письменные тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности); 

• способность действовать по установленному плану и планировать деятельность; 
• 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 свое мнение, отношение, разрешать споры; 
• достаточная сформированность личностных качеств: любознательность, 

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

• готовность выполнять разные социальные роли и работать в коллективе под 
руководством «маленького учителя», малыми группами, с использованием ролей 
руководителя и исполнителя; 

• владение элементарными представлениями о значении и месте трудовой 
деятельности в создании общечеловеческой культуры; 

• определение используемых материалов, их свойств, способа обработки; 
• подбор материалов и инструментов в соответствии с запланированной 

деятельностью; 
• умение осуществлять экономную разметку, обработку деталей, сбор и отделку 

изделия; 
• овладение элементами графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических (условных) изображений, использование чертежных инструментов 
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(линейка, угольник) 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; 

• наличие сформированных элементарных навыков самообслуживания, 
организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на 
рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 
требования); 

• способность к использованию приобретенных знаний и умений для решения 
повседневных практических задач. 
 

Описание места учебного предмета   
Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» предметной области  

«Язык и речевая практика» входит в обязательную часть учебного плана ФАООП НОО 
глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1.3).   

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированные 
образовательные программы по варианту 1.3 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 с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всего на изучение предмета 
«Предметно-практическое обучение» отводится 3 часа в неделю, то есть 102 часа в год. 
Продолжительность урока составляет 40 минут. 
 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 
Класс  Учебные комплекты 

2 класс 
Русский язык. Развитие речи. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. (авторы Т. С. Зыкова, З. Г. Кац, Л. 
И. Руленкова, М. А. Зыкова М.: Просвещение 

 
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, 
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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 
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 
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 творческая проектная 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. 

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 
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(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. 

 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. 

 
 2 класс  

1 четверть  
Выполнять инструкции учителя, данные в устной и письменной форме. Называть 

объекты, материалы и их свойства, инструменты. Определять и просить необходимый 
материал и инструмент. Обращаться к однокласснику с вопросом или просьбой. Составлять 
инструкции, необходимые для организации и выполнения работы (с помощью учителя и 
самостоятельно). Выполнять работу по устной инструкции одноклассника. Отвечать на 
вопросы учителя или товарища. Спрашивать разрешения начать работу, взять материалы, 
положить работу на место. Сообщать о своей работе и работе одноклассника. 

Изготавливать объекты по образцу и по инструкции учителя (товарища). Разминать 
пластилин (соленое тесто) и придавать ему различные формы. 

Отрывать от куска требуемое количество частей. 
Работать с бумагой: складывать лист бумаги пополам, отгибать углы, отрезать 

бумагу ножницами. Резать ножницами по прямой и кривой линиям. Склеивать бумагу. 
Воспроизводить контуры предметов по шаблону и без него. 

Различать изделия по форме, цвету, величине. Подбирать для изделия материал 
нужного цвета, качества. Определять нужное количество предметов и количество 
изготовленных изделий. Отмерять с помощью линейки полоску бумаги нужной длины и 
ширины. 

Работать по готовому пооперационному плану, данному учителем. Составлять с 
помощью учителя план работы (пооперационный). Сообщать о выполненной работе по 
отдельным операциям в устной и письменной форме. 

Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно 
расходовать материалы. Выполнять (с помощью учителя) обязанности руководителя группы 
(давать поручения по подготовке и выполнению работы, оценивать деятельность товарища, 
оказывать помощь). 

1 четверть:  
Лепка: Фрукты: апельсин, лимон, виноград.  Овощи: свекла, морковь, картофель.  

Игрушки: матрешка, машина, гусь, петух. Грибы. 
Аппликационные работы: Лесные ягоды (рябина) и орехи. Корзинка с грибами. 
Моделирование и конструирование из бумаги: Кораблик.  Закладка с аппликацией 

из цветов, ягод. 
Работа с тканью: Игольница (в виде подушечки). 
Работа с разными материалами: Коллекция «Плоды деревьев». 

 
2 четверть  
Составлять инструкции, содержащие требования к выполнению двух-трех операций. 
Сообщать о своей работе (параллельно и после изготовления изделия) письменно и 

устно. 
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Коллективно составлять пооперационный план (5–6 пунктов). Самостоятельно 
составлять пооперационный план (2–3 пункта). Изготавливать изделия по образцу и по 
инструкции. 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы, просить их у 
учителя, руководителя работы. 

Работать с бумагой: отрезать лишние края бумаги, складывать с угла на угол, 
выравнивать углы и края. По линейке проводить линии на бумаге, отмерять необходимое 
количество сантиметров. 

Определять способы скрепления деталей в изделиях (склеиванием, сшиванием). 
Определять число необходимых частей (кнопок, деталей); каких деталей больше, 

меньше; решать с этими числами простые задачи. 
Работать коллективно с распределением обязанностей. Участвовать в коллективной 

работе: выполнять часть общей работы; выражать желание, просьбу; задавать уточняющие 
вопросы; сообщать о выполнении задания; оценивать свою работу и работу товарищей; 
исправлять ошибки. 

Лепка: Медведь, белка, слон, обезьяна (по выбору). 
Аппликационные работы: Белка с орехом. Аппликация «Осень в лесу».  
Моделирование и конструирование из бумаги: Самолет. Игрушки для елки: 

хлопушка, снежинка. 
Моделирование и конструирование из строительного материала: Домики.  
Работа с мозаикой: Цветы, орнаменты, узоры. 
Работа с разными материалами: Елочные игрушки: черепаха. 

 
2 четверть  

Называть (угадывать) объекты, подлежащие изготовлению, по описанию (образцу, 
рисунку) изделия. Составлять с помощью учителя заявку на материалы и инструменты. 
Подробно описывать работу, проделанную по одному из пунктов плана. 

Выбирать «маленького учителя» (бригадира) для организации работы. Выполнять 
инструкции одноклассника и отчитываться о выполненной работе. 

Подробно и кратко отчитываться о выполненной работе на основе составленного 
пооперационного плана. 

Лепить части тела из отдельных кусков пластилина (соленого теста), соединять их. 
Работать с бумагой: вырезать по контуру, располагать предметы на листе бумаги, 

аккуратно приклеивать их. Делать надрезы по пунктирной линии, сгибать бумагу по 
проведенным линиям. Конструировать объект по линиям сгибов заготовки изделия 
(развернутого в плоскости). 

Отбирать по рисунку нужные для изделия детали. 
Соединять детали конструктора болтами и гайками. Собирать объекты с разными 

видами подвижного, неподвижного, разъемного соединения деталей. 
Определять по словесной инструкции место одного предмета по отношению к 

другому. Определять относительные размеры изделия (больше, меньше). Производить счет 
группами по 3–5 деталей, отсчитывать нужное количество деталей. Сравнивать 
изготовленные изделия по цвету, форме, размеру. Выполнять работу за время, указанное 
учителем, с использованием часов (5, 10 мин). 

Лепка: Птицы: ласточка, грач, скворец, страус, журавль, орел (1-2 птицы по 
выбору). Рыбы: щука, карась. 
Аппликационные работы: Аквариум с рыбками. Ветка мимозы в вазе. 
Моделирование и конструирование из бумаги: Телевизор.  
Моделирование и конструирование из строительного материала: дома, башни, 

гараж.  
Моделирование и конструирование из деталей конструктора: Качели. 
Работа с мозаикой: Орнамент, узор. 
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Работа с тканью: Пришивание пуговицы. 
Работа с разными материалами: Макет «Зимние забавы». 

 
4 четверть  
Рассказывать о работе, которая будет выполняться. Отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников о работе. 
Определять нужные для работы материалы и инструменты. Писать заявку, 

составлять самостоятельно и коллективно пооперационный план работы. 
Отчитываться о выполненной работе (кратко и подробно). Изготавливать изделия по 

инструкции учителя, одноклассника, по плану. 
Сравнивать и различать изготовленные изделия. Соотносить размеры кусков 

пластилина с размерами будущего изделия. 
Определять нужное число деталей различного цвета путем вычисления 

(уменьшения, увеличения). 
Отмерять и отрезать бумагу по размерам, определенным самими учениками. 

Оценивать работу отдельных учеников, всей бригады. 
Работа с мозаикой: Мозаичное панно. 
Работа с разными материалами: Макет «Улица города». 
Аппликационные работы: Грач у гнезда.  
Моделирование и конструирование из бумаги: Корзинка с ручкой. 
Моделирование и конструирование из деталей конструктора: Велосипед. 

 
Тематическое   планирование 

   Распределение количества часов по темам является примерным. Учитель может 
изменить распределение часов, а также предусматривать резервные часы для обеспечения ка-
чественного усвоения материала. 

3 класс 
 

Название раздела Количество 
часов 

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

12 
12 
12 
10 
20 
20 
10 
 
6 

Итого:        102 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Учащиеся должны уметь: 
• давать и выполнять поручения, связанные с подготовкой и выполнением 

работы; выражать просьбу, желание, задавать элементарные уточняющие вопросы при 
выполнении изделия; 

• участвовать в коллективной деятельности, быть исполнителем и ведущим в 
работе с «маленьким учителем»; работать в паре по инструкциям учителя; 

• контролировать и оценивать результат своей работы, сравнивать результат 
работы с образцом; оценивать деятельность одноклассников; 

• составлять пооперационный план изготовления изделия (по образцу, рисунку, 
рассказу); 
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• писать заявку на материалы и инструменты; 
• отчитываться устно и письменно о выполненной работе (параллельно с 

изготовлением изделия и после его изготовления); 
• выполнять обработочные и сборочно-монтажные операции при работе с 

пластилином, бумагой; 
• подготавливать рабочее место и содержать его в порядке; 
• экономно расходовать материалы; 
• . работать аккуратно; 
•  соблюдать элементарные правила техники безопасности с колюще-режущими 

предметами. 
Учащиеся должны знать: 
• названия материалов и инструментов, используемых на уроках; 
• слова, обозначающие понятия, указанные в соответствующих разделах 

программы и обязательные для активного использования в речи; 
• правила техники безопасности. 

 
Требования к оценке уровня усвоения программного материал 

  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, 
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 выполнена 
лучше, какая хуже. 
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    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. 

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. 

Отметка «1» ставится за невыполнение изделия даже с помощью учителя. 
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