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Пояснительная записка 

 

          Адаптированная рабочая программа (АРП) учебного предмета «Предметно-практическое 

обучение» для обучающихся 2 класса разработана на основе федеральной рабочей программы  

 на уровне начального общего образования глухих обучающихся,  составленной в соответствии 

с требованиями к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

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

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

         Реализация АООП (вариант 1.2) обеспечивает глухим обучающимся уровень начального 

общего образования, способствующий на этапе основного общего образования достижению 

итоговых результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС основного общего образования, 

что позволяет им продолжить образование, получить профессиональную подготовку, 

содействует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

         В предметной области «Русский язык и литературное чтение» 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 

школьников. 

        Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Предметно-практическое 

обучение»: 

• 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 еѐ 

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. 

       Изучение данного курса позволяет создать основу для развития речевой деятельности 

обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного 

знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний. 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. 

       ППО по своей сути является комплексным учебным предметом. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета ППО естественным путѐм 

создаѐт 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, чтение), — с другой и, таким 

образом, позволяет реализовать их в деятельности ученика. 

       При педагогически организованном учебном процессе продуктивная предметная 

деятельность ребѐнка является основой для овладения соответствующими компетентностями 

(академической и жизненной), способностью и готовностью к творческой деятельности, 

сотрудничеству. В различных формах коллективно-распределѐнной деятельности (работа 

диадами, триадами, с «маленьким учителем», командами или бригадами, 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; обучающимся раскрывается смысл совместной 

деятельности при пооперационном и итоговом контроле за ходом деятельности и при оценке 

выполненной работы, при овладении определѐнными орудийными действиями, различными 

способами совместного выполнения работы. Всѐ это способствует формированию у детей в 

специально организованной среде речемыслительных и коммуникативных компетенций. 

       При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном 

общем образовании. 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 и т. д.) предстают в наглядном материальном 

или материализованном виде и тем самым становятся понятными для детей, имеющих 

нарушение слуха. 

      Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у глухих 

школьников таких социально значимых компетенций, как: умение работать в коллективе; 

умение осуществлять преобразовательную, творческую деятельность, что создаѐт 

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. 

        Предметно-практическое обучение включает несколько направлений обучения, каждое из 

которых указывает основные содержательные линии, определяющие программные требования. 

        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. Пользование речевыми образцами, построение речевого высказывания 

по аналогии. 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, грамматикой.  

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

природоведческие понятия; количественные, временны́е, пространственные, относительные 

понятия (время, движение, скорость), определение продолжительности действий и др.; 

представления о социальной жизни: 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 глухих детей 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). Интеллектуальные умения: выделение признаков конкретных 

предметов; различение предметов по цвету, величине; сравнение предметов с выделением 

сходства и различий; выделение групп сходных предметов и называние их; узнавание 



 

 

предметов по описаниям; установление причинно-следственных связей; определение 

продолжительности действий; временные связи; использование общих правил в конкретной 

ситуации. 

         Трудовые умения и навыки 

         Трудовая деятельность и еѐ 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, в качестве подарков в праздничные дни календаря. 

         Культура и организация труда: подготовка рабочего места и содержание его в порядке, 

экономное расходование материалов, времени. 

        Общетрудовые умения: определение цели труда (своего, коллективного); подбор 

материалов и инструментов, необходимых для работы; овладение видами соединений и 

способами скрепления деталей; планирование порядка выполнения действий; разметка детали 

на материале; изготовление изделий; обработка материалов; сборка, монтаж; отделка; приемы 

работы инструментами; контроль, обнаружение, исправление ошибок. 

         Виды предметно-практической деятельности: лепка, аппликация, оригами, 

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. 

        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 и 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 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, предметным картам, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 



 

 

           Организационные умения: изготовление изделий по готовым инструкциям, поручениям, 

плану; сообщение заданий товарищам; разделение труда в паре, бригаде; руководство работой 

группы учеников; выбор руководителя; выполнение роли члена коллектива в общей 

деятельности; контроль за работой (своей и товарищей); исправление ошибок. 

          В программе отражены цели и задачи учебного предмета на ступени начального общего 

образования и заложены возможности   предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

        Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 

возрастными особенностями обучающихся.   

       АРП учебного предмета «Предметно-практическое обучение»  разработана для глухих и 

слабослышащих детей, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению основного общего образования в условиях, учитывающих их двустороннее 

нарушение слуха, при котором при врожденной или рано возникшей (до овладения речью) 

глухоте естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным  без специальной 

систематической психолого-педагогической помощи.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» входит в предметную область 

«Язык и речевая практика», являясь обязательным.  

         Согласно учебному плану ГКОУ «Пензенская школа – интернат для глухих и 

слабослышащих детей» для обязательного изучения предмета «Предметно-практическое 

обучение» во 2 классе отводится 102 часа, из расчѐта 3 часа в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

  (102 ч)  
Аппликационные работы 

(17 ч) 

 

Летом в лесу. Аппликация по содержанию прочитанного рассказа. Осень. Жилища 

животных. Ваза с цветами. Весной на реке.  

Работа с мозаикой 

(3 ч) 

 

Панно. Цветок. Панно с цветами.   

 

Моделирование и конструирование 

(49 ч) 

 

Из бумаги 

 

Коробочка.  Собака. Кот. Елочные игрушки.  Ёлка. Календарь.   

Из бумаги и картона 

 

Лото «Деревья и плоды».  Лото «Птицы и насекомые». Волшебная книжечка. Часовой      

циферблат. Монтаж «Труд людей весной в поле, в саду, на огороде». 

 

Из деталей деревянного (пластмассового, металлического) конструктора 

 

Скамейка. Тележка. Лестница. Самолѐт.  Пароход. Весы.   

  

Из строительного материала 

 

Дом. Городская улица.  



 

 

 

Работа с тканью 

(10 ч) 

 

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

 

Работа с разными материалами 

(19 ч) 

 

Панно «Осенние листья». Макет «Наша школа». Жираф. Еж. Поросенок  Игрушки к 

Новому году из ореховой скорлупы: лодка с парусом, черепаха, верблюд. Макет по содержанию 

прочитанного рассказа. Макет «Зимой в лесу».  

  

Работа на пришкольном участке 

(1 ч) 

 

Сбор семян с растений, выращенных на делянке учебно-опытного участка. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся  

 
- 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 приѐмов их создания; 

-   сравнение, обобщение, классификация объектов деятельности; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, предметным 

картам, описаниям предмета, тексту, по 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. 

 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Базовый речевой материал  

 

 Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

 

Умение выполнять поручения и обращаться к товарищу или другому лицу 

Наклей фигурки девочек, которые нашли ежа, посередине (тут, вот тут).* 

Сделай еще раз. 

Давай я сделаю. 

Попробуй сделать так. 

Давай(-те) приготовимся к работе. 

Приготовь(-те) все, что нужно тебе (вам) для работы. 



 

 

Возьми столько бумаги, сколько нужно. 

Возьми бумагу, чтобы сделать дом. 

  

       Формы выражения (не-)понимания высказывания 

Хорошо. 

Я все понял(-а). 

Я (не) понял(-а), что надо сделать. 

что Вы сказали. 

Формы выражения просьбы 

Спросите меня, пожалуйста. 

Дайте мне еще бумаги. 

У меня не хватило бумаги. 

Мне нужна чистая бумага. 

Посмотри на меня, пожалуйста. 

Посмотри сюда. 

Мне нужна бумага, чтобы сделать дом. 

Можно мне ответить (сказать)? 

Дайте мне, пожалуйста, 

цветные карандаши, я буду раскрашивать рисунок. 

новый (другой) лист, я испортил 

бумагу. 

Подожди(-те) меня, 

   

      Формы выражения запрещения и предупреждения 

Не так! 

Не надо! 

Так не делай! 

Делай без ошибок! 

Не торопись, а то сделаешь ошибку. 

напишешь неаккуратно. 

плохо напишешь (испортишь работу). 

получится некрасивая игрушка. 

  

Умение обратиться к товарищу по заданию учителя 

Поменяйтесь работами. 

Проверьте работу друг друга. 

Скажи Лене, чтобы она взяла тетрадь.* 

Попроси у Лены несколько картинок. 

Спроси у Маши, почему она не вырезала цветок.* 

Сядь рядом с Таней и помоги ей. 

Витя не знает, как сделать. Покажи ему. 

Витя не успевает. Помоги ему. 

Скажи Пете, чтобы он работал быстрее.* 

Попроси Вову работать быстрее. 

Сядь рядом с Таней и помоги ей. 

Витя не знает, как сделать. Покажи ему. 

Витя не успевает. Помоги ему. 

 

Сообщение о деятельности по заданию учителя или своей инициативе 

 

 Cообщение о совместной деятельности 

Вот тут будем располагать фигурки из соленого теста. 

Вот там ребята наклеили фигурки девочек. 

Наша бригада закончила скорее (раньше). 



 

 

Ребята стараются (старались). 

Мы (не) хотим работать с маленьким учителем. 

Нам (не) нравится эта игра (делать макет). 

Вот так. 

Наконец! 

Будем делать макет по рассказу, в котором говорится об осени. 

Будут играть ребята, которые выполнят задание. 

Мы не можем продолжать работу:  

Вот тут ребята хотят наклеить фигурки девочек. 

Мы (не) любим лепить из соленого теста. 

  

 Cообщение о собственной деятельности 

Я положил работу вот туда (на верхнюю полку). 

Мне нужна точилка. 

Я хочу взять точилку. 

У меня сломался карандаш. 

Я хочу отвечать. 

Я сам (хочу сам). 

Вот так. 

Я взял картинки и расставил их по порядку. 

Я буду сидеть спокойно. 

Я сижу спокойно. 

Я не мешаю работать. 

Я достал учебник и тетрадь. Буду работать. 

Мне нравится  играть с ребятами. 

рисовать красками. 

Я приготовил все, что нужно для работы. 

Вот все, что мне нужно. 

Это все, что я успел. 

 

 Cообщение о деятельности товарища 

Они положили работы вот туда (на верхнюю полку). 

Мише нужна точилка. 

У Миши (у него) сломался карандаш. 

Дима хочет отвечать. 

Петя не может продолжать работу: у него нет карандашей. 

ему нужен клей. 

Даша помогла мне. 

Ты чуть-чуть не успел. Жалко! 

 

Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

 

О деятельности и в связи с совместной деятельностью 

Кто выполнил? 

Кто выполнил задание? 

Кто сделал так же? 

Что случилось? 

Ты сделал? 

Что будем делать завтра? 

Что делали на прошлом уроке? 

Чем будем заниматься сегодня? 

Для чего тебе нужна точилка? 

Почему ты не вырезал(-а) цветок? 

Как я работаю? 



 

 

Какую фигурку наклеить? 

Какую ошибку ты (я) сделал? 

Какое задание на завтра? 

Какая у тебя (меня) отметка? 

Как нарисовать быстрее? 

Куда можно положить альбом? 

Где твоя (моя) тетрадь? 

Что еще сделать? 

Кто думает так же? 

Ты понял(-а)? 

Ты все понял(-а)? 

  

Кто выполнил работу лучше (аккуратнее)? 

Кто сделал так же, как Лена? 

У кого ошибок больше, чем у Оли (у меня)? 

Когда будем продолжать эту работу? 

С кем я буду (ты будешь) работать? 

Как мы должны сесть? 

Как нам надо разделиться? 

Как мы будем работать: с маленьким учителем, парами или бригадами? 

Как у меня получается? 

Ты сосчитал(-а), сколько у тебя фигурок? 

Ты помнишь, что делали на прошлом уроке? 

Ты взял бумагу, чтобы сделать дом? 

Ты попросил клей, чтобы продолжить работу?* 

Ты стараешься? 

Тебе трудно? 

Ты хочешь играть с ребятами, которые уже написали?* 

По какому рассказу мы сделали макет? 

Ты знаешь, как мы будем сегодня работать? 

сколько деталей надо взять? 

что еще нужно сделать? 

  

       Вопросы познавательного характера 

Зачем нужна деталь? 

Из чего сделана? 

Картонная или пластмассовая? 

Из чего (из каких деталей) состоит? 

  

       О невидимом объекте 

Один или несколько? 

Из каких деталей (частей) состоит? 

 

        О происходящих событиях 

Что ты делаешь? 

Что ты хочешь сделать? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

 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 еѐ социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). Личностные результаты предполагают готовность и 

способность ребѐнка с нарушением слуха к обучению, включая мотивированность к познанию 

и приобщению к культуре общества и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

формирование ценностного отношения к своей Родине – России, чувства любви и гордости за 

свою родину, российский народ и историю России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; осознание себя гражданином своей страны, ощущение 

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

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; формирование чувства 

гордости за свою родину; первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; формирование уважительного отношения к 

своему и другим народам; применение в обучающих и реальных жизненных ситуациях 

собственного опыта и расширение представлений о социокультурной жизни слышащих детей и 

взрослых, лиц с нарушениями слуха; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; представление о нравственно-этических 

ценностях, развитие и проявление этических чувств, стремление проявления заботы и внимания 

по отношению к окружающим людям и животным; осознание правил и норм поведения, правил 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр.); развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах; способность давать элементарную 

нравственную оценку собственному поведению и поступкам других людей (сверстников, 

одноклассников); умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не получилось); 

принятие факта существования различных мнений;  умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций (в урочной и внеурочной деятельности, при 



 

 

коллективных играх, оценивании деятельности одноклассников, обсуждении разных мнений, 

сравнении результата работ), готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества;  

3) эстетического воспитания: 

проявление интереса к культурным достижениям своей страны, разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных знаний в 

продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в разных 

ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

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

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

5) трудового воспитания (в том числе по направлениям формирования учебной 

деятельности и сотрудничества): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов учебной деятельности; 

приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и творческой 

деятельности человека; бережное отношение к результату чужого труда; наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 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 стремление к сотрудничеству 

со сверстниками на основе коллективной творческой деятельности; владение навыками 

коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических 

и творческих задач; способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; свободный выбор доступных средств общения по ситуации и с 

учѐтом возможностей других членов коллектива; овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать 



 

 

в общение в связи с решением задач учебной и внеурочной деятельности, готовность 

участвовать в повседневных делах наравне со взрослыми), интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; проявление 

элементарной экологической грамотности; 

7) ценности научного познания: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; положительное отношение к школе, к учебной деятельности, 

понимание смысла учения; осмысленность в усвоении учебного материала, устойчивый интерес 

к получению новых знаний; любознательность, стремление к расширению собственных 

представлений о мире и человеке в нем; стремление к дальнейшему развитию собственных 

навыков и накоплению общекультурного опыта; способность регулировать собственную 

деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира 

человека. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов и 

курсов обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих 

детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 



 

 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета,  в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные  универсальные 

учебные действия: 

желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою;  

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

событий;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития) речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  



 

 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные 

учебные действия: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиском средств ее осуществления;  

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 

2 класс 

Учащиеся 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 учѐтом глубины их заделки в почву; 

•  ухаживать за растениями (прореживать, пропалывать и т. п.). 

Учащиеся должны знать: 

•  названия изготавливаемых изделий, необходимых операций, используемых материалов и 

инструментов; 

•  слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в программе. 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала 

                                         I четверть (25 ч) 

1-3 3 Аппликация «Летом в лесу»                             

4-6 3 Аппликация по рассказу « В лесу»                             

7 1 Работа с мозаикой «Панно» 

8,9 2 Работа с металлическим конструктором «Скамейка» 
10. 11 2 Панно «Осенние листья» 

12-15 4 Макет «Наша школа» 

16 1 Работа с мозаикой «Цветок»  

17 1 Работа с мозаикой «Панно с цветами» 
18, 19 2 Моделирование и конструирование «Коробочка» 
20, 21 2 Работа с ниткой и иголкой. Пришивание кнопки 

22-24 3 Лото «Деревья и плоды» 

25 1 Работа на пришкольном участке 

                                         II четверть (23 ч) 
26-28 3 Аппликация «Поздняя осень» 
29, 30 2 Работа с металлическим конструктором «Тележка»  

31-33 3 Работа с природным материалом «Жираф. Еж. Поросенок» 

34-37 4 Моделирование и конструирование из бумаги «Собака. Кошка» 
38, 39 2 Работа с металлическим конструктором  «Лестница» 
40, 41 2 Работа с тканью «Коллекция тканей» 
42-44 3 Работа с разными материалами «Елочные игрушки из ореховой 

скорлупы» 
45- 48 4 Моделирование и конструирование из бумаги «Елочные 

игрушки». 

  .                                     III четверть (30 ч) 
49,50 2 Моделирование и конструирование из бумаги «Елка»  
51-57 7 Моделирование и конструирование из бумаги «Календарь» 
58-60 3 Работа с разными материалами. Макет к рассказу «На лесной 

поляне»  
61-64 4 Макет «Зимой в лесу» 
65, 66 2 Работа с металлическим конструктором «Самолет»   

67 1 Работа со строительным материалом «Дом». 
68,69 2 Макет «Городская улица» 
70,71 2 Аппликация «Ваза с цветами». 
72-74 3 Аппликация «Жилища животных»  
75-78 4 Работа с тканью «Салфетка с бахромой» 

                                       IV четверть (21 ч) 
79-81 3 .Аппликация «Весной на реке» 

82 1 Работа с металлическим конструктором  «Пароход» 
83-85 3 Моделирование и конструирование «Часовой циферблат»  
86-88 3 Моделирование и конструирование из бумаги «Волшебная 

книжечка»  
89-92 4 Моделирование и конструирование. Монтаж «Труд весной в 

саду, в  поле, на огороде»  
93 1 Работа с металлическим конструктором  «Весы» 

94-97 4 Моделирование и конструирование.  Лото «Птицы и  насекомые» 
98, 99 2 Работа с тканью «Метка» 



 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса по данной программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на:  

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды 

 Технологии обучения традиционная классно-урочная; 
игровые технологии; 
 технологии уровневой дифференциации; 
здоровьесберегающие технологии; 
ИКТ; 
технология развития критического 

мышления; 
исследовательская деятельность. 

Методы  обучения (преобладающие) репродуктивно-продуктивные; 
объяснительно-иллюстративные. 

Занятия  (преимущественно) комбинированный тип урока. 



 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный компьютер,  

 .мультимедиапроектор,  

 экран (навесной),  

 специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха. 

 Оборудование  

      Для работы обучающимся необходимы: 

- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться – 

трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 

- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, линейка 

обычная и с бортиком, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом, дощечка и клеѐнка для лепки, 

кисти для работы с клеем и красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи;
 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная и для аппликаций и оригами, копировальная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной), клей ПВА и клей-карандаш, ткань, текстильные материалы 

(нитки, пряжа и пр.), пластилин, глина, соленое тесто, фольга, калька, наборы «Конструктор», 

природный материал (шишки, засушенные листья, веточки, песок, камни, ракушки и др.), детали 

утилизированных предметов и материалы, используемые в быту (пластиковые крышечки от 

бутылок или коробок, пенопласт, губки, вата и др.);
 

- специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся к 

урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и др.; 

-    электронные информационные ресурсы; 

-    электронные образовательные ресурсы; 

-    совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видеоматериалов и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Учебно – методические материалы 

 

1. Т.С. Зыкова, З.Г. Кац, Л.И. Руленкова. Русский язык. Развитие речи. 2 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. – М.: Просвещение, 2012 г.  

 

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

практическому обучению для 2 класса (I вид). Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение, 2016 г. 

 

3. М.А. Зыкова, Т.А. Соловьева. Русский язык. Развитие речи. Методические рекомендации. 1 

дополнительный, 1-3 классы: Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 

2016 г. 

 

4. Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. Методика предметно-практического обучения для глухих детей, – 

М.: ACADEMIA, 2002 г. 

 

5. Уроки предметно-практического обучения в школе глухих. Пособие для учителей. Е.Н. 

Марциновская, Т.В. Нестерович, Т.С. Зыкова. – М.: Просвещение, 1980 г. 

 

6. Экспериментальные уроки предметно-практического обучения в школе для глухих детей. 

Методическое пособие для учителей. – М.: 1972 г. 

 

    

 

Интернет – ресурсы 

 Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

      Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 
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