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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара предназначена для 

сопровождения деятельности образовательной организации по созданию программы 

основного общего образования и отражает вариант конкретизации требований ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

АООП ООО разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;

 Приказом от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 № 287»;

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован в Минюсте 21.03.2023г. №72653);

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте 12.07.2023г. №74223);

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2024 г. № 67 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ"

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;

 ПАООП ООО обучающихся с нарушением слуха, разработанной РАО ИКП;

 Уставом МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара.

         В соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Уставом МБОУ «Школа № 39» г.о.  

Самара настоящая АООП ООО является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы.  

Коррекционная направленность образовательного процесса осуществляется на уроках по 

общеобразовательным предметам, индивидуальных занятиях развитию восприятия и 

воспроизведению устной речи, развитию познавательной сферы. 

АООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 



 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.2) 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

2.1.2. Цели и задачи реализации АООП ООО 

Целью реализации АООП ООО (вариант 2) МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара является : 

 организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями слуха с учетом 

целей, содержания и планируемых результатов основного общего образования, 
отраженных в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося;

 организация деятельности педагогических работников образовательной 

организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

обучающихся с нарушениями слуха.

Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с 

нарушениями слуха (вариант 2.2) предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению;

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;

 достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО 

обучающимися с нарушениями слуха;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 
организацию общественно полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной 

среды образовательной организации;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия;

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогических работников, включая психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;

 создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности.

 

 

Принципы и подходы к проектированию АООП ООО 

АООП ООО МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара (вариант 2) разработана на 

основе ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями слуха. 

В основу формирования АООП ООО (вариант 2) положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

 принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

учёт основных положений ПООП ООО; 

 принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, 

обучения, воспитания и коррекции нарушений развития у обучающихся с 
нарушениями слуха; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип реализации в образовательном процессе коммуникативно- 
деятельностного, личностно-ориентированного и индивидуально- 
дифференцированного подходов; 

 принцип обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной и 

активной жизнедеятельности деятельности в социуме; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

АООП ООО (вариант 2.2) предполагает, что обучающиеся с нарушениями слуха 

получают основное общее образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию нормативно 

развивающихся сверстников, при реализации специальных условий, 

учитывающих их особые образовательные потребности: 

o увеличение во II отделении сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования на один год (7 - 12 

классы); 

o уменьшение количества обучающихся с нарушениями слуха в классе до 6 

человек во II отделении;
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o введение в учебный план в в образовательную область «Филология» 

специального учебного предмет «Развитие речи», что обусловлено 

особенностями речевого развития обучающихся; включение в учебные планы 

(во внеурочную деятельность) обязательных   коррекционных   курсов,   

предусмотренных   Программой коррекционной работы и рекомендациями 

ПППК и ИПРА; исключение из учебного плана, предусмотренного в ПОП в 

соответствии с ФГОС ООО, учебного предмета «Музыка»; перераспределение 

часов на освоение учебных дисциплин разных образовательных областей, 

включая «Иностранный язык»; 

o создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей 

личностному развитию, качественному образованию обучающихся, 

становлению их самостоятельности и познавательной активности, успешной 

профориентации и социализации; 

o обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, 

реализуемого, через содержание образовательных областей и внеурочную 

деятельность, в том числе при проведении специальных занятий, 

предусмотренных программой коррекционной работы, способствующей 

достижению обучающимися планируемых результатов образования;

o постановку и реализацию на уроках и в процессе внеурочной деятельности 

целевых установок, направленных на предупреждение возможных отклонений в 

развитии; применение в образовательном процессе специальных 

(сурдопедагогических) методов, приёмов и средств обучения; широкое 

использование современных образовательных средств, информационных 

технологий, способствующих пониманию обучающимися учебного материала, 

освоению содержания образования;

o обеспечение особой организации образовательной среды, в том числе создание 

в образовательной организации слухоречевой среды при постоянном 

пользовании обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами / 

кохлеарными имплантами (с учётом аудиологических и сурдопедагогических 

рекомендаций), а также при применении на уроках и во внеурочное время (при 

фронтальных формах работы) звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования (с учётом аудиолого-педагогических рекомендаций при 

индивидуализированном сопровождении обучающихся);

o целенаправленное и систематическое развитие у обучающихся словесной речи 

(устной и письменной), речевой деятельности, речевого поведения в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса; развитие слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи 

обучающихся, а также развитие у них восприятия неречевых звучаний в ходе 

учебной и внеурочной деятельности, включая специальные занятия по 

программе коррекционной работы;

o при желании обучающихся использование ими в межличностном общении с 

людьми, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка; выявление 

потребности обучающихся с нарушениями слуха и, при необходимости, 

оказание им специализированной индивидуально ориентированной помощи в 

развитии навыков жестовой речи – русского жестового языка и его 

использования в межличностном общении лиц с нарушениями слуха, а также 

калькирующей жестовой речи при организации специальных занятий в процессе 

внеурочной деятельности на основе согласованного решении участников 

образовательных отношений;

o учёт при организации обучения и оценке достижений обучающихся с 

нарушениями слуха специфики восприятия и переработки информации, 

овладения учебным материалом; при необходимости, с учётом владения 
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обучающимися словесной речью и навыками устной коммуникации применение 

образовательном процессе в качестве вспомогательных средств устно-

дактильного предъявления речевого материала и/или предъявления с помощью 

жестовой речи при обязательном повторном воспроизведении учителем 

(воспитателем и др.) и обучающимися данного речевого материала в словесной 

форме (устной и/или письменной);

o обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта;

o развитие социально значимых жизненных компетенций, в том числе 
расширение и укрепление разнообразного социального опыта при 

максимальном расширении образовательного пространства, активизация 
сотрудничества и личностного общения обучающихся со сверстниками, 

другими детьми и взрослыми, включая как слышащих людей, так и лиц с 

нарушениями слуха;

o формирование коллектива обучающихся на основе взаимного уважения друг к 

другу и окружающим людям; развитие адекватных межличностных отношений 

на основе духовно-нравственных общечеловеческих ценностей между 

обучающимся и учителями, одноклассниками, другими детьми, а также 

родителями, представителями социокультурного окружения и др.;

o обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшего 

образовательного маршрута и профессии с учетом собственных возможностей, 

и ограничений, потребностей рынка труда;

o прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в иных формах2;

o взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации 

единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач;

o обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье 

обучающегося с нарушенным слухом, активное включение родителей и других 

членов семьи в процесс образования их детей;

o оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого 
взаимодействия;

o систематическая методическая поддержка педагогических работников, 
осуществляющих образование обучающихся с нарушениями слуха.

    Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха способствует их качественному образованию, 

наиболее полноценному личностному развитию, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

АООП ООО (вариант 2) адресована обучающимся с нарушениями слуха – 

слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно имплантированным, которые 

освоили АООП НОО (вариант 2), а также тем обучающимся с нарушениями слуха, 

которым при переходе на уровень основного общего образования демонстрируют 

готовность к получению основного общего образования на основе АООП ООО 

(вариант 2) с учётом достигнутых ими результатов начального общего 

образования и особых образовательных потребностей. 

Контингент обучающихся на основе АООП ООО (вариант 2 ) в МБОУ 

«Школа № 39» г.о. Самара малочислен (по состоянию на начало учебного 

2024/2025 года – 1 (один) ребенок) и состоит из: 
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- слабослышащих и позднооглохших обучающихся (протезированных 

индивидуальными слуховыми аппаратами), кохлеарно имплантированных 

обучающихся, а также глухих обучающихся (протезированных индивидуальными 

слуховыми аппаратами), обучавшихся, в силу разных причин, на основе ФГОС 

НОО (без учета рекомендаций ППК) и испытывавших  трудности в процессе 

обучения, в том числе, в овладении содержанием образования, словесной речью (в 

устной и письменной формах), устной коммуникацией с учителями и 

одноклассниками, жизненными компетенциями. 

Образовательный процесс на всех уроках, занятиях, во внеурочное время 

имеет коррекционно-развивающую направленность, обязательное включение 

предметов коррекционно-развивающей области, способствующих наиболее 

полноценному личностному развитию обучающхся, качественному образованию, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 
  

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Всё наполнение программы основного общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям основного образования, которые представлены в 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и 
историю России;

 развитие мотивов учебной деятельности;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;

 развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых;

 формирование осознания ценности здорового и безопасного образа жизни 

с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных 

нарушением слуха; овладение знаниями правил безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, 

вызванных нарушениями слуха.

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
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деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности);

 формирование готовности к общению и взаимодействию со слышащими 

сверстниками и взрослыми на иностранном языке;

 формирование умения пользоваться иноязычной словесной речью в устной 

и письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и 

уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и 

традициям других стран;

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач, включая 

коммуникацию в сети Интернет;

 формирование умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои   намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор;

 формирование умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со 

взрослыми и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не 

только знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной 

структурой фразы, в новых условиях общения; умение выбирать 

адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий);

 овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство;

 овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в 

ходе коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку 

темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить его цель 

и результат.

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с 

нарушением слуха межпредметные понятия и УУД (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике с учётом особых образовательных 

потребностей, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории с учётом 

образовательных потребностей каждого обучающегося и дополнительных 

соматических заболеваний для части обучающихся. 

Метапредметные результаты отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей;

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

 использование знаково-символических средств представления 
информации для решения учебных и практических задач;

 активное использование доступных речевых средств и средств 
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информационных и коммуникационных технологий;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми, 

излагать свое мнение;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.

 

Предметные результаты 

 

В соответствии с требованиями стандарта и специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, а также 

занятия по Программе коррекционной работы, предметные результаты освоения 

обучающимися АООП ООО (вариант 2.2) ориентированы: 

– на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, 

– на успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся предметные результаты отражают: 

 

Русский язык 

 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;

 знание основных речевых форм и правил их применения;

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на 

основе словесной речи (в устной и письменной формах) как средство 

достижения цели, использование в речевом общении устно–дактильной 

формы речи как вспомогательной;

 умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей 
речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);

 овладение основными закономерностями языка, словообразовательными 

моделями (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся);

 формирование навыков построения предложений с одновременным 

уточнением значений входящих в них словоформ;

 овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными 

типами сложных предложений, выражающих

 определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и 
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объектные смысловые отношения;

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками.

 овладение навыками работы с учебной книгой, словарями и др
угими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

 овладение навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала;

 овладение навыками использование знания алфавита при поиске информации;

 

Литература 

 

 осознание значимости чтения и освоения курса литературы для собственного 

развития, в т.ч. обогащения словарного запаса, расширения кругозора и т.д.; 

демонстрировать потребность в чтении доступных (по возрастному критерию 

и учебно- познавательным возможностям) текстов как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 формирование восприятия литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятия) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 понимание содержания и основной идеи литературных художественных 

произведений, в т.ч. воплощающих отдельные этнокультурные традиции. 

 приобретение навыка стетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от текстов иных стилей (научного, делового, публицистического и т. п.), а 

также владение умениями: 

o    воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать на уровне эмоционального 

восприятия и интеллектуального осмысления художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении; 

o воспитание эстетического вкуса, способности аргументировать своё 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного (с учётом речевых возможностей 

обучающихся); 

o приобретение навыков планирования своего досугового чтения. 

 

Наиболее важными предметными результатами, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения АООП ООО по литературе (вариант 

2.2), являются следующие: 

 овладение навыками определения темы и основной мысли произведения (5–7 

классы); 

 формирование умения пересказывать сюжет (5–7 классы);  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулы (7–

8 классы); 

 приобретение умения характеризовать героев-персонажей (5–7 классы), давать 

их сравнительные характеристики (6–8 классы);  

 оценивать систему персонажей (8–9 классы); 

 овладение умением проведения литературного анализа произведенияя, 
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нахождения основных изобразительно-выразительные средств, характерных для 

творческой манеры писателя, определения их художественных функций (7–9 

классы); выявления особенностей языка и стиля писателя (9 класс); 

 приобретение умения самостоятельно или с опорой на справочный материал 

(литературоведческие словари и др.) определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения (9 класс); 

 овладение умением выделять в произведении элементы художественной формы 

и обнаруживать связи между ними (7–8 классы), с постепенным переходом к 

анализу текста;  

 анализировать литературные произведений разных жанров – в рамках 

изученного (9 класс); 

 овладение умением осмысления формы авторской оценки героев, событий (8–9 

классы); 

 умение пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в рамках освоенного на каждом году обучения и в предыдущих 
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 приобретение умения вести учебные дискуссий (9 класс); 

 приобретение умения самостоятельно или с помощью учителя сбор материала и 

обработка информации, необходимой для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта и др. на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (с учётом речевых 

возможностей и на своём уровне для каждого класса); 

 овладение умением читать с листа и наизусть произведений/фрагментов 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (с учётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого 

класса); 

 приобретение умения ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работа с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (7–9 классы);  

 пользование каталогами библиотек, библиографическими указателями (7–

9классы), системой поиска в Интернете (7–9классы) – на своём уровне для 

каждого класса. 

 

Иностранный (английский) язык 

 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на формирование иноязычной 

компетенции и овладение коммуникативными навыками в соответствии с 

уровнем А1 согласно системе CEFR (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, преподавание, оценка). Обучение детей с 

нарушениями слуха иностранному языку осуществляется при учете 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, состояния их 

слуховой функции, уровня развития родной речи. 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

основного общего образования выпускник научится: 

в области речевой компетенции: 

1) понимать инструкции учителя во время урока; 

2) воспринимать знакомый языковой материал с общим пониманием 

содержания при необходимости с опорой на таблички с ключевыми 
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словами; 

чтение 

 чтение изученных слов без анализа звукобуквенного анализа слова с 
опорой на картинку;

 применение элементов звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;

 применение элементов слогового анализа односложных знакомых 
слов путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками;

 понимание инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;

 высказывание предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и умение соотносить прогнозируемую информацию с 
реальным сюжетом текста;

 понимание основного содержания прочитанного текста;

 извлечение запрашиваемой информации;

 понимание существенных деталей в прочитанном тексте;

 восстанавливание последовательности событий;

 использование контекстной языковой догадки для понимания 

незнакомых слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного 
языка.

говорение 

умение вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

 запрашивание и сообщение фактической информации, переходя с поз

иции спрашивающего на позицию отвечающего;

 обращение с просьбой и выражение отказа ее выполнить.

речевое поведение 

 соблюдение очередности при обмене репликами в процессе реч
евого взаимодействия;

 использование ситуации речевого общения для понимания
 общего смысла происходящего;

 использование соответствующих речевому этикету изучаемого языка 

реплик- реакции на приветствие, благодарность, извинение, 

представление, поздравление;

 участие в ролевой игре согласно предложенной ситуации для реч
евого взаимодействия.

монологическая форма речи: 

 составление кратких рассказов по изучаемой тематике;

 оставление голосовых сообщений в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела;

 высказывание своего мнения по содержанию прослушанного или прочитанного;

 составление описания картинки;

 оставление описания персонажа;

 передача содержания услышанного или прочитанного  текста;

 оставление и записывание фрагментов для коллективного видео блога;

письмо 

 написание полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;

 выполнение списывания слов и выражений, соблюдая графическую точность;

 заполнение пропущенных слов в тексте;

 выписывание слов и словосочетаний из текста;

 дополнение предложения;

 подписывание тетради, указания номера класса и школы;
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 соблюдение пунктуационных правил оформления

 повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения;

 составление описания картины;

 составление электронных писем по изучаемым темам;

 составление презентации по изучаемым темам.

фонетический уровень языка 

 стремление к разборчивому произношению слов в речевом потоке с 

учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи;

 четкое произношение предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.

в области межкультурной компетенции 

 использование в речи и письменных текстах полученной информации: 

 о соблюдении правил речевого этикета в формулах вежливости;

 об организации учебного процесса в Великобритании;

 о знаменательных датах и их праздновании;

 о досуге в стране изучаемого языка;

 об особенностях городской жизни в Великобритании;

 о Британской кухне;

 о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве;

 об известных личностях в России и англоязычных странах;

 об особенностях культуры России и страны изучаемого языка;

 об известных писателях России и Великобритании;

 о культурных стереотипах разных стран.

 

История 

 
      Предметные результаты освоения учебного предмета «История» на уровне 
ООО выражаются в наличии у обучающихся: 

1. целостных представлений относительно: 

 исторического пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; 

 преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; 

 места и роли России в мировой истории; 

2. базовых исторических знаний об основных этапах и закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней; 

3. способности применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности значения 

событий, явлений прошлого и современности; 

4. способности применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

5. умения искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; определять и аргументировать своё 

отношение к ней; 

6. умения работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию; 
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7. уважения к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовности применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

 

Обществознание 

 

               В соответствии с требованиями стандарта и спецификой содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, а также 

коррекционно- развивающие курсы по Программе коррекционной работы, 

предметные результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха материала по 

обществознанию по варианту 2.2. АООП ООО (6–9 классы) ориентированы на 

овладение следующими умениями, знаниями, опытом:

  освоение и применение знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании 

и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- 

и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в т.ч. от терроризма и 

экстремизма;

  умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в т.ч. защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины); государство как социальный институт;

  умение приводить примеры (в т.ч. моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в 

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и социально- 

экономического кризиса в государстве;

  умение классифицировать по разным признакам (самостоятельно и/или с 

помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного 

процесса) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и 

основные функции;

  умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 
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функции;

  умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов 

и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека 

и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве;

  умение использовать полученные знания для объяснения (устно/устно-

дактильно и письменно) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности,  в  том  числе  для  объяснения  роли  
информации  информационных технологий в современном мире; 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 
противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 
социальных ролей;

  умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности;

  умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в т.ч. процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений;

  овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять (самостоятельно и/или с 

помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного 

процесса) на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст;

  овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;

  умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико- 

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами;

  умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 

личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки 

рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 
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антиобщественного поведения;

  приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

  приобретение опыта заполнения формы (в том числе электронной) и 
составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме);

  приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
(учётом возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха) на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 
ценности культуры и традиций народов России.

 

География 

 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи сохранении 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 
в мире и адекватной ориентации в нем; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения качественных характеристик 
географической среды, ее экологических параметров; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 использование знаний о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 приобретение умения оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

 

Математика 

 

Предметные результаты определены с учётом того, чему должны 

научиться обучающиеся в 5 – 6 классов (в рамках учебного предмета 

«Математика») и в 7 – 9 классах в рамках учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия»). 
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 осознание значения математики для повседневной жизни человека;

 представление о математической науке как сфере математической 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования;

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

 приобретение умения выполнять вычисления с натуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами;

 приобретение умения решать текстовые задачи арифметическим способом и с 

помощью составления и решения уравнений;

 приобретение умения изображать фигуры на плоскости;

 овладение умением использовать геометрический язык для описания 
предметов окружающего мира;

 овладение умением измерять длины отрезков, величины углов, вычислять 
площади и объёмы фигур;

 приобретение умения распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;

 приобретение умения проводить несложные практические
 вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку;

 выполнять необходимые измерения;

 приобретение умения использовать буквенную символику для записи 

общих утверждений, формул, выражений, уравнений;

 приобретение умения строить на координатной плоскости точки по 

заданным координатам, определять координаты точек;

 формировать умение читать и использовать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде;

 овладение навыком решения простейшие комбинаторные задачи

 перебором возможных вариантов;

  овладение умением свободно оперировать математическими, 

алгебраическими и геометрическими понятьями и терминами.

 

Информатика 

 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель и их свойствах;

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе;

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; 

 знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
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— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права.

 

Физика 

 

 овладение знаниями о природе важнейших физических явлений окружающего 
мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений;

 приобретение умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

 овладение умениями применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний;

 приобретение навыка применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды;

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, в объективности научного знания, 

в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

 развитие навыка теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 
физические законы;

 развитие навыка коммуникативного умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации.

 

 

Биология 

 

 формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 
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действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

Химия 

 

 Приобретение умения раскрывать смысл основных химических понятий: атом, 

молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь 

(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля 

химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, 

основание, соль, электроотрицательность,4 степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, 

реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; 

тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная 

орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля 

вещества (процентная концентрация) в растворе; 

 приобретение умения иллюстрировать взаимосвязь основных химических и 
применять эти понятия при описании веществ и их превращений;

 приобретение умения использовать химическую символику для составления 

формул веществ, молекулярных уравнений химических реакций, электронного 

баланса;

 овладение умением определять валентность атомов элементов в бинарных 

соединениях; степень окисления элементов в бинарных соединениях с опорой 

на определения, в том числе структурированные; принадлежность веществ к 

определённому классу соединений по формулам; вид химической связи 

(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;

 формирование представления о системе химических знаний, уметь с помощью 

учителя применять систему химических знаний, для установления взаимосвязи 

между изученным материалом и при получении новых знаний, а также при 

работе с источниками химической информации. Ориентироваться в понятиях и 

оперировать ими на базовом уровне, применять при выполнении учебных 

заданий и решении расчетных задач с опорой на алгоритм учебных действий 

изученные законы и теории: закон сохранения массы, Периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; атомно-

молекулярная теория. Соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 
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характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям);

 овладение умением классифицировать химические элементы; неорганические 

вещества; химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по тепловому эффекту, по изменению степени окисления химических 

элементов) с опорой на схемы;

 овладение умением характеризовать (описывать) общие химические свойства 
веществ различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химических реакций с опорой на схемы;

 овладение умением прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 

состава и строения; возможности протекания химических превращений в 

различных условиях после предварительного обсуждения с педагогом;

 овладение умением вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению 

химической реакции с опорой на алгоритм;

 овладение умением применять основные операции мыслительной деятельности 

– анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, 

выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и 

химических реакций; естественно-научные методы познания – наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) под 

руководством педагога;

 развитие умения следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических 

опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и 

кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества;

 приобретение навыков планировани и проведения химические экспериментов 

по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.), подтверждающих качественный 

состав неорганических веществ (качественные реакции на ионы) под 

руководством педагога.

o овладение умением раскрывать смысл основных химических понятий: 

химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, 

сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, 

молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, 

обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), 

кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества;

o овладение умением иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий 

(см. п. 1) и применять эти понятия при описании веществ и их превращений;

o овладение умением использовать знаки и символы для фиксации результатов 

наблюдений, составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

записи данных условий задач. Использовать обозначения, имеющиеся в 

Периодической системе и таблице растворимости кислот, оснований и солей в 

воде для выполнения заданий;

o овладение умением определять валентность и степень окисления химических 
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элементов в соединениях различного состава; принадлежность веществ к 

определённому классу соединений с опорой на определения, в том числе 

структурированные; виды химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона по химической 

формуле; характер среды в водных растворах кислот и щелочей, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества;

o овладение умением раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную 

форму Периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и 

большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в периодической 

таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств химических 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учётом строения их атомов;

o овладение умением классифицировать химические элементы; неорганические 

вещества; химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов) с опорой на схемы;

o овладение умением характеризовать (описывать) общие и специфические 

химические свойства веществ различных классов, подтверждая описание 

примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических 

реакций с опорой на схемы;

o овладение умением составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей и солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного 

обмена; уравнения реакций, подтверждающих существование генетической 

связи между веществами различных классов;

o овладение умением раскрывать сущность окислительно-восстановительных 
реакций посредством составления электронного баланса этих реакций;

o овладение умением прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 

строения; возможности протекания химических превращений после 

предварительного обсуждения с педагогом;

o овладение умением вычислять относительную молекулярную и молярную 
массы веществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической 

реакции с опорой на алгоритм; 

o овладение умением следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществами в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических 

опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и 

углекислого газа);

o овладение умением проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ: распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, 

карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и 

ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ;

o овладение умением применять основные операции мыслительной деятельности 

– анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинно- следственных связей – для изучения свойств веществ и химических 

реакций; естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).
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Изобразительное искусство 

 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека;

 формирование эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого»;

 формирование умений выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и 

достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической 

лексики (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся);

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.)

 понимание взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 
изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;

 знание основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 

истории искусства;

 формирование умения называть имена выдающихся художников и 

произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве;

 развитие эстетического (художественного) вкуса как способность чувствовать 
и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 
жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира;

 понимание ценности художественной культуры разных народов мира и место в 
ней отечественного искусства;

 развивитие художественнго мышления, вкуса, воображения и фантазии, 
формирование единства эмоционального и интеллектуального .

 

                                                          Труд ( технология) 

 

 Изучение программного материала по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися с 

нарушениями слуха личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения материала по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования у обучающегося с нарушенным слухом будут сформированы 

следующие личностные результаты в части:  

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии;  

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 
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связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции;  

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий;  

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда;  

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве;  

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе;  

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий;  

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки (с учётом возможностей и ограничений, обусловленных состоянием 

здоровья);  

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами;  

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);  

ориентация на трудовую деятельность, получение доступной профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность планировать и выполнять 

такого рода деятельность;  

умение ориентироваться в мире современных профессий;  

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей, а также возможностей и ограничений, 

обусловленных состоянием здоровья;  

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой;  

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения материала по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования у обучающегося с нарушенным слуха будут сформированы 

универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

БАЗОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ:  

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;  

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, 

а также процессов, происходящих в техносфере;  

выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 

материалы, инструменты и технологии. 

БАЗОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

определять проблемы, связанные с ней цели, задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме 

«продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

БАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

опытным путём изучать свойства различных материалов;  

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами;  

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, понимать собственные 

возможности её решения;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

владеть основами технологии трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ: 

уметь определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач (самостоятельно или с помощью педагогического работника либо других участников 

образовательного процесса);  

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

делать выбор и брать ответственность за решение. 

САМОКОНТРОЛЬ (РЕФЛЕКСИЯ): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;  

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта;  

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

УМЕНИЯ ПРИНЯТИЯ СЕБЯ И ДРУГИХ: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

ОБЩЕНИЕ: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта;  

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях (с 

учётом возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха). 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;  

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности;  

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности;  

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;  

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты:  

– организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;  

– соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования;  

– грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с 

изучаемой технологией.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ 
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«ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ»  

К концу обучения в 5 КЛАССЕ: 

называть и с использованием визуальных опор характеризовать технологии;  

называть и характеризовать потребности человека;  

классифицировать технику, с использованием визуальных опор описывать назначение 

техники;  

с использованием учебной и (или) справочной литературы объяснять понятия 

«техника», «машина», «механизм»; с использованием визуальных опор характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

при организационной помощи педагогического работника использовать метод 

учебного проектирования, выполнять учебные проекты;  

назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. 

К концу обучения в 6 КЛАССЕ:  

называть и с использованием визуальных опор характеризовать машины и механизмы;  

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;  

сообщать о профессиях, связанных с инженерной и изобретательской деятельностью. 

К концу обучения в 7 КЛАССЕ:  

приводить примеры развития технологий;  

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России;  

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий;  

выявлять экологические проблемы;  

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 КЛАССЕ:  

с использованием визуальных опор характеризовать общие принципы управления;  

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

знать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) обосновывать их решение;  

определять проблему, анализировать потребности в продукте;  

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения (с 

помощью педагогического работника) творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий;  

обладать представлениями о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

об их востребованности на рынке труда.  

К концу обучения в 9 КЛАССЕ: 

знать виды предпринимательской деятельности;  

создавать модели экономической деятельности;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) разрабатывать бизнес-проект;  

оценивать эффективность предпринимательской деятельности;  

планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру (с 

учётом возможностей и ограничений, обусловленных состоянием здоровья).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ 
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«ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

К концу обучения в 5 КЛАССЕ: 

выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; с 

помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) 

выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на 

основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в 

проектной деятельности;  

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для 

решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение;  

называть народные промыслы по обработке древесины;  

с использованием визуальных опор характеризовать свойства конструкционных 

материалов;  

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;  

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) 

по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные 

инструменты и приспособления; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 

деревьев;  

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;  

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность;  

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;  

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп;  

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели;  

называть и с использованием визуальных опор характеризовать текстильные 

материалы, классифицировать их, описывать основные этапы производства;  

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;  

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;  

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки);  

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять 

контроль качества; 

с использованием визуальных опор кратко характеризовать группы профессий, 

описывать тенденции их развития, объяснять социальное значение групп профессий.  

К концу обучения в 6 КЛАССЕ: 

знать свойства конструкционных материалов;  

называть народные промыслы по обработке металла;  

называть и с использованием визуальных опор характеризовать виды металлов и их 

сплавов; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 
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процесса) исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов;  

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование;  

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при 

обработке тонколистового металла, проволоки;  

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования;  

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;  

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов;  

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов;  

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов;  

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста;  

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды;  

с использованием визуальных опор характеризовать современные текстильные 

материалы, их получение и свойства;  

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;  

выполнять чертёж выкроек швейного изделия;  

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и 

отделке изделия;  

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий; 

с использованием визуальных опор кратко характеризовать мир профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 КЛАССЕ:  

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;  

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии;  

применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий;  

называть пластмассы и другие современные материалы, с помощью педагогического 

работника (других участников образовательного процесса) анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве;  

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему;  

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций;  

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять 

качество рыбы;  

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество;  

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы,  

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;  
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кратко характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно или с помощью педагогического работника (других участников 

образовательного процесса) выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и 

отделке изделия; 

с использованием визуальных опор характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями; сообщать об их востребованности на рынке труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ 

«РОБОТОТЕХНИКА»  

К концу обучения в 6 КЛАССЕ:  

классифицировать и с использованием визуальных опор характеризовать роботов по 

видам и назначению;  

знать основные законы робототехники;  

называть и с использованием визуальных опор характеризовать назначение деталей 

робототехнического конструктора; 

с использованием визуальных опор характеризовать составные части роботов, датчики 

в современных робототехнических системах;  

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора;  

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора;  

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта; 

кратко с использованием визуальных опор характеризовать мир профессий, связанных 

с робототехникой. 

К концу обучения в 7 КЛАССЕ: 

с использованием визуальных опор называть виды транспортных роботов, описывать 

их назначение;  

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию;  

программировать мобильного робота;  

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах;  

с использованием визуальных опор называть и характеризовать датчики, 

использованные при проектировании мобильного робота;  

уметь осуществлять робототехнические проекты;  

презентовать изделие; 

кратко с использованием визуальных опор характеризовать мир профессий, связанных 

с робототехникой. 

К концу обучения в 8 КЛАССЕ: 

называть виды промышленных роботов, с использованием визуальных опор описывать 

их назначение и функции;  

назвать виды бытовых роботов, с использованием визуальных опор описывать их 

назначение и функции;  

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от 

задач проекта; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 
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процесса) осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

с использованием визуальных опор характеризовать мир профессий, связанных с 

робототехникой. 

К концу обучения в 9 КЛАССЕ:  

приводить примеры применения беспилотных летательных аппаратов; 

знать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; кратко сообщать о сфере их 

применения; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

кратко характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 10 КЛАССЕ:  

с использованием визуальных опор кратко характеризовать автоматизированные и 

роботизированные системы; 

с использованием визуальных опор кратко характеризовать современные технологии в 

управлении автоматизированными и роботизированными системами (искусственный 

интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и пр.), назвать области их 

применения; 

знать принципы работы системы Интернет вещей; сферы применения системы 

Интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими 

системами; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) использовать языки программирования для управления роботами; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования; 

осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 

К концу обучения в 5 КЛАССЕ:  

знать виды и области применения графической информации;  

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие);  

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы 
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и цифры, условные знаки);  

называть и применять чертёжные инструменты;  

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров); 

называть профессии, связанные с черчением, компьютерной графикой, знать об их 

востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 6 КЛАССЕ: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием 

чертёжных инструментов;  

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора;  

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 

кратко сообщать о мире профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, 

об их востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 7 КЛАССЕ:  

называть виды конструкторской документации;  

называть и с использованием визуальных опор характеризовать виды графических 

моделей;  

выполнять и с помощью педагогического работника (других участников 

образовательного процесса) оформлять сборочный чертёж;  

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) осуществлять расчёты по чертежам; 

сообщать о мире профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, об их 

востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 8 КЛАССЕ: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) создавать различные виды документов;  

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризовать (с использованием визуальных опор) мир профессий, связанных с 

черчением, компьютерной графикой, сообщать об их востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 9 КЛАССЕ: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР);  

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР);  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 
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процесса) оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР);  

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ «3D-

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ» 

К концу обучения в 8 КЛАССЕ: 

называть виды, свойства и назначение моделей;  

называть виды макетов и их назначение;  

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения;  

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;  

выполнять сборку деталей макета;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) разрабатывать графическую документацию;  

кратко характеризовать (с использованием визуальных опор) мир профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 КЛАССЕ: 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов 

испытания;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;  

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравёр и другие);  

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;  

презентовать изделие; 

характеризовать (с использованием визуальных опор) мир профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 10 КЛАССЕ:  

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания 

моделей сложных объектов;  

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравёр и другие);  

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;  

называть области применения 3D-моделирования;  

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВАРИАТИВНОГО 

МОДУЛЯ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ» 

К концу обучения в 9–10 КЛАССАХ: 
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знать признаки автоматизированных систем, их виды;  

знать принципы управления технологическими процессами;  

с использованием визуальных опор характеризовать управляющие и управляемые 

системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами;  

конструировать автоматизированные системы;  

называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем;  

объяснять принцип сборки электрических схем;  

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и 

систем;  

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов;  

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

кратко характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, 

их востребованность на региональном рынке труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ 

«ЖИВОТНОВОДСТВО»  

К концу обучения в 8–9 КЛАССАХ:  

знать основные направления животноводства;  

знать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона;  

с использованием визуальных опор описывать полный технологический цикл 

получения продукции животноводства своего региона;  

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;  

оценивать условия содержания животных в различных условиях;  

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;  

с использованием визуальных опор характеризовать способы переработки и хранения 

продукции животноводства;  

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона;  

кратко характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

К концу обучения в 8–9 КЛАССАХ: 

с использованием визуальных опор характеризовать основные направления 

растениеводства;  

с использованием визуальных опор описывать полный технологический цикл 

получения наиболее распространённой растениеводческой продукции своего региона;  

знать виды и свойства почв данного региона;  

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы;  

классифицировать культурные растения по различным основаниям;  
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называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения;  

называть полезные для человека грибы;  

называть опасные для человека грибы;  

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и 

их плодов;  

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;  

с использованием визуальных опор характеризовать основные направления 

цифровизации и роботизации в растениеводстве;  

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства;  

кратко характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
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Физическая культура 

 

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 
сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);

 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей;

 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;

 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др., развитие 

интереса к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 
спортивные и подвижные игры, физическая подготовка;

 осознание необходимости соблдения здорового образа жизни, умение 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;

 развитие умения раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;

 умение разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;

 формирование умения руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

 формирование навыка классифицирования физических упражнений по их 

функциональной направленности, планирования их последовательности и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств;

 овладение навыками тестирования показателей физического развития и 

основных физических качеств, умение сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой.

 

 

                 Основы безопасности здоровья и защиты Родины (ОБЗР) 

 

 формирование первичных навыков определения потенциальных опасностей 

природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающих в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

 формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в 
условиях города;

 формирование навыков определения экстремизма и терроризма, причин их 

возникновения;

 умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая 
помощь, пожарная охрана);

 владение основными правилами дорожного движения, правильностью 

определения знаков ДД;

 вырабатывать умение правильно оценить ситуацию при пожаре;

 осознание необходимости знания правил безопасного поведения в быту, 
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предупреждение травм в школьном возрасте;

 владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни;

 владение первичными знаниями по оказанию первой помощи.

 владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном 

(добровольное и вынужденное) существовании человека в природной среде;

 владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на 
природе, особенности подготовки к ним;

 овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного 

отдыха на природе;

 владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в 

природных условиях;

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;

 умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях;

 умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих 

в природных условиях;

 понимание необходимости вести здоровый образ жизни;

 вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других 
психоактивных веществ;

 знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на 

здоровье;

 приобретение знаний об основных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного характера;

 умение анализировать явления и события природного характера, выявлять 
причины их возникновения и возможные последствия;

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;

 знания по организации защиты населения от ситуаций природного характера;

 знания об организации подготовки населения к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного характера;

 умение обеспечивать личную безопасность в опасные и чрезвычайные ситуации 
природного характера;

 умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
чрезвычайных ситуациях природного характера;

 вырабатывание отрицательного отношения к террористической деятельности, 

привычек, способствующих профилактике вовлечения в террористическую 
деятельность;

 формирование понятий о стрессе и психологической уравновешенности в 

системе здоровья;

 формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при ушибах, 

переломах, наружном кровотечении, умение транспортировать пострадавшего;

 развивать умение анализировать события техногенного характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия;

 умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;

 умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать 
план действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;

 умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты 

населения;
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 умение правильно оценить ситуацию при пожаре;

 обеспечение личной и общественной безопасности при пожаре;

 вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре;

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире;

 понимание необходимости защиты личности, общества и государства в 

условиях чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального 
характера;

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей;

 знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации 
по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом;

 знание основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации по 

защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

 знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;

 знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье;

 знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья;

 осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья,

 являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью;

 умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей;

 умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное 
место.

 

 

2.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО 

Целью и основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных 

достижений обучающихся с нарушением слуха на различных этапах обучения, 

выступающая в качестве: 

 основы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

 основы процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику («входное» оценивание); 

– текущую диагностику; 

– тематическое и рубежное оценивание; 
– портфолио обучающегося; 

– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– государственную итоговую аттестацию (ГИА); 

– независимую оценку качества образования; 

– мониторинговые исследования разного уровня (муниципального, 

регионального и федерального). 

Содержание и реализация указанных процедур обусловлены 
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образовательными потребностями обучающихся с нарушением слуха. 

Существуют системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений: 

o системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности 

обучающихся с нарушением слуха к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме; 

o уровневый подход выступает в качестве важнейшей основы для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Его реализация осуществляется в 

двух планах: по отношению к содержанию оценки, по отношению к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

 общецелевой; 

 «Выпускник научится» (достижение планируемых результатов выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в т.ч. в форме ГИА); 

 «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися с нарушением 

слуха планируемых результатов: базового уровня, выше базового уровня, ниже 

базового уровня. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, отработанные со всеми 

обучающимися на этапе освоения АООП ООО. Владение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и освоения последующего 

материала. 

                                  Комплексный подход реализуется посредством: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с 

нарушением слуха, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки 

(стандартизированных устных и письменных работ, практических работ; 

проверки восприятия на слух и воспроизведения тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по 

организации учебной деятельности содержания; портфолио, наблюдения и др.). 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися АООП ООО стоит опираться наследующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся;

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;
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 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного 

общего образования;

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов: 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса, в т.ч. в процессе внеурочной 

деятельности. 

Основной объект оценки личностных результатов – сформированность 

УУД, включаемых в следующие основные блоки: 

 Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы – с учётом конкретных 

перспектив социального и личностного развития, ограничений, вызванных 

нарушениями слуха, достижений в овладении устной речью, навыками 

устной коммуникации; 

 Сформированность социальных (жизненных) компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений (в т.ч. с окружением из числа слышащих людей), 

правосознание. 

С целью оптимизации личностного развития обучающихся с нарушением 

слуха в рамках внутришкольного мониторинга МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, в том 

числе: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации; 

 участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения (в т.ч. со слышащими детьми, включая сверстников 
и взрослых), страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственность за результаты обучения (включая результаты внеурочной 
деятельности, в т.ч. занятий по Программе коррекционной работы, занятий 

системы дополнительного образования); 
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 готовность и способность к осознанному выбору личной образовательной 
траектории, включая выбор профессии, с учётом собственных возможностей 

и ограничений, вызванных нарушениями слуха; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов и специальных курсов по Программе коррекционной 

работы. 

 

Оценка метапредметных результатов: 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования УУД (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности, включая специальные курсы по Программе 

коррекционной работы. 

Основной объект и предмет оценки метапредметных результатов находит 

выражение в способности и готовности обучающихся с нарушением слуха к: 

 овладению знаниями, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 осуществлению работы с информацией; 

 сотрудничеству и коммуникации со слышащими людьми и лицами с 

нарушениями слуха с использованием средств общения, доступных 

коммуникантам – словесной речи (устной, устно-дактильной и письменной) 

и жестовой; 

 решению проблем, имеющих личностную и социальную
 значимость, готовность воплощать найденные решения в 

практической деятельности, 

 использованию ИКТ в целях обучения и развития, передачи и получения 
информации; 

 самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара в рамках внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность проведения внутреннего мониторинга 

– 1 раз в год. 

Инструментарий, предназначенный для оценки достижения 

метапредметных результатов, строится на межпредметной основе и с учётом 

особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением слуха. Он 

включает диагностические материалы, обеспечивающие оценку: 

 читательской грамотности (письменная работа межпредметного содержания 

и / или др.), 

 ИКТ-компетентности (комплексная работа, включающая практическую и 

письменную (компьютеризованную) части), 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий (наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных заданий: исследований, проектов и др.), 

 возможностей восприятия и воспроизведения устной речи. 

Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов – защита итогового индивидуального проекта. Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, отчёты о проведённых исследованиях, 
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стендовый доклад или др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

инсценировки, компьютерной анимации или др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, включающие тексты и / 

или мультимедийные продукты. 

Общим требованием к продуктам проектной деятельности является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара или на школьной 

конференции. К защите проекта должны быть представлены: 

– продукт проектной деятельности; 

–пояснительная записка к проекту (от 1000 до 2500 знаков с пробелами), 

включающая тему, цель, краткие сведения о ходе проекта и полученных 

результатах, список использованных источников; 

–краткий отзыв руководителя проекта, характеризующий автора проекта, в 

т.ч. его инициативность, ответственность, исполнительскую дисциплину, 

самостоятельное использование словесной речи (устной и письменной) на разных 

этапах работы над проектом, в т.ч. при анализе, обобщении и представлении 

результатов проектной деятельности. 

Оценка результатов выполнения проекта осуществляется по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с учётом отзыва 

руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов: 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, входящим в состав 

7-ми предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки – 

способность осуществлять решение учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, рубежной, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в процессе реализации 

внутреннего мониторинга. 

Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-

познавательного развития, особых образовательных потребностей и слухоречевых 

возможностей обучающихся с нарушением слуха. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включать: 

– перечень итоговых планируемых результатов, этапы их формирования и 

способы оценки (текущая / тематическая; устно / письменно / практика и др.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 
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– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая (входная) диагностика. Назначение стартовой диагностики – выявить 

готовность обучающихся с нарушением слуха к освоению ООО по АООП (вариант 

2.2); спрогнозировать методические приёмы, средства коррекционно-

педагогического воздействия с учётом уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится администрацией и учителями МБОУ 

«Школа № 39» г.о. Самара . Администрация МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара 

осуществляет стартовую диагностику на 1-ом году освоения обучающимися ООО. 

Объект оценки: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится по всем учебным предметам 7-ми 

предметных областей и занятиям по Программе коррекционной работы. 

Исключение составляют отдельные дисциплины, к освоению которых 

обучающиеся приступают впервые: обществознание, иностранный язык (6 класс), 

физика (7 класс), химия (8 класс). Кроме того, не требуется проведения стартовой 

диагностики по истории (5 класс). 

Стартовые контрольные работы по биологии и географии (5 класс) 

предусматривают выявление уровня достижений планируемых результатов 

освоения АООП НОО по предмету «Окружающий мир». 

Стартовая контрольная работа по литературе (5 класс) строится на 

содержании дисциплины «Чтение и развитие речи». 

Стартовая контрольная работа по информатике в 7 классе ориентирована на 

установление информированности обучающихся об информатике и 

информации, оценкувладения пользовательскими навыками работы с ПК и на 

определение уровня развития логического мышления. 

 

Текущая диагностика. Данный вид диагностики выступает в качестве процедуры 

оценки индивидуального продвижения каждого обучающегося с нарушением 

слуха в освоении программы конкретного учебного предмета. 

Текущее оценивание может быть: 

 формирующим – предназначенным для поддержки и направления усилий 

обучающихся, для обучения решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 диагностическим, ориентированным на выявление и осознание учителем и 

обучающимися существующих проблем в освоении программного материала. 

Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

 

Тематическая диагностика. Данный вид диагностики представляет собой 

процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных профильным Министерством РФ. Представленные в данных 

комплектах контрольно-измерительные материалы в виде тестов, проверочных 

заданий и контрольных работ, могут быть адаптированы с учетом особенностей 

познавательного и слухоречевого развития, особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха: предусматривается 
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использование знакомого обучающимся речевого материала, упрощение 

синтаксических конструкций, имеющих сложную структурно-семантическую 

организацию (инструкций, текстов для изложения и т.п.), сокращение объёма 

заданий. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Рубежная диагностика. Данный вид диагностики представляет собой 

интегрированный вариант тематического контроля и промежуточной аттестации. 

Рубежные контрольные работы имеют статус четвертных (за 1, 2 и 3 учебные 

четверти). 

В конце каждой учебной четверти администрацией МБОУ «Школа № 39» 

г.о. Самара обязательно организуется мониторинг, ориентированный на проверку 

восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической 

лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации учебной 

деятельности. Данная проверка планируется и проводится учителем-

предметником совместно с учителем- дефектологом (сурдопедагогом), который 

ведёт специальные (коррекционные) занятия 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности его интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также демонстрируемого уровня высших достижений. Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведётся обучающимся совместно с классным 

руководителем при участии семьи. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике обучающегося. 

 

Внутренний (внутришкольный) мониторинг представляет собой 

процедуры, предназначенные для оценки уровня: 

 достижения предметных и метапредметных результатов учебных дисциплин и 

специальных курсов по Программе коррекционной работы; 

 достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, а также с 

оценкой сформированности речевого поведения, возможностей 

коммуникации при взаимодействии со слышащими людьми и лицами с 

нарушениями слуха, владения навыками восприятия и воспроизведения устной 

речи; 

 профессионального мастерства учителя, в т.ч. реализации им коррекционно- 

развивающей направленности образовательного процесса в условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для подготовки 

рекомендаций по поводу коррекции учебного процесса и его индивидуализации, а 

также повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне ООО и проводится в конце каждой учебной четверти и 

учебного года в целом по каждому изучаемому предмету. Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и УУД на 
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уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к ГИА. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

 

                                                            Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» ГИА является обязательной процедурой, завершающей 

освоение АООП ООО. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами, включая документы, регламентирующие порядок ГИА лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (с нарушением 

слуха). 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 

и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне ООО, включая результаты освоения специальных предметов по 

Программе коррекционной работы, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне ООО. 

В характеристике выпускника должны быть представлены: 

 образовательные достижения обучающегося по освоению
 личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 достижения в области овладения словесной речью в письменной и устной 

формах, в том числе её восприятия и воспроизведения, состояния навыков 

устной коммуникации; 

 педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
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(законных представителей). 

 

 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (далее программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с нарушением слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта 

учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к 

последующей профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и 

социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности 

обучающихся с нарушением слуха; 

— овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися комплексом 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

— развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с 

нарушением слуха умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на ступени основного общего 

образования должна содержать: 

 описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне основного общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

В соответствии со стандартом выделяются три группы УУД. В их 

числе регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов;

 идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при 

достижении запланированных образовательных результатов.

2. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений планировать пути достижения целей, определять 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-
исследовательской деятельности;

 определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантов 

средства / ресурсы для решения задачи /достижения цели;

 составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 
устранения;

 описывать собственный опыт с использованием доступных языковых средств;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

 различать результаты и способы действий при достижении результатов;

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 
результатов и своей учебной деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализировать 

их обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований с учётом ограничений, обусловленных 

нарушением слуха, а также дополнительных соматических заболеваний (при 

наличии).

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата;

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов;

 работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных результатов.
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3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах её успешности / 

эффективности или неуспешности / неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации;

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения;

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;

 демонстрировать приёмы регуляции

 собственных психофизиологических/эмоциональных состояний.

 

 

 

Познавательные УУД 

1. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические выражения; 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или 
явлений и объяснять их сходство или отличия; 

 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

 излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при 

одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, 
интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

 определять информацию, требующую проверки, при необходимости, 

осуществлять проверку достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
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подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 

2. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое 
и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев оценки продукта / результата. 

3. Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет 

(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений): 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 
содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и 

другими педагогическими сотрудниками образовательной организации, 

совместную деятельность со 

сверстниками и обучающимися другого возраста (слышащими и с нарушением 

слуха) при использовании словесной речи; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 свободно вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно 

воспринимать (при использовании индивидуальных средств 

слухопротезирования – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных 

имплантов/кохлеарного импланта и слухового аппарата) устную речь 

собеседника/собеседников и говорить внятно и естественно, понятно для 

окружающих; 

 использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного общения 
все доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с учётом 

договорённости с партнёрами по общению); 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 выполнять определённую роль в совместной деятельности; 

 понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной деятельности и коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
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содержания диалога. 

2. Умение использовать речевые средства (с учётом особых 

образовательных потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет 

(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений): 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для вычисления, а также 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций (с 

учётом образовательных потребностей) и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна 

обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для 
решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-
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исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ; 

 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом 

и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 
устойчивого развития общества; 

 развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 

активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при 

расширении социальных практик при общении с окружающими людьми. 

 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность 

обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 
декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 

и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит 

в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости 

от предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
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универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки обучающегося в 

грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 
задавать вопросы; 

 умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

 умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литература» является 

формирование читательской компетентности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. В процессе работы с художественным 

произведением слабослышащий позднооглохший обучающийся осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную 
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последовательность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками 
для понимания и получения информации; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности. 

На ступени 5-6 классов основного общего образования учебный предмет 

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

        Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

При изучении учебного предмета «Математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира, 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

Учебные предметы «Биология», «География», «История» помогают 

обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально 

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с 

началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти 

свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов. 

В ходе его изучения школьники овладевают практико-ориентированными 

знаниями для развития их экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: 

При изучении предметов «Физика», «Химия» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности; 
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 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 
факты и события. 

Учебный предмет «Обществоведение» направлен на формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении законов. 

При изучении предмета «Обществоведение» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее;  

 ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России. 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого 

потенциала слабослышащего и позднооглохшего ребёнка, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическим содержанием; 

 умение организовывать самостоятельную художественно творческую 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд (Технология)» является то, 

что он строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 



53 

53 

 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  

предмета 

«Труд (Технология)» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: основ общекультурной и 

российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. 

«Адаптивная физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.2.2. Программы учебных предметов  

Русский язык 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена 

на основе требований к результатам освоения АООП ООО, установленными 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

На этапе освоения русского языка по АООП ООО (вариант 2) 

слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучающиеся 

переходят от практического (реализованного в период НОО) к теоретико-

практическому овладению грамматическим строем языка. Параллельно с 

освоением языковых закономерностей (лингвистический компонент) происходит 

коррекция и развитие речи как средства общения и орудия мышления 
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(коммуникативно-когнитивный компонент), освоение присущей русскому языку 

национально-культурной специфики, обогащение социокультурного опыта 

(культурологический компонент). 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется 

речевая деятельность обучающихся, их способность к самостоятельному 

овладению словарём и грамматическими формами за счёт деятельности сохранных 

анализаторов и развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Программой предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучающихся с нарушенным слухом, представленных в АООП НОО. Однако 

содержание АООП ООО имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы ООО; во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучающихся с нарушенным слухом 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных). Так, 

предусматривается продолжение работы по совершенствованию навыков устной 

и письменной речи на основе расширения знаний об окружающей 

действительности в тесной связи с формированием познавательной деятельности, 

обогащение словарного запаса, в т.ч. за счёт терминологической лексики курса. 

Русский язык как учебная дисциплина обладает выраженной 

коррекционной направленностью. В рамках данного курса предусматривается 

коррекция отмечающихся у обучающихся с нарушенным слухом специфических 

недостатков речевого развития: 

– недостатков произношения; 

– неточного понимания и ошибочного употребления слов и 

словосочетаний как в изолированной позиции, так и в контексте; 

– искажённого усвоения звукового состава ряда лексических единиц, что 

находит проявление в их неверном написании; 

–нарушений структурно-семантического оформления синтаксических 

конструкций; 

Цель обучения русскому языку заключается в обеспечении усвоения 

обучающимися с нарушенным слухом знаний о русском языке, устройстве 

языковой системы в единстве с развитием коммуникативных навыков и 

социальных компетенций. 

Задачи: 

–формирование ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; совершенствование представлений о языке как развивающемся явлении, 

о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

–знакомство с системным устройством языка, его грамматическим строем 

на теоретико-практическом уровне, обеспечение освоения базовых 

лингвистических понятий и способности их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

– обогащение пассивного и активного словарного запаса; 

–овершенствование способности понимать обращённую речь, 

самостоятельно продуцировать диалогические единства и монологические 

высказывания, адекватно оформлять высказывания в устной и письменной 

формах; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности и преодоление 

речевого недоразвития; 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всех 

выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного 
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воспроизведения речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), связанного с 

учебным предметом по тематике или содержанию языкового материала; 

– воспитание осознанного отношения к языковому материалу; 

– развитие познавательных процессов в единстве с воспитанием личности 

и обогащением социокультурного опыта. 

Распределение программного материала по русскому языку 

осуществляется по учебным годам (распределение программного материала по 

учебным четвертям осуществляется учителем). По сравнению с ООП ООО, 

освоение программного материала по русскому языку на основе АООП ООО 

(вариант 2) осуществляется в пролонгированные сроки (сроки увеличены на 1 год). 

Распределение программного материала по классам осуществляется следующим 

образом: в 5–8 классах обучающиеся изучают фонетику и графику, лексику и 

фразеологию, морфемику и словообразованию, морфологию и орфографию, а 

также осваивают первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации. Изучение систематического курса синтаксиса реализуется в 9  классе. 

При распределении программного материала учтена степень его сложности для 

обучающихся с нарушениями слуха. Освоенный ранее материал выступает в 

качестве основы для изучения последующего. 

Планируемые результаты: 

Личностные 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

– гражданского воспитания; 

– патриотического воспитания; 

– духовно-нравственного воспитания; 

– эстетического воспитания; 

– физического воспитания, формирования культуры

 здоровья и эмоционального благополучия; 

– трудового воспитания; 

– экологического воспитания; 

– ценности научного познания; 

– адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды. 

Метапредметные 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

– выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

– устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

– выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 
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выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 
желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

 и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 
усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 
дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков; 
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– знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и в корректной форме формулировать свои возражения; 

– в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

– самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решения группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 
выражения собственных эмоций; 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения

 совместной деятельности: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
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при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 
команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

Предметные 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога в широкоупотребительных словах, входящих в 

активный и пассивный словарь обучающихся; наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова (из числа широкоупотребительной лексики); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения



59 

59 

 

 осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной (устно-дактильной) и письменной 

речи; 

 опираться на фонетический, морфемный,

 словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматический анализ при объяснении

 расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Содержание 

 

5 КЛАСС 
  

 

Содержание обучения русскому языку в 5 классе представлено 

следующими разделами: «Повторение», «Синтаксис. Пунктуация», «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика и орфография», « Лексика», « Морфемика.  Орфография», 

« Морфология.  Орфография», 

«Повторение и систематизация изученного», «Развитие речевой деятельности». 

Раздел 1. Повторение 

Предложение. Предложения с однородными членами. Лексика: синонимы 

и антонимы. 

Стартовая диагностика (входное оценивание) – контрольная работа № 1. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся 

и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Обобщение по разделу «Повторение». Контрольная работа № 2 по 

тематическому разделу «Повторение». 

Раздел 2. Синтаксис. Пунктуация 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 
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членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Контрольная работа № 3 по теме «Синтаксис простого предложения». 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, 

а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Обобщение по  разделу.  Контрольная  работа  №  4  по  тематическому 

разделу 

«Синтаксис и пунктуация». 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография 

Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков. 

Классификация гласных и согласных звуков. Ударение в слове. Гласные ударные 

и безударные. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и 

глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции 

звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. Обобщение по разделу. 

Контрольная работа № 5 по тематическому разделу «Фонетика. Графика и 

орфография». 

Раздел 4. Лексика 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Обобщение 

по разделу. Контрольная работа № 6 по тематическому разделу «Лексика». 

Раздел 5. Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова (подбор 

однокоренных слов с приставками и суффиксами). Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. Отличие приставки от предлога. 

Чередование гласных и согласных в слове. Морфемный разбор слов. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. 

Буквы ё и о после шипящих  в  корне.  Буквы  ы  и  и  после  ц.  Обобщение  
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по  тематическому  разделу 

«Морфемика.  Орфография».  Контрольная  работа  №  7  по  тематическому  

разделу 

«Морфемика. Орфография». 

Раздел 6. Морфология. 

Орфография Имя 

существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин 

и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имён существительных. 

Обобщение по теме «Имя существительное». Контрольная работа № 8 по 

теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание окончаний –ый, –ий, –ая, – яя, –ое, –ее, –ые, –ие. Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящие и и). Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Прилагательные-синонимы и антонимы, их использование в структуре 

словосочетаний и предложений. 

Обобщение по теме «Имя прилагательное». Контрольная работа № 9 по 

теме «Имена существительные» и прилагательные». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола: инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- 

чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер-,-бир-, -дер, -

дир- 

, -мер-, -мир-, -nep-, -пир-, -тер-, - тир-, -стел-, -стил-. Правописание не с глаголами. 

Согласование глагола-сказуемого в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Употребление при глаголах имён существительных в разных 

падежах. Глаголы-синонимы и антонимы, их использование в структуре 

словосочетаний и предложений. 

Обобщение по теме «Глагол». Контрольная работа № 10 по теме «Глагол». 

Раздел 7. Повторение и систематизация изученного 
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Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Пунктуация.  Лексика  Фонетика. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Контрольная работа № 11 за учебный год. 

 

*Раздел «Развитие речевой деятельности» 

Язык и человек. Устное и письменное общение. Текст: тема, признаки, 

структура текста. Основная мысль текста. Рассказ-повествование. Описание 

предмета. Описание животного. Рассказ от первого лица. 

6 КЛАСС 
  

Содержание обучения русскому языку в 6 классе представлено 

следующими разделами: «Повторение изученного в 5

 классе», «Лексика и фразеология», 

«Словообразование. Орфография», «Морфология. Орфография», «Повторение и 

систематизация изученного», «Развитие речевой деятельности». 

Раздел 1. Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 

Контрольная работа № 1 по тематическому разделу «Повторение 

изученного в 5 классе» (стартовая диагностика). 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Словари. Обобщающее повторение 

по тематическому разделу «Лексика». 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Обобщающее повторение по 

тематическому разделу «Лексика и фразеология». Контрольная работа № 2 по 

тематическому разделу «Лексика и фразеология». 

Раздел 3. Словообразование. Орфография 

Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов 

в русском языке. Этимология слов. 

Обобщающее повторение по теме «Словообразование». 

Контрольная работа № 3 за I четверть. 

Буквы а и о в корне -кас – -кос-. Буквы а и о в корне -гap- – -гор-. Буквы а и о в 

корне 

-зар- – -зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 

Обобщающее повторение по тематическому разделу «Словообразование. 

Орфография». Морфемный и словообразовательный разбор слова. Контрольная 

работа № 4 по тематическому разделу 

«Словообразование. Орфография». 

Раздел 4. Морфология. 

Орфография Имя 

существительное 

Имя существительное как часть речи. Склонения имён существительных.8 
Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имён существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. 
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Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные в суффиксах 

существительных -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Имя 

существительное». Контрольная работа № 5 по тематическому разделу «Имя 

существительное». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи9. 
Степени сравнения имён прилагательных. Разряды имён прилагательных 

по значению (общие сведения). Качественные имена прилагательные. 

Относительные имена прилагательные. Притяжательные имена прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Обобщающее повторение по 

теме «Имя прилагательное». Контрольная работа № 6 за II четверть. 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический 

разбор имени числительного. Обобщающее повторение по тематическому разделу 

«Имя числительное». Контрольная работа № 7 по тематическому разделу «Имя 

числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение [себя]. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Обобщающее повторение по теме «Местоимение». Контрольная работа № 8 по 

теме «Местоимение».Глагол 

Глагол как часть речи. 
Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола (общие сведения). Контрольная работа № 9 за III четверть. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Обобщающее повторение по теме «Глагол». Контрольная работа 

№ 9 по теме «Глагол». 

Раздел 5. Повторение и систематизация изученного 

Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Пунктуация.  Лексика  и  

фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Контрольная работа № 10 за учебный год. 

*Раздел «Развитие речевой деятельности» 

Язык, речь общение. Ситуация общения. Диалог. Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль текста; заглавие текста. Рассказ по заданному началу. 

Стихотворный текст. Сочинение по картине. Описание помещения. Описание 

природы. Рассуждение. Доказательства в рассуждении. Рассказ на основе личного 

опыта. 

 

7 КЛАСС 
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Содержание обучения русскому языку в 7 классе представлено 

следующими разделами: «Повторение изученного в 5–6 классах», «Морфология 

(причастие, деепричастие, наречие, категория состояния) и орфография», 

«Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах», «Развитие речевой 

деятельности». 

Раздел 1. Повторение изученного в 5–6 классах 

Синтаксис. Синтаксический 

разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Контрольная работа № 1 по тематическому разделу «Повторение изученного в 

5–6 классах» (стартовая диагностика). 

Стили литературного языка. Публицистический стиль. 

Раздел 2. Морфология и 

орфография Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий, правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот, его выделение запятыми. 

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия. 

Контрольная работа № 2 по теме «Причастие как часть речи». 

Действительные причастия настоящего времени; гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия 

прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени; гласные в 

суффиксах причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед [н] в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две буквы [н] в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени; одна буква [н] в отглагольных прилагательных. Одна и две 

буквы [н] в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и 

раздельное написание [не] с причастиями. Буквы [е] и [ё] после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Обобщающее повторение по теме «Причастие». Контрольная работа № 3 по 

теме 

«Причастие. Правописание причастий». 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. Раздельное написание [не] с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Обобщающее повторение по теме «Деепричастие». Контрольная работа № 4 по 

теме 

«Деепричастие». 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения

 наречий. 
Морфологический разбор наречия. 

Контрольная работа № 5 по теме «Наречие как часть речи». 

Слитное и раздельное написание [не] с наречиями на -о и -е. Буквы [е] и [и] 
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в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Одна и две буквы [н] в наречиях на 

-о и -е. Буквы [о] и [е] после шипящих на конце наречий. Буквы [о] и [а] на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Обобщающее повторение по теме «Наречие». Контрольная работа № 6 по 

теме 

«Наречие. Правописание наречий». 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории 

состояния. 
Обобщающее повторение по теме «Категория состояния». Контрольная 

работа № 7 по теме «Категория состояния». 

Раздел 3. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 
Морфемика и словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Контрольная работа № 8 за учебный год. 

*Раздел «Развитие речевой деятельности» 

Русский язык — один из развитых языков мира. Тема и основная мысль 

текста; заглавие текста. Диалог как текст. Виды диалога. 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ; анализ и 

озаглавливание текста, составление плана к нему с последующим пересказом; 

анализ текстов, включающих диалоги; чтение диалогических текстов, определение 

на их основе коммуникативных намерений (задач) каждого участника диалога; 

составление рассказа-описания (описание внешности человека); анализ и 

перестроение текста: из диалогического в монологический и 

/ или наоборот; составление простых и сложных планов к заданным текстам; 

анализ отзывов, обсуждение правил их написания, самостоятельное оставление 

отзывов; подготовка учебных докладов; написание сочинения; продуцирование 

рассказа по заданному сюжету и др. 

. 

8 КЛАСС 
  

Содержание обучения русскому языку в 8 классе представлено 

следующими разделами: «Повторение и систематизация изученного в 5–7 

классах», «Служебные части речи (предлог, союз частица)», «Междометие», 

«Синтаксис. Пунктуация», «Повторение и систематизация изученного в 8 классе», 

«Развитие речевой деятельности». 

Раздел 1. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. Запятые при причастных и деепричастных оборотах. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы [н] – [нн] в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий. Слитное и раздельное написание [не] с 

разными частями речи. 

Контрольная работа № 1 по тематическому разделу «Повторение 

изученного в 5-7 классах» (стартовая диагностика). 

Раздел 2. Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 
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предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

Обобщающее  повторение  по  тематическим  разделам  «Предлог»  и  

«Союз». 

Контрольная работа № 2 по теме «Предлог и союз». 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы [не] и [ни]. Частица 

[не] и приставка не- (различение). Частица [ни] и приставка ни-, союз ни … ни. 

Обобщающее повторение по тематическому разделу «Частица». Контрольная 

работа 

№ 3 по тематическому разделу «Частица». 

Раздел 3. Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях; знаки препинания при 

междометиях. 

Обобщающее повторение по тематическим разделам «Служебные части 

речи», 

«Междометие». Контрольная работа № 4 по тематическим разделам «Служебные 

части речи», «Междометие». 

Раздел 4. Синтаксис. Пунктуация. 

Основные единицы синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение 

Грамматическая основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 
Повторение по теме «Основные единицы синтаксиса». Контрольная работа 

№ 5 по теме «Основные единицы синтаксиса». 

Двусоставные предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. Определение. 

Приложение; знаки препинания при нём. Обстоятельство. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Обобщающее повторение по теме «Простое двусоставное предложение. 

Второстепенные члены предложения». Контрольная работа № 6 по теме «Простое 

двусоставное предложение. Второстепенные члены предложения». 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определённо- личные предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Безличные предложения. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

Обобщающее повторение по теме «Односоставные предложения». 

Контрольная работа № 7 по теме «Односоставные предложения». 

Раздел 5. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Морфология. Предлог, союз, частица как служебные части речи. 
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Междометие как часть речи. 

Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Простое 

предложение. Двусоставные предложения. Односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Контрольная работа № 8 за учебный год. 

*Раздел «Развитие речевой деятельности» 

Русский язык как развивающееся явление. Тема и основная мысль текста; 

заглавие текста. Описание памятника культуры. Характеристика человека. 

Рассуждение. 

 

9 КЛАСС 

  

Содержание обучения русскому языку в 9 классе представлено 

следующими разделами: «Повторение изученного», «Синтаксис. Пунктуация», 

«Повторение и систематизация изученного в 9 классе», «Развитие речевой 

деятельности». 

Раздел 1. Повторение изученного 

Самостоятельные и служебные части речи. Синтаксис и морфология как 

общий раздел лингвистики (грамматика). Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и 

культура речи. Синтаксис и орфография. Стили речи. 

Контрольная работа № 1 по тематическому разделу «Повторение 

изученного» (стартовая диагностика). 

Раздел 2. Синтаксис. Пунктуация 

Простое осложнённое 

предложение Понятие об 

осложнённом предложении. 

Однородные члены 

предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и 

пунктуация при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Обобщающее повторение по теме «Однородные члены предложения». 

Контрольная работа № 2 по теме «Однородные члены предложения». 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения; выделительные 

знаки препинания при них. Обособленные приложения; выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные обстоятельства; выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения; 

выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Обобщающее  повторение  по  теме  «Обособленные  члены  

предложения». 

Контрольная работа № 3 по теме «Обособленные члены 

предложения». Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения Обращение 

Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции 
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Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Обобщающее повторение по темам «Обращение», «Вводные и вставные 

конструкции». Контрольная работа № 4 по темам «Обращение», «Вводные и 

вставные конструкции». 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Диалог. 
Прямая и косвенная речь в составе рассказа. Цитата. 

Обобщающее повторение по теме «Чужая речь». Контрольная работа № 5 по 

теме 

«Чужая речь». 

Сложное предложение11. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Понятие о сложносочинённом предложении. Понятие о 

сложноподчинённом предложении. Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Повторение по теме «Сложное предложение. Культура речи». Контрольная 

работа № 6 по теме «Сложное предложение. Культура речи». 

Раздел 3. Повторение и систематизация изученного в 9 классе 

Устная и письменная речь. Простое предложение, его грамматическая 

основа. Однородные члены предложения. Предложения с обособленными 

членами. Обращения. Вводные слова и вставные конструкции. Чужая речь. 

Контрольная работа № 7 за учебный год. 

*Раздел «Развитие речевой деятельности» 

Русский язык в современном мире. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Диалог и монолог. Рассказ. Устная и письменная речь. 

 

Литература 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» на уровне основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП ООО, установленными ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью предметной 

области 

«Филология». Освоение материала по данному курсу на основе АООП ООО 

(вариант 2.2) осуществляется в пролонгированные сроки: с 5 по 9 классы. В 5–6 

классах (в первый период литературного образования) и 7–8 классах (во второй 

период литературного образования) содержание курса литературы базируется на 

сочетании концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов; в 9  классе (в третий период литературного 

образования) начинается линейный курс, реализуемый на историко-литературной 

основе. 

Литература является одной из ведущих учебных дисциплин в системе 

образования слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся, играя важную роль в их когнитивном, коммуникативном, 
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социокультурном развитии. Благодаря постижению вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, обучающиеся приобщаются к 

гуманистическим культурным ценностям, что является важным для формирования 

гармонично развитой личности, отличающейся потребностью в познании себя и 

других, обогащении эмоционального и духовного опыта, в конструктивном 

взаимодействии с окружающим миром. 

Учебная дисциплина «Литература» тесно связана с предметами «Русский язык» 

и 

«Развитие речи». В совокупности данные дисциплины представляют собой 

основной источник обогащения речевой практики обучающихся, формирования 

их речевой культуры, развития и коррекции коммуникативных навыков. 

Уроки литературы обладают значительным образовательно-

реабилитационным, коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом. 

В образовательном аспекте уроки литературы ориентированы на овладение 

обучающимися филологическими знаниями. Это знания художественной 

литературы в виде текстов (фрагментов) разной жанровой принадлежности, а 

также сведений теоретико- литературного и историко-литературного содержания 

(культуроведческие понятия, биографии авторов изучаемых произведений, 

литературные явления). Параллельно с этим уроки литературы обеспечивают 

овладение лингвистическими сведениями об особенностях языка текстов, 

созданных в разные эпохи и в современный период. В этой связи курс литературы 

представлен следующими тематическими разделами: «Устное народное 

творчество», «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII века», 

«Русская 

литература ХIХ века», «Русская литература XХ века», «Литература народов 

России», 

«Зарубежная литература». Кроме того, с целью обеспечения освоения 

обучающимися предметной составляющей учебной дисциплины, преодоления 

наивного детского чтения в содержание курса на всех годах обучения включён 

сквозной раздел «Основы теории литературы». В рамках данного раздела 

обучающиеся осваивают литературоведческие понятия, необходимые для 

полноценного анализа текстов произведений. Заучивания наизусть определений 

литературоведческих терминов и понятий не требуется. Должно быть обеспечено 

понимание их семантики. 

Реабилитационный компонент в системе литературного образования 

находит выражение в передаче обучающимся с нарушенным слухом социального 

и культурного опыта на культуроведческом материале, важнейшим источником 

которого является художественная литература. Коррекционно-развивающий 

потенциал уроков литературы находит выражение в преодолении речевого 

недоразвития обучающихся, а также в формировании речетворческих умений, 

неречевых психических процессов и состояний на материале художественной 

литературы. У обучающихся совершенствуются навыки правильного, 

сознательного, беглого чтения; работы с детской книгой и ориентировки в учебной 

книге. На всех годах обучения литературе происходит формирование культуры 

чтения, что представляет собой составную часть общекультурного развития 

личности. 

Если в качестве формы проверки знаний используется подробное 

изложение, необходимо обеспечить выполнение требований к его объёму, 

который определён для каждого класса с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха: 

– 5 класс: 90–130 слов; 

– 6 класс: 130–170 слов; 
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– 7 класс: 170–210 слов; 

– 8 класс: 210–270 слов; 

– 9 класс: 270–330 слов; 

В 9 классе допускается увеличение объёма текстов, предназначенных для 

подробных изложений в качестве формы контроля, на 50 слов. 

Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа в виде 

сочинения и изложения, которая позволяют учителю лучше разобраться в качестве 

знаний обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися 

– эффективное средство повышения качества знаний. 

Цель обучения литературе заключается в обеспечении усвоения 

обучающимися с нарушенным слухом содержания предмета «Литература» и 

достижении следующих результатов: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира обучающихся, их жизненного и 

эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи обучающихся; формирование 

читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов; 

– постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 
освоение знаний о жизни и творчестве выдающихся писателей и поэтов; 

– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных 
произведений, создания собственных текстов с привлечением необходимых 

(базовых) сведений по теории и истории литературы; 

– разностороннее личностное развитие, обогащение эмоционального опыта 

обучающихся с нарушенным слухом через опосредованное воздействие 
художественной литературы; 

– преодоление речевого недоразвития, развитие слухового восприятия 

посредством опознания, различения на слух лексических единиц, фразового 

материала, текстов изучаемых произведений. 

Распределение программного материала по литературе осуществляется по 

таким отрезкам учебного времени, как учебный год. По сравнению с ООП ООО, 

освоение программного материала по литературе на основе АООП ООО (вариант 

2.2) происходит в пролонгированные сроки (сроки увеличены на 1 год). Это 

позволяет выделять большее количество учебного времени для работы над 

произведениями. Распределение материала по учебным четвертям учитель 

осуществляет самостоятельно – с учётом объёма и жанровой принадлежности 

произведений, а также особенностей и возможностей обучающихся. 

Содержание курса литературы, осваиваемого по АООП ООО (вариант 2.2) 

подвергнуто редукции. Дидактическая редукция, предусмотренная 

применительно к курсу литературы, не ущемляет обучающихся с нарушениями 

слуха в праве на получение качественного литературного образования и не 

препятствует достижению его основной цели. Напротив, при таком подходе 

создаётся возможность обеспечить увеличение количество учебных часов на 

изучение представленных в программе вершинных произведений не только 

отечественных, но и зарубежных писателей и поэтов, добиваясь от обучающихся 

глубокого осмысления сюжета и идеи сложного синтаксического целого, значения 

подтекста, используемых авторами средств выразительности и т.д. 12 
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В соответствии с изложенным произведения, имеющие сложную языковую 

организацию, изучаются в сокращении, с извлечением из них отдельных 

фрагментов для анализа. Прежде всего, это тексты, относящиеся к разделам 

«Древнерусская литература», 

«Русская литература XVIII века», «Зарубежная литература». Часть произведений 

включена в перечень рекомендуемых для внеклассного (самостоятельного) 

чтения. 

 

Иностранный язык (английский) 

Федеральная рабочая программа по предмету «Иностранный язык 

(английский)» на уровне основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП ООО, установленными ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного 

культурного человека. Для лиц с нарушениями слуха владение английским 

языком открывает дополнительные возможности для понимания современного 

мира, профессиональной деятельности, интеграции в обществе. В результате 

изучения курса иностранного языка у обучающихся с нарушениями слуха 

формируются начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека в поликультурном мире. 

Целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, 

как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации. 

Задачи программы обучения: 

1. Формирование речевой компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи) 

2. Формирование языковой компетенции: 

- Сформировать языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения 
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3. Формирование социокультурной компетенции: 

- Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения 

4. Формирование компенсаторной компетенции: 

- Сформировать способность выходить из затруднительного 

положения в процессе общения в условиях дефицита языковых 

средств 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение общими и специальными учебными 

навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий 

6. Развитие и воспитание школьников: 

- Воспитать у школьников понимание важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

В курсе английского языка для обучающихся с нарушениями слуха 

решаются следующие коррекционные задачи. 

 расширение представлений об окружающем мире; 

 развитие умений адекватно использовать сохранные анализаторы, 

остаточный слух для компенсации утраченной функции; 

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой
 обусловлено ограниченностью слухового восприятия; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у 

обучающихся с нарушениями слуха; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-

практической деятельностью. 

 

История 

Федеральная рабочая программа по предмету «История России. Всеобщаяя 

история» на уровне основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП ООО, установленными ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Историческое образование, являясь мировоззренческими инструментом, 

играет важную роль в личностном развитии обучающихся с нарушениями слуха, 

их социальной реабилитации и адаптации, интеграции в сложную систему 

общественных отношений. Данный курс содействует приобщению обучающихся 

мировым культурным традициям, формированию у них общей культуры; важен 

для разностороннего развития личности: нравственного, эстетического, 

социального, интеллектуального и др. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении исторического 

образования, социокультурного и личностного развития обучающихся, в 

формировании у них способности к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта страны и 

человечества в целом, готовности применять исторические знания в учебной и 
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социальной деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– содействие гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

– обеспечение овладения знаниями об основных этапах развития общества 

(с древности до современного периода) в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно- историческом процессе; 

– воспитание патриотизма, уважения к Отечеству – многонациональному 

Российскому государству – в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

– развитие способности извлекать и анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

– формирование умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Содержание исторического образования обучающихся с нарушениями 

слуха выстроено в соответствии с тремя основными линиями: 

• историческое время – хронология и периодизация событий и процессов; 

• историческое пространство – историческая карта, её динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества; 

• историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства; 

 развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,образование и развитие государств, их исторические формы 

и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

                             Связующей для данных линий является линия «человек, личность в 

истории». В 

соответствии с этим особое внимание в образовательно-коррекционной работе 

уделяется вопросам, касающимся условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностей, интересов, мотивов действий, картины мира, ценностей. 

Учебный курс «История России. Всеобщая история» относится к числу 

дисциплин, предусматривающих выполнение итоговой индивидуальной 

проектной работы. 

 

Обществознание 

 

Федеральная рабочая программа по предмету «Обществознание» на уровне 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП ООО, 

установленными ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как 
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личность, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и собственное место 

в социуме и культурной среде. При адекватной реализации образовательно-

коррекционной работы обучающийся с нарушением слуха приобретает опыт 

социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

В число значимых содержательных линий образовательно-коррекционной 

работы на уроках обществознания входят: 

 анализ и использование социальной информации; 

 ознакомление с общественными событиями и процессами; 

 нравственная и правовая оценка конкретных поступков людей, 

антиобщественного поведения; 

 знакомство с правами человека и гражданина, социальными ролями 

– для обеспечения готовности к осознанному выполнению 

гражданских обязанностей и социальных ролей (соответствующих 

возрасту обучающихся). 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в 

области обществознания в единстве с развитием социальных компетенций, 

речевой и мыслительной деятельности. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного 

предмета: 

o содействие личностному развитию, формированию познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации 

(включая экономическую и правовую); развитие способности определять и 

выражать собственную позицию, готовности к самоопределению и 

самореализации (с учётом возможностей и ограничений); 

o развитие нравственной и правовой культуры, инкультурации личности; 

содействие становлению экономического образа мышления, 

o воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

o обеспечение овладения системой знаний (на уровне функциональной 

грамотности), необходимой для полноценной социальной адаптации и 

реабилитации, продолжения образования, в частности, знаний: 

- об обществе и основных социальных ролях, 

- о качествах личности, одобряемых обществом и обеспечивающих 

успешное взаимодействие в социальной среде, 

- о многообразии сфер деятельности человека, 

- о способах регулирования общественных отношений, 

- о механизмах реализации и защиты прав человека, гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско- общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

География 

 

Рабочая программа по предмету «География» на уровне основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП ООО, установленными ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
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Данный курс направлен на формирование у обучающихся с нарушениями 

слуха комплексного, системного и социально ориентированного представления о 

Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов, особенностях 

населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. Также благодаря 

географическому образованию, реализующемуся на основе АООП ООО (вариант 

2.2) обучающиеся обретают способность к оценке экологических и социально-

экономических процессов и явлений. 

«География» относится к числу учебных дисциплин, по которой может 

осуществляться выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбор 

темы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей 

каждого обучающегося с нарушением слуха. Опыт проектной деятельности будет 

полезен как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в 

области географии в единстве с развитием социальных компетенций, речевой и 

мыслительной деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– содействие овладению обучающимися с нарушениями слуха системой 

географических знаний как компонентом научной картины мира, включая знания 

о различных видах географического положения России, о природе, населении, 

хозяйстве, регионах страны, об особенностях природопользования; 

– формирование на конкретных примерах представлений о многообразии 

современного географического пространства на разных (от локального до 

глобального) его уровнях как одного из условий овладения географической 

картиной мира; 

– развитие представлений о характере, сущности и динамике главных 

природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

– развитие способности к осознанию главных особенностей 

взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития; 

достижение понимания обучающимися с нарушениями слуха значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

– содействие осознанию закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами; 

– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

– выработка понимания общественной потребности в географических знаниях; 

– выработка способности к безопасному и экологически целесообразному 

поведению в окружающей среде. 

Организация содержания программного материала, осваиваемого 

обучающимися на основе АООП ООО (вариант 2) осуществляется в соответствии 

с принципом от общего к частному. В данной связи в содержании курса выделены 

2 основные блока: «География Земли» и «География России». Каждый из этих 

блоков представлен комплексом тематических разделов и подразделов. 

Блок «География Земли» ориентирован на овладение обучающимися 

знаниями о географической целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 

гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

животного мира, а также знаниями о влиянии природы на жизнь и деятельность 
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людей. Кроме того, в рамках данного блока обучающиеся овладевают базовыми 

знаниями страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях. 

Блок «География России» является центральным в системе ООО. Наряду с 

содержательно-обучающей функцией он играет важную идеологическую роль. 

Основное назначение данного блока заключается в обеспечении формирования у 

обучающихся географического образа своей Родины во всём его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода, показа взаимодействия и 

взаимовлияния основных компонентов, представленных триадой «природа – 

население – хозяйство». 

Распределение программного материала по дисциплине «География» 

осуществляется по учебным годам. Распределение материала по учебным 

четвертям учитель осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности 

программных тем, а также особенностей, познавательных и речевых возможностей 

обучающихся, обусловленных нарушением слуха. 

 

 

Математика 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП ООО, установленными ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

В процессе уроков математики обучающиеся с нарушенным слухом 

знакомятся с разнообразными математическими понятиями и терминами, с 

математической фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и 

преодолевать его недостатки. И, наоборот, благодаря совершенствованию 

словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное освоение 

математического знания, формирование абстрактного мышления. В данной связи 

существенная роль в обучении математике принадлежит слову. В соответствии со 

спецификой образовательно-коррекционной работы в ходе уроков математики 

предусматривается предъявление вербальных инструкций, постановка словесных 

задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию 

выполняемых действий, объяснению осуществлённых операций. Учитель должен 

создавать условия, при которых у обучающихся с нарушенным слухом будет 

возникать потребность в речевом общении для получения той или иной 

математической информации, а также планирования, выполнения, проверки 

практических действий математического содержания. 

Кроме того, значительна роль курса математики для овладения 

обучающимися социальными компетенциями, включая способность решать 

значимые для повседневной жизни человека практические задачи, умение 

использовать приобретённые знания для изучения окружающей 

действительности. 

Содержание курса математики является важным и для успешного освоения 

программного материала по другим учебным дисциплинам, для продолжения 

обучения в системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего 

поколения к трудовой деятельности – в связи с неоспоримой ролью математики в 

научно-техническом прогрессе, современном производстве, науке. 

Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную 

направленность. Благодаря разнообразным видам деятельности и формам 
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организации работы обучающихся на уроках математики происходит воспитание 

целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной потребности доводить 

начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся осознают, 

что небрежное отношение к работе, отсутствие сосредоточенности при решении 

примеров, задач, осуществлении графических работ и др. обусловливает 

возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, 

обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам решения 

проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к 

точке зрения другого человека. 

Содержание уроков математики позволяет также обеспечивать 

эстетическое воздействие на личность, в частности, за счёт предъявления 

аккуратно выполненных дидактических пособий, анализа изображений, 

представленных в учебнике, включая геометрический материал. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем 

математической подготовки в единстве с развитием мышления и социальных 

компетенций. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного 

предмета, определяемые в направлении личностного развития обучающихся, а 

также в метапредметном и предметном направлениях. 

1. Задачи изучения учебной дисциплины в направлении личностного 

развития обучающихся с нарушенным слухом: 

 развитие логического мышления, способности критически оцен

ивать высказывания, доводы, факты, явления и т.п.; 

 развитие культуры речи, способности строить цепочки 
умозаключений, руководствуясь правилами логики; 

 развитие способности к осуществлению умственного эксперимента; 

 воспитание объективности, интеллектуальной честности, 
потребности и способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, обусловленных обыденным опытом; 

 воспитание положительных качеств личности, включая 

целеустремлённость, волю, настойчивость, социальную 

мобильность, самостоятельность в принятии решений, а также в 

оценке фактов, явлений, выводов; 

 развитие способности к адаптации в современном информационном 
обществе, в т.ч. за счёт умений пользоваться разными источниками 

получения информации; 

 развитие математических способностей, интереса к 
математическому творчеству. 

2. В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о роли математики в развитии 
цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности; содействие приобретению 

обучающимися начального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
присущих математике и представляющих собой основу 

познавательной культуры – значимой для разных сфер 
жизнедеятельности человека; 

 развитие словесной речи, её обогащение математической 
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терминологией, соответствующими специфике курса речевыми 

оборотами; совершенствование произносительных навыков на 

математическом материале; 

 развитие разных органов чувств, способности их компенсаторного 

использования в процессе познавательной деятельности. 

3. В предметном направлении: 

 обеспечение овладения математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения (на последующих этапах 

получения образования), изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Содержание курса математики (5–6 классы), а также курсов алгебры и 

геометрии (7– 9 классы) объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 

относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). 

В 5–6 классах учебная дисциплина «Математика» представлена 

следующими основными содержательными линиями: «Арифметика»; «Элементы 

алгебры»; «Наглядная геометрия»; «Вероятность и статистика». 

В 7–9 классах учебная дисциплина «Алгебра» представлена следующими 

основными  содержательными  линиями:  «Арифметика»;  «Алгебра»;  

«Функции»; 

«Вероятность и статистика». 

Помимо этого, в 5–9 классах для обеспечения общеинтеллектуального и 

общекультурного развития обучающихся в содержание учебных дисциплин 

«Математика» и «Алгебра» включены две дополнительные методологические 

темы: 

– «Множества» (для овладения обучающимися некоторыми элементами 

универсального математического языка); 

– «Математика в историческом развитии» (для обеспечения 

общекультурного, гуманитарного фона изучения дисциплины). 

Содержание названных тем пронизывает все основные содержательные 

линии названных учебных предметов. 

В 7–9 классах курс «Геометрия» представлен следующими основными 

содержательными  линиями:  «Наглядная  геометрия»,  «Геометрические  

фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и 

множества», 

«Геометрия в историческом развитии». 

Линия «Геометрия в историческом развитии» имеет то же назначение, что 

и смежная с ней «Математика в историческом развитии», осваиваемая 

обучающимися в рамках математики (5–6 классы) и алгебры (7–9 классы). 

Распределение программного материала по математике осуществляется 

по учебным годам. По сравнению с ООП ООО, программный материал на основе 

АООП ООО (вариант 2.2) осваивается в пролонгированные сроки (сроки 

увеличены на 1 год). Распределение материала по учебным четвертям учитель 

осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а 

также особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

 

Информатика 
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Рабочая программа по предмету «Информатика» на уровне основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена 

на основе требований к результатам освоения АООП ООО, установленными 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Информатика как учебная дисциплина играет важную роль в 

познавательном, социокультурном, личностном развитии обучающихся с 

нарушением слуха. За счёт содержания программного материала обучающиеся 

осваивают способы работы с информацией, овладевают приёмами мыслительной 

деятельности, способностью ориентироваться в ситуации, умениями приводить 

аргументы, формулировать выводы, критически осмысливать предоставляемые 

сведения. 

Одна из центральных линий образовательно-коррекционной работы на 

уроках информатики заключается в обеспечении овладения обучающимися 

начальными фундаментальными знаниями научных основ информатики, в т.ч. 

представлениями о таких процессах, как преобразование, передача и 

использование информации. На этой основе происходит ознакомление с ролью 

информационных технологий и компьютерной техники в развитии общества, 

осуществляется формирование научной картины мира. При этом обучение 

информатике предусматривает практико-ориентированный характер. С опорой на 

осваиваемый теоретический материал обучающиеся с нарушением слуха должны 

планомерно овладевать умениями работы на компьютере, а также способностью 

использовать современные информационные технологии, что позволит создать 

фундамент для освоения курса информатики на последующих годах обучения и 

ориентироваться в спектре профессий, непосредственно связанных с ЭВМ. 

Другая важная линия образовательно-коррекционной работы заключается 

в преодолении недостатков познавательной сферы и её развитии, а также в 

воспитании 

положительных личностных качеств обучающихся на материале учебной 

дисциплины 

«Информатика», в частности, за счёт использования в учебном процессе 

современных информационных технологий. Это требует формирования культуры 

умственного труда, развития словесной речи как средства коммуникации и 

инструмента познания, различных свойств внимания, логики, воображения; 

воспитания волевых усилий, что позволяет обучающимся осуществлять 

последовательную реализацию алгоритма запланированных действий, точную 

фиксацию и обработку данных, доведение начатой работы до конца. Для 

преодоления речевого недоразвития в ходе уроков информатики 

предусматривается предъявление обучающимся вербальных инструкций, 

постановка словесных задач, побуждение к комментированию выполняемых 

действий, объяснению осуществлённых операций и т.п. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в 

области информации и информационных технологий в единстве с развитием 

мышления и социальных компетенций. 

 Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного 

предмета: – создание фундамента для овладения основами научного 

мировоззрения в процессе 

 теоретического осмысления, систематизации, обобщения имеющихся 

представлений и освоения новых знаний в области информатики и 

информационных технологий; 

 формирование алгоритмической культуры; 
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 развитие общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, умений работать 

в коллективе, способности творчески решать задачи посредством 

современной вычислительной техники; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации – с 

учётом правовых норм и этических аспектов её распространения, осознания 

необходимости нести ответственность за сделанный выбор; 

 воспитание стремления к созидательной деятельности и потребности к 

продолжению образования. 

Содержание учебной дисциплины «Информатика» в 7–9 классах 

представлено следующими укрупненными тематическими разделами: 

«Введение в информатику», 

«Алгоритмы и начала программирования», «Информационные и 

коммуникационные технологии». 

«Информатика» относится к числу учебных дисциплин, по которой 

обучающиеся с нарушением слуха могут осуществлять выполнение итоговой 

индивидуальной проектной работы: информационной, творческой, социальной, 

прикладной, инновационной, конструкторской, инженерной. Выбор темы проекта 

осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждого 

обучающегося. Продукт проектной деятельности по дисциплине «Информатика» 

может быть представлен в виде прикладной программы, вспомогательного 

учебного материала (мультимедийной публикации, видеофильма и т.п.), 

программируемого технического устройства, электронного ресурса, 

компьютерного моделирования и др. 

Распределение программного материала по информатике осуществляется 

по учебным годам. Распределение материала по учебным четвертям учитель 

осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а 

также особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

7 КЛАСС 
 

Введение в курс «Информатика». Техника 

безопасности. Раздел «Информация и 

информационные процессы». 

Раздел «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». Раздел «Обработка графической информации». 

Раздел «Обработка текстовой информации». 
 

8 КЛАСС 
  

Раздел «Мультимедиа». 

Раздел «Математические основы 

информатики». Раздел «Основы 

алгоритмизации». 

9 КЛАСС 
  

Раздел «Начала программирования». 

Раздел «Моделирование и формализация». 

 

 

Физика 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» на уровне основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 
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основе требований к результатам освоения АООП ООО, установленными ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Содержание данного учебного курса, в основе которого лежит научное 

знание о наиболее общих законах природы, играет важную роль в личностном и 

когнитивном развитии обучающихся с нарушением слуха, позволяя формировать 

систему знаний об окружающем мире, научное мировоззрение. 

В процессе уроков физики обучающиеся с нарушенным слухом знакомятся 

с разнообразными понятиями, явлениями, учатся вести наблюдения, проводить 

эксперименты, выдвигать и проверять гипотезы, оперируя при этом тематической 

и терминологической лексикой, а также оформляя результаты своей деятельности 

в виде выводов. Это содействует развитию интеллектуальных способностей, 

словесной речи, обеспечивает прочную основу для успешного освоения 

программного материала по другим учебным дисциплинам, включая биологию, 

химию, технологию, физическую географию и др. 

Физика как учебная дисциплина имеет воспитательную направленность. 

Благодаря использованию на уроках разнообразных видов деятельности и 

организационных форм работы создаются условия для воспитания у обучающихся 

целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной потребности доводить 

начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся осознают, 

что небрежное отношение к работе, отсутствие сосредоточенности не только 

приводит к получению необъективных данных, но и может быть опасным для 

здоровья и жизни человека. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, 

парах, обучающиеся с нарушением слуха осваивают социально приемлемые 

модели поведения, учатся бесконфликтным способам решения проблемных 

ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения 

другого человека. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в 

области физики в единстве с развитием словесной речи, неречевых психических 

процессов и социальных компетенций. 

 Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного 

предмета: 

 обеспечение освоения знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 обеспечение овладения умениями: 

o проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; 

o представлять результаты наблюдений или измерений в графическом 

виде (с помощью таблиц, графиков и др.) и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

o применять полученные знания для объяснения разнообразных 
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

o развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

o воспитание убеждённости в возможности познания природы, в 
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необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

o воспитание уважения к деятельности творцов науки и техники, а также 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

o развитие способности применять полученные знания и умения для 
решения практических задач повседневной жизни – для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Содержание курса физики, осваиваемого обучающимися с нарушением 

слуха на уровне ООО (вариант 2.2), структурировано на основе рассмотрения 

разных форм движения материи в порядке их усложнения: 

 механические явления, 

 тепловые явления, 

 электромагнитные явления, 

 квантовые явления. 

Изучение физики реализуется на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами соответствующей научной сферы, содействуя 

применению этих законов в технике, а также в повседневной жизненной практике. 

Процесс обучения физики на основе АООП ООО (вариант 2.2) условно 

может быть представлен этапами, реализующимися в соответствии с принципом 

постепенного наращивания сложности материала. На первом (наиболее 

продолжительном) этапе (в 7–9 классах) происходит ознакомление обучающихся 

с физическими явлениями, с методом научного познания; формируются основные 

физические понятия. Обучающиеся приобретают умения, связанные с измерением 

физических величин; участвуют в организации и проведении лабораторных 

экспериментов с опорой на заданную схему (план, алгоритм). Во втором учебном 

полугодии 9 класса изучаются основные физические законы. Отмечается 

повышение степени сложности лабораторных работ, обучающиеся учатся 

самостоятельному планированию экспериментов. 

Распределение программного материала по физике осуществляется по 

учебным годам. По сравнению с ООП ООО, программный материал на основе 

АООП ООО (вариант 2.2) осваивается в пролонгированные сроки (сроки 

увеличены на 1 год). Распределение материала по учебным четвертям учитель 

осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а 

также познавательных возможностей обучающихся с нарушением слуха. 

7 КЛАСС 

Предмет изучения физики. 

Правила техники безопасности. 

Физические  явления,  их  наблюдения  и  описания.  Физические  свойства  

тел. 

Физические величины. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Взаимодействие тел. 

Механическое движение. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

8 КЛАСС 

Правила техники 

безопасности. Работа и 

мощность. Энергия. 

Тепловые явления. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 

Обобщающее повторение и контроль по разделу. 
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Электрические явления. 

9 КЛАСС 

Правила техники безопасности. 

Электрические явления. 

Электромагнитные 

явления. Световые 

явления. 

Законы взаимодействия и движения тел. 

  

Биология 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» на уровне основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП ООО, установленными ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования 

обучающихся с нарушенным слухом. Данный учебный предмет обеспечивает 

овладение системой знаний и умений по биологии, необходимой для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

Биология содействует формированию у обучающихся эмоционально 

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитанию духовности, 

активности, способности к созиданию для сохранения ресурсов планеты. 

Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

личных интересов. В ходе изучения курса биологии обучающиеся с нарушенным 

слухом овладевают практико- ориентированными знаниями, что важно для 

развития экологической и культурологической грамотности. 

Содержание учебной дисциплины содействует обогащению 

коммуникативной практики обучающихся, расширению словарного запаса, в том 

числе за счёт тематической и терминологической лексики, получившей отражение 

в программе. В ходе каждого урока биологии предусматривается 

совершенствование умений логично строить сообщения, вносить уточнения, 

аргументировать собственную точку зрения, вводить доказательства и др. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у

 обучающихся представлений об отличительных особенностях  

живой природы, её многообразии и 

эволюции, о человеке как биосоциальном существе в единстве с развитием 

универсальных учебных действий и социальных (жизненных) компетенций. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

 развитие современных естественно-научных представлений о картине мира, 

формирование системы научных знаний о живой природе; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

 содействие приобретению обучающимися опыта использования методов 

биологической науки и развитию умений проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

 формирование основ экологической грамотности: 

o способности оценивать последствия деятельности человека в природе,
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o понимания влияния факторов риска на здоровье человека,

o умений выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих,

o осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных,

o освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

o обогащение коммуникативной практики обучающихся на материале 

учебной дисциплины, формирование понятийного аппарата биологии. 

Содержательными линиями курса биологии являются: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

В соответствии с этим содержание учебной дисциплины представлено в 

виде трёх укрупнённых разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», 

«Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. В основу содержания 

раздела положены эколого-эволюционный и функциональный подходы. В 

соответствии с ними акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде 

обитания, роли в экосистемах. 

Раздел «Человек и его здоровье» включает сведения о человеке как 

биосоциальном существе, о строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, 

роли в окружающей среде. 

Раздел «Общие биологические закономерности» обеспечивает обобщение 

и систематизацию содержания, освоенного обучающимися, а также знакомство с 

доступными для них общебиологическими закономерностями. 

Для понимания обучающимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, 

предусмотрено проведение наблюдений. Все это даёт возможность направленно 

воздействовать на личность: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету, осуществлять 

коррекцию речевого недоразвития. 

Распределение программного материала по биологии представлено по 

учебным годам. Распределение материала по учебным четвертям учитель 

осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности программного 

материала, а также особенностей и возможностей обучающихся с нарушением 

слуха. 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

5 КЛАСС 
 Инструктаж по технике безопасности. Биология – наука о живой природе. Методы 

исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение 

организмов. Раздел 2. Царство 
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Бактерии. 

Раздел 3. Царство 

Грибы Раздел 4. 

Царство 

Растения.  

 

6 КЛАСС 
 Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных 

растений. Раздел 2. Жизнь растений. 

Раздел 3. Классификация 

растений. Раздел 4. 

Природные сообщества. 

Раздел 5. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

 

7 КЛАСС 

 Инструктаж по технике 

безопасности. Многообразие 

организмов, их классификация. 

Раздел 1. Бактерии. Грибы. 

Лишайники 

 

8 КЛАСС 

 Инструктаж по технике 

безопасности. Раздел 1. 

Многообразие животного мира. 

Раздел 2. Эволюция растений и животных, их 

охрана. Раздел 3. Экосистемы. 

Раздел 4. Человек как 

биологический вид. Раздел 5. 

Общий обзор организма человека. 

Раздел 6. Опора и движение. 

 

9 КЛАСС 

Инструктаж по технике 

безопасности. Раздел 1. 

Внутренняя среда организма. 

Раздел 2. Кровообращение и 

лимфообращение. Раздел 3. Дыхание. 

Раздел 4. Питание. 

Раздел 5. Обмен веществ и превращение 

энергии. Раздел 6. Выделение продуктов 

обмена. 

Раздел 7. Покровы тела человека. 

Раздел 8. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности. Раздел 9. Органы чувств. Анализаторы. 

Раздел 10. Психика и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность. Раздел 11. Размножение и развитие человека. 

Раздел 12. Человек и 

окружающая среда. Раздел 13. 

Биология в системе наук. 

Раздел 14. Основы цитологии – науки о клетке. 
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Раздел 15. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 

 

Химия 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» на уровне основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП ООО, установленными ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Химия, наряду с физикой и биологией, входит в предметную область 

«Естественно- научные предметы». Освоение содержания данной учебной 

дисциплины на уровне ООО (вариант 2.2) осуществляется в 8–9 классах. 

Химия как учебный курс играет важную роль в личностном и когнитивном 

развитии обучающихся с нарушением слуха, содействуя формированию в их 

сознании химической картины мира, развитию научного мировоззрения в целом. 

Благодаря химическому образованию у обучающихся создаются 

отчётливые представления относительно роли химии для решения многих 

проблем, стоящих перед человечеством: медицинских, экологических, 

продовольственных, сырьевых и иных. Приобретаемый обучающимися объём 

химических знаний необходим им для овладения социальными компетенциями. 

Это в полной мере касается освоения способов безопасного поведения в 

повседневной жизненной практике, обогащения представлений о здоровом образе 

жизни. 

В соответствии со спецификой образовательно-коррекционной работы в 

ходе уроков химии предусматривается предъявление вербальных инструкций, 

постановка словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, 

комментированию выполняемых действий (в т.ч. по результатам лабораторных 

опытов). Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с 

нарушенным слухом будет возникать потребность в речевом общении в связи с 

планированием опытов, обсуждением действия ряда химических законов. 

Содержание курса химии является важным и для успешного освоения 

программного материала по другим учебным дисциплинам естественно-научного 

цикла, для продолжения обучения в системе непрерывного образования, для 

подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности – в связи со 

значимой ролью химии в научно-техническом прогрессе, современном 

производстве, науке. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира в 

единстве с развитием социальных компетенций. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного 

предмета: 

– формирование у обучающихся осознания ценности химического знания 

для общества и каждого человека – независимо от сферы его профессиональной 

деятельности; 

– формирование представлений о химической составляющей естественно-

научной картины мира; развитие способности с использованием химических 

знаний объяснять объекты и процессы окружающей действительности; 

– содействие овладению обучающимися методами научного познания для 

объяснения химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

– обучение применению полученных знаний на производстве, в сельском 

хозяйстве, а также для безопасного использования веществ и материалов в 

бытовой сфере, решения 
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практических задач в повседневной жизненной практике, предупреждения 

возникновению явлений, которые наносят вред экологии и здоровью человека; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и знакомства с её вкладов в 

современный научно- технический прогресс; 

– развитие логических операций мышления, включая анализ, синтез, 

обобщение, конкретизацию, сравнение и др., в процессе овладения системой 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 

веществ; 

– воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, осознания значимости грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде; 

– содействие овладению обучающимися ключевыми компетенциями: 

учебно- познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными. 

Содержание курса химии, осваиваемого обучающимися с нарушением 

слуха на уровне ООО (вариант 2.2), представлено следующими основными 

содержательными линиями: 

o вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии;

o химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические 
свойства веществ, способах управления химическими процессами;

o применение веществ – знания и опыт практической деятельности с 

веществами, наиболее часто применяемыми в повседневной жизненной 

практике, широко использующимися в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте;

o язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.

Между данными содержательными линиями учебной дисциплины 

«Химия» отмечается тесная связь. В данной связи программный материал для 

каждого учебного года представлен по тематическим разделам, а не по линиям. 

Освоение курса химии представлено двумя периодами. Первый из них 

соответствует 8 классу и является пропедевтическим. Содержание программного 

материала, осваиваемого в рамках этого периода, частично повто ряется в 

процессе второго изучения химии в 9 классе.  классах. 

В начале второго периода изучения химии (9 класс) выделяется два этапа. 

На первом этапе предусматривается освоение химии в статике. 

Осуществляется рассмотрение состава и строения атома и вещества. Основу 

данной части учебного курса составляют сведения о химическом элементе и 

формах его существования: атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их 

важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток). 

В процессе второго этапе осуществляется изучение химии в динамике. 

Предусматривается ознакомление обучающихся с химическими реакциями как 

функцией состава и строения участвующих в химических превращениях веществ 

и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются 

в свете теории электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства кислот и 

солей характеризуются также в свете окислительно-восстановительных 

процессов. 
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Распределение программного материала по химии осуществляется по 

учебным годам. Распределение материала по учебным четвертям учитель 

осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а 

также познавательных возможностей обучающихся с нарушением слуха. 

 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на уровне 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП ООО, 

установленными ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» является составной 

частью предметной области «Искусство». Её освоение осуществляется на 

протяжении двух лет: в 5 и 6 классах. 

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие у обучающихся с нарушенным слухом 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных) творческих 

способностей, на формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. Содержание курса содействует становлению способности к 

восприятию сложных объектов и явлений, их эмоциональному оцениванию. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности подрастающей 

личности. 

Цель обучения изобразительному искусству заключается в обеспечении 

усвоения обучающимися с нарушенным слухом содержания предмета 

«Изобразительное искусство», в развитии визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально- ценностного, эстетического освоения мира, 

как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в практической, 

деятельностной форме – в процессе личностного художественного творчества. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию, а также 

развитию познавательной деятельности обучающихся, формированию их 

личности; эстетическому, нравственному и трудовому воспитанию. 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

– воспитание доброжелательности, отзывчивости, положительных 

личностных качеств, гражданского отношения к явлениям и событиям 

окружающей действительности; 

– воспитание интереса и любви к искусству, развитие стремления к 

познанию действительности посредством искусства; 

– развитие эстетических чувств и понимания прекрасного; развитие 

способности наслаждаться искусством, раскрывать специфику художественно-

образного отображения действительности средствами графики, живописи, 

скульптуры и декоративно-прикладного искусства; 

– содействие социализации и инкультурации обучающихся с нарушениями 

слуха на материале учебной дисциплины; 

– ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного 

искусства и архитектуры, с произведениями декоративно-прикладного искусства 
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и дизайна; 

– развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения; 

– обеспечение усвоения обучающимися основ реалистического рисунка, а 

также овладения навыками рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

формирование умения самостоятельно выполнять сюжетные рисунки. 

Содержание  учебной  дисциплины  представлено  следующими  модулями: 

«Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс), «Живопись, графика, 

скульптура» (6 класс) 

Содержание курса организовано с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушенным слухом 13. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию, а также 

развитию мышления и познавательной деятельности, формированию личности 

обучающихся с нарушенным слухом. Изучение большей части учебного материала 

осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, 

рисование на темы, декоративное рисование. Обучение этим видам изобразительной 

практической деятельности охватывает все учебные задачи, поэтому на рисование 

отводится наибольшее количество часов. 

Распределение программного материала по дисциплине «Изобразительное 

искусство» осуществляется по учебным годам и четвертям четверть. Освоенный ранее 

материал выступает в качестве основы для изучения последующего. 

 

                                                        Труд (технология) 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне основного 

общег 

о образования адресована обучающимся с нарушениями слуха (слабослышащим, 

позднооглохшим, кохлеарно имплантированным, глухим), получающим образование по 

варианту 2.2.2 Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

(утверждена Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№ 1023). 

Программа составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) обучающихся с ОВЗ. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения дисциплины, 

характеристику психологических предпосылок к освоению данного курса обучающимися с 

нарушениями слуха, место учебного предмета «Труд (технология)» в структуре учебного 

плана. 

Планируемые результаты освоения программы дисциплины включают личностные, 

метапредметные, предметные результаты обучения. 

Содержание обучения модульный характер курса. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам 

(темам) курса; раскрывается характеристика основных видов деятельности обучающихся с 
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нарушениями слуха с учётом их особых образовательных потребностей и специфики 

осваиваемой темы (раздела). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена с учётом особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями слуха (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, 

глухих), получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2.2). Данный курс 

является одним из ведущих учебных предметов, интегрирующих в своём содержании знания 

и умения по другим дисциплинам учебного плана. Благодаря курсу «Труд (технология)» 

обучающиеся с нарушениями слуха получают возможность не только осознать сущность 

современных материальных, информационных и социальных технологий, перспектив их 

развития; осваивать технологический подход как универсальный алгоритм преобразующей 

и созидательной деятельности; знакомиться с технологической культурой, но и приобретать 

широкий круг житейских понятий, владение которыми обеспечивает повышение качества 

учебной деятельности в целом. 

В программе освещается содержание, соответствующее жизненным реалиям и 

отражающее формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения 

личности, включая компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов, 

аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического 

управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, 

транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Наряду с ФГОС ООО, стратегическим документом, определяющим направление 

модернизации содержания и методов обучения, является Концепция преподавания 

соответствующей предметной области. 

Учебный предмет «Труд (технология)» обладает значительным коррекционно-

развивающим потенциалом. За счёт различных видов деятельности, использования 

разнообразных материалов и инструментов создаются условия для полноценного 

психического развития обучающихся с нарушениями слуха. В частности, происходит 

постепенное развитие наглядного и абстрактного мышления параллельно с 

совершенствованием словесной речи, а также других неречевых психических процессов. 

Изготавливая либо анализируя различные объекты, обучающиеся с нарушениями слуха 

учатся выделять, сопоставлять, называть, характеризовать их качества, свойства и др., что 

содействует обогащению словарного запаса, овладению способностью использовать 

усвоенную лексику и фразеологию в составе синтаксических конструкций для решения 

коммуникативных задач, удовлетворения потребности в общении. 

В соответствии с коррекционной направленностью образовательного процесса 

целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в 

том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной 

стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом 

уроке1. 

Требуется обязательное графическое отражение новой для обучающихся с 

нарушениями слуха терминологии. 

На программном материале данной учебной дисциплины следует предусмотреть 

формирование у обучающихся с нарушениями слуха языковых обобщений. Это становится 

возможным при условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за 

                                                      
1 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, 

проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за 

произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых методических 

приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 
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счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во 

взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи в структуру уроков 

технологии необходимо включать задания, требующие анализа содержания практических 

задач, выбора необходимого термина, формулировки выводов, изложения 

последовательности выполнения трудовых действий и др. 

Для точной передачи любой информации в определённой мере допустимо 

использовать язык жестов. Однако высшим уровнем усвоения значений выступает только 

язык слов. 

При адекватной организации уроков у обучающихся с нарушениями слуха 

развиваются социальные (жизненные) компетенции. Происходит воспитание 

психологической и практической готовности к труду, трудолюбия, настойчивости в 

достижении поставленной цели; возникает чувство ответственности за общее дело, 

формируются общественные мотивы труда. На уроках по учебному предмету «Труд 

(технология)» постоянно возникает необходимость выполнения совместной деятельности, в 

ходе которой обучающиеся учатся сотрудничеству, взаимопомощи, установлению деловых 

отношений, приобретая опыт нравственного поведения. 

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить кругозор обучающихся с нарушениями слуха, но и раскрыть их индивидуальные 

способности, что оказывает благотворное влияние на дальнейшее обучение. На этапе 

освоения ООО у обучающихся с нарушениями слуха закладываются предпосылки и 

происходит последующее развитие технического и художественного мышления, творческих 

способностей, экологического мировоззрения. 

Также в результате освоение материалом по дисциплине «Труд (технология)» 

обучающиеся с нарушениями слуха овладевают безопасными приёмами работы с 

оборудованием, инструментами, электробытовыми приборами, что является важным для 

приобретения самостоятельности, совершенствования социально-бытовых навыков. 

Уроки позволяют планомерно знакомить обучающихся с нарушениями слуха с 

многообразием мира профессий, ориентируя на работу в той или иной сфере материального 

производства, а также в непроизводственной сфере. На этой основе возникает 

преемственность перехода от общего образования к профессиональному и к последующей 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Целью изучения учебного предмета «Труд (технология)» является формирование у 

обучающихся с нарушениями слуха технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческих способностей наряду с развитием социальных (жизненных) 

компетенций.  

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются следующие: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; овладение знаниями, умениями и опытом 

деятельности;  

овладение трудовыми умениями и необходимыми (доступными) технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности и возможностей 

(ограничений), обусловленных состоянием здоровья; 

формирование у обучающихся с нарушениями слуха культуры проектной и основ 

исследовательской деятельности;  

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий;  

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности. 
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развитие необходимых в повседневной жизни базовых безопасных приёмов 

использования материалов, инструментов, приборов; 

развитие коммуникативных навыков; 

коррекция недостатков развития познавательной и речевой деятельности в процессе 

труда. 

Образование обучающихся с нарушениями слуха в рамках учебного предмета «Труд 

(технология)» носит интегративный характер и строится на неразрывной взаимосвязи с 

трудовым процессом, создаёт возможность применения освоенных научно-теоретических 

знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся с 

нарушениями слуха в реальные трудовые отношения в процессе созидательной 

деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), 

самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, 

позволяющих обучающимся осваивать доступные им новые виды труда. 

Основной методический принцип программы: освоение сущности и структуры 

технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и анализа 

разнообразных моделей. 

Программа построена по модульному принципу. Модульная адаптированная 

программа по труду (технологии) – это система логически завершённых блоков (модулей) 

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, 

предусматривающая разные образовательные траектории её реализации, в том числе с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Модульная программа включает обязательные для изучения инвариантные модули. В 

программу могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу 

участников образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными и 

региональными особенностями, углублённым изучением отдельных тем инвариантных 

модулей. 

К инвариантным (обязательным) модулям относятся следующие: 

«Производство и технологии» (5 – 9 классы), 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (5 – 7 классы), 

«Компьютерная графика. Черчение» (5 – 9 классы), 

«Робототехника» (6 – 10 классы), 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование» (8 – 10 классы). 

К числу вариативных модулей могут быть отнесены следующие: 

«Автоматизированные системы» (9 – 10 классы), 

«Животноводство» и «Растениеводство» (8 – 9 классы). 

 

Инвариантные модули программы 

 

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 

Данный модуль является общим по отношению к другим. Основные технологические 

понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике 

в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 

является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии 

на уровне ООО. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства 

обучающихся с нарушениями слуха с технологическими процессами, техническими 

системами, материалами, производством и профессиональной деятельностью. 
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МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, 

организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 

приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением 

и обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в 

процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, 

изготовленный обучающимися с нарушениями слуха. Модуль может быть представлен как 

проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и 

условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и 

графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения 

новых технологий. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено и 

в виде отдельных тем или блоков в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения.  

МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, 

электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных 

предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

МОДУЛЬ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, 

МАКЕТИРОВАНИЕ» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением 

методологии познания, основой которого является моделирование. При этом связь 

технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет 

выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

 

Пример вариативных модулей 

 

МОДУЛЬ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Модуль знакомит обучающихся с нарушениями слуха с автоматизацией 
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технологических процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 

управления автоматизированными системами и их практической реализации на примере 

простых технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся с нарушениями 

слуха разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу 

автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, 

освещением в помещении и прочее). 

МОДУЛИ «ЖИВОТНОВОДСТВО» И «РАСТЕНИЕВОДСТВО»  

Модули знакомят обучающихся с нарушениями слуха с традиционными и 

современными технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные 

объекты, имеющие свои биологические циклы.  

В курсе «Труд (технология)» осуществляется реализация межпредметных связей:  

– с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»;  

– с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях;  

– с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;  

– с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 

– с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, 

использовании программных сервисов;  

– с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технологии»;  

– с обществознанием в инвариантном модуле «Производство и технологии». 

Место учебного предмета «Труд (технология)» в учебном плане: на изучение данной 

дисциплины на каждом году обучения (с 5 по 10 классы включительно) выделяется по два часа 

в неделю (68 часов ежегодно). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Потребности человека. Материальный мир и потребности 

человека. Трудовая деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль 

техники в производственной деятельности человека. Классификация техники.  

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость 

профессий. 

6 КЛАСС 

Модели и моделирование.  

Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.  

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация. 

Перспективы развития техники и технологий. 
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Мир профессий. Инженерные профессии. 

7 КЛАСС 

Создание технологий как основная задача современной науки. 

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки 

информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии.  

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, 

технологий безотходного производства.  

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке 

труда. 

8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем 

управления. Устойчивость технических систем.  

Производство и его виды.  

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции.  

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей, возможностей 

человека, состояния его здоровья. Профессиональное самоопределение. 

9 КЛАСС 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии. 

 

МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ» 

5 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Мир профессий.  Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 
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Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, 

круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества 

продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. 

Мир профессий.  Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор 

и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового 

металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных 
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продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, 

песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий.  Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, 

сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. 

Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение  

и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы  

и морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая 

обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой 

обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. 

Чертёж выкроек швейного изделия. 

Моделирование поясной и плечевой одежды. 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке 

изделия (по выбору обучающихся). 

Оценка качества изготовления швейного изделия. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

 

МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 

6 КЛАСС 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 
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Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.  

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие.  

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования.  

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

7 КЛАСС 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств.  

Транспортные роботы. Назначение, особенности.  

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.  

Сборка мобильного робота.  

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты 

и команды программирования роботов.  

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 КЛАСС 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование.  

Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов.  

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными 

системами.  

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

9 КЛАСС 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных 

аппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов.  

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.  

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полёта. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

10 КЛАСС 

Робототехнические и автоматизированные системы.  

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей.  

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными 

системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы.  

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем.  

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные 

летательные аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мир профессий.  Профессии в области робототехники. 

Индивидуальный проект по робототехнике. 

 

МОДУЛЬ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, 

МАКЕТИРОВАНИЕ» 
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8 КЛАСС 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту 

и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. 

Инструменты для редактирования моделей. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

9 КЛАСС 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

10 КЛАСС  

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. 

Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 

5 КЛАСС 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

Чтение чертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке 

труда. 

6 КЛАСС 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 
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Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке 

труда. 

7 КЛАСС 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей  

и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. 

ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке 

труда. 

8 КЛАСС 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

9 КЛАСС 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки 

проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

МОДУЛЬ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»  

9–10 КЛАССЫ 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 
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процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях 

региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических 

цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и 

оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, 

кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда программирования модели 

автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки 

блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим 

процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением 

в помещениях. 

 

МОДУЛЬ «ЖИВОТНОВОДСТВО»  

8–9 КЛАССЫ 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 
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МОДУЛЬ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

8–9 КЛАССЫ 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их 

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование БПЛА и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 
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Адаптивная физическая культура 

 

Федеральная рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая 

культура» на уровне основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП ООО 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является 

составной частью предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Адаптивная физическая культура (АФК) – это комплекс мер спортивно- 

оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных функций 

и формирование компенсации утраченных способностей, средство укрепления 

физического здоровья, повышения и совершенствования двигательных 

возможностей. 

Полноценное развитие обучающихся с нарушениями слуха невозможно без 

адаптивного физического воспитания. Основной формой реализации адаптивного 

физического воспитания являются уроки АФК. Уроки АФК обеспечивают 

необходимый уровень физического развития и коррекцию отклонений в 

двигательной сфере. 

В двигательной сфере проблемы со слухом оказывают влияние на 

протекание двигательного акта, что связано с нарушением функции 

вестибулярного аппарата, которое приводит к нарушениям статического и 

динамического равновесия и сказывается на координации движений. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым стандартом) 

уровнем подготовки в области физической культуры в единстве с компенсацией 

нарушения физического развития, формированием устойчивой потребности в 

физическом совершенствовании, целостном развитии физических и психических 

качеств личности для наиболее полноценной жизни в обществе. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного 

предмета: 

 укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма, 
развитие физических качеств; 

 формирование правильной осанки и рационального дыхания, умений 
организовывать самостоятельные занятия физической культурой с 

оздоровительной направленностью; 

 повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта 

упражнениями базовых видов спорта (гимнастика, лёгкая атлетика, 

спортивные игры), а также формирование умений использовать их в 

условиях учебной деятельности, организации активного отдыха и досуга; 

 содействие освоению комплекса знаний о физической культуре, её истории 

и формах организации, связи с культурой здоровья; воспитание волевых, 

нравственных и этических качеств личности; 

 профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

 коррекция нарушений двигательных функций и опорно-двигательного 
аппарата (сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки); 

 коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

 коррекция и развитие способности к пространственной ориентации; 

 коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

 коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, 
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силовых, пространственных параметров движения; 

 коррекция и развитие способности к быстрому реагированию; 

 коррекция и развитие способности к усвоению ритма движений; 

 коррекция нарушений скоростно-силовых и силовых качеств. 

 формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей 

функции речи. 

На уроках АФК помимо двигательного развития требуется уделять 

значительное внимание развитию словесной речи обучающихся с нарушениями 

слуха, освоению ими тематической и терминологической лексики дисциплины 

(наименования оборудования, видов деятельности и др.), которая должна войти в 

словарный запас обучающихся с нарушениями слуха за счёт восприятия 

инструкций учителя, ответных речевых реакций обучающихся по поводу 

планируемых и выполненных действий, видов деятельности, возникающих 

трудностей, достигнутых результатов и др.14 

Освоение программного материала по курсу АФК осуществляется в 

пролонгированные сроки с 5 до 9 класс включительно. 

 

Основы безопасности и защиты Родины  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 

(предметная область «Основы безопасности  

и защиты Родины») (далее соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЗР, 

тематическое планирование. 

1. Пояснительная записка 

1.2 Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных  

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

федеральной рабочей программе воспитания и предусматривает непосредственное применение при 

реализации федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья.  

1.3 Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации  

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний  

и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты 

Родины. 

1.4 Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности  

и формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 
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современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений  

и навыков. 

1.5 В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»; 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»; 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»; 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»; 

Модуль № 8. «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»; 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»; 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

1.6 В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при 

необходимости действовать». 

1.7 Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

помещения и бытовые условия;  

улица и общественные места; 

природные условия;  

коммуникационные связи и каналы;  

физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 

1.8  Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий  

с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей.  

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных  

занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

1.9 В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение  

не только для самого человека, но также для общества и государства.  

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 
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В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

для обеспечения безопасности  

в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

учебного процесса по предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

1.10 ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях  

и реализуется с учетом психофизических и возрастных особенностей обучающихся с нарушениями 

слуха, их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций  

в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он 

должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, 

включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать  

у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

1.11 ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

1.12 Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности с учетом психофизических 

и возрастных особенностей обучающихся, их особых образовательных потребностей, что 

способствует освоению ими знаний и умений позволяющих подготовиться к военной службе (с 

учетом психофизических особенностей) и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, 

избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека с 

нарушенным слухом, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

1.13 Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование 

у обучающихся с нарушениями слуха (с учетом их психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей) готовности к выполнению обязанности  

по защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности  
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в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения  

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных  

и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства  

и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных  

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

1.4  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного 

понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства, ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из расчета 1 час в неделю 

за счет использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, 

по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, 

социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

2. Содержание обучения. 

2.1 Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, 

безопасности страны, закрепленные в Конституции РФ; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной 

безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны России; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе лиц 

с нарушениями слуха; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная  

и обязательная подготовка к службе в армии. 

2.2Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные направления подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  
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функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и 

военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации (мотострелковых 

и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения 

в различных видах боя;  

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (АК-74, РПК, РПГ-7В, СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат (РГД-5, 

Ф-1, РГО, РГН); 

история создания уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные 

понятия, определяющие их деятельность в повседневной жизнедеятельности войск; 

сущность единоначалия; 

командиры (начальники) и подчинённые; 

старшие и младшие; 

приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 

воинские звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, её сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины; 

чем достигается твёрдая воинская дисциплина; 

положения Строевого устава; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной убор) 

– снять (надеть)», повороты на месте. 

2.3 Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной 

ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

2.4 Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 
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правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила оказания 

первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий 

при авариях на коммунальных системах. 

2.5 Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; 

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила 

его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 

индивидуальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

2.6. Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 
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общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними (с учетом возможностей 

обучающихся с нарушениями слуха); 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, 

а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

2.7 Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые, паукообразные, ядовитые 

грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для 

снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на оборудованных и 

необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении 

на плавсредствах;  

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в 

полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий 

при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 
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смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы); 

особенности безопасного поведения в природной среде лиц с нарушениями слуха.  

2.8 Модуль № 8. «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от 

них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия; мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуация биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотии, панзоотии, эпифитотии, панфитотии); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

2.9 Модуль № 9. «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения, в том числе лиц с 

нарушениями слуха; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, 
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и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от 

них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

2.10 Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных 

угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций 

в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

2.11.Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства), в том числе лиц с нарушениями слуха. 

3.  Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защиты 

Родины на уровне основного общего образования. 

3.1 Личностные результаты. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными  

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами  

и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются  
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в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового  

и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения;  

к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

3.2 Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности  

на её основе с учетом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

3.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому  

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения  

к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении  

в образовательной организации;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной  

и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства  

и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения  
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к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение  

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных  

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания  

в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места  

и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР,  

его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического  

и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
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среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку  

и такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,  

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде (с учетом собственных возможностей 

и ограничений, вызванных нарушением слуха);  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования  

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных  

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях,  

при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук  

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков  

и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных  

и социальных рисков на территории проживания. 

3.4 В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося 
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будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

3.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания  

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия  

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

3.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие  

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

3.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи  

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну  

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации  

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
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сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

3.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в коммуникацию со слышащими людьми при использовании словесной речи 

(устной и письменной); 

вступать в коммуникацию с лицами, имеющими нарушение слуха, с использованием 

словесной речи (устной, письменной, дактильной) или жестовой речи – с учетом запроса партнеров 

по общению; 

высказывать свою точку зрения, в том числе в устной и письменной форме, выражать эмоции 

в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

3.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы  

для его выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 

ответственность за принятое решение. 

3.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть  

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное  

в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право  

на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

3.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 
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планировать организацию совместной деятельности (распределять роли  

и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали  

или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада  

в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЗР.  

3.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования 

модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими 

умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

3.5.2. Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы 

российского общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции РФ, правовых основах 

обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; 

формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий 

при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и 

сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории 

возникновения и развития военной организации России, функции и задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной 

подготовки к военной службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия;  

5) овладение основными положениями Общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях 

«опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, 

готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 
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8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения 

распознавать опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 

опасных явлениях в сети Интернет, знания о правилах безопасного поведения в информационном 

пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать опасности 

вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или совершении террористического 

акта; 

13)  сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14)  понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

3.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

3.5.3.1. Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

объяснять значение Конституции РФ; 

раскрывать содержание 2, 4, 20, 41, 42, 58,59 статей Конституции РФ, пояснять их значение 

для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности, 

приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам  

и источникам возникновения, приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль 

гражданской обороны при ЧС и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»;  

изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки 

пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 
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характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

3.5.3.2. Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных 

знаний»: 

сформировать представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

актуализировать информацию о направлениях подготовки к военной службе; 

выработать понимание о необходимости подготовки по направлениям подготовки к военной 

службе; 

рассказывать о значимости каждого направления подготовки к военной службе в решении 

комплексных задач; 

актуализировать информацию о видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

сформировать понимание функций и задач Вооруженных Сил на современном этапе; 

рассказывать о составе и предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

рассказывать о значимости военной присяги для формирования образа Российского 

военнослужащего, как защитника Отечества; 

сформировать представления об основных образцах вооружения и военной техники; 

классифицировать виды вооружения и военной техники; 

рассказывать об основных тактико-технических характеристиках вооружения и военной 

техники; 

сформировать представление об организационной структуре отделения и задачах личного 

состава в бою; 

классифицировать современные виды средств экипировки военнослужащего и элементов 

бронезащиты;  

выработать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

актуализировать информацию о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат; 

рассказывать о перспективах развития стрелкового оружия; 

актуализировать информацию об истории создания уставов, а также этапов становления 

современных общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

классифицировать состав современных общевоинских уставов, а также направления их 

деятельности для повседневной жизнедеятельности войск; 

рассказывать о принципах единоначалия, принятых в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

сформировать представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях; 

актуализировать информацию о порядке отдачи приказа (приказания) и их выполнения;  

классифицировать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

актуализировать знания о воинской дисциплине; 

сформировать понимание сущности воинской дисциплины и ее значения; 

рассказывать о принципах достижения твердой воинской дисциплины; 

оценивать риски нарушения воинской дисциплины; выработать модель поведения в 
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воинском коллективе; 

объяснять основные положения Строевого устава; 

объяснять обязанности военнослужащего перед построением и в строю;  

перечислять строевые приёмы на месте, выполнять строевые приёмы; 

выработать навык выполнения строевых приемов на месте без оружия. 

3.5.3.3. Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать 

реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

3.5.3.4. Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;  

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; 

выработать навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, 

если разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, выработать навыки профилактики пищевых отравлений; 

объяснять правила и приёмы оказания первой помощи, выработать навыки безопасных 

действий при отравлениях, промывании желудка;  

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; 

объяснять правила безопасного обращения с инструментами; 

объяснять меры предосторожности от укусов различных животных; 

объяснять правила и выработать навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, 

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

объяснять правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

объяснять правила безопасного поведения и выработать навыки безопасных действий при 

обращении с газовыми и электрическими приборами; 

объяснять правила безопасного поведения и выработать навыки безопасных действий при 

опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

объяснять правила и выработать навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении 

газом и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные 

последствия; 

выработать навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 
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выработать навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, 

оказания первой помощи; 

объяснять права, обязанность и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

объяснять правила и выработать навыки вызова экстренных служб и объяснять порядок 

взаимодействия с ними; 

раскрывать ответственность за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

объяснять правила поведения с малознакомыми людьми; 

объяснять правила поведения и выработать навыки безопасных действий при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

объяснять правила подготовки к возможным авариям в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

выработать навыки безопасных действий при авариях в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

3.5.3.5. Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

характеризовать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

характеризовать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения (в том 

числе с учетом возможностей лиц с нарушениями слуха); 

характеризовать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 

характеризовать дорожные ловушки и объяснять правила их предупреждения; 

выработать навыки безопасного перехода дороги; 

объяснять правила применения световозвращающих элементов; 

характеризовать правила дорожного движения для пассажиров; 

объяснять обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

объяснять правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

выработать навыки безопасных действий пассажиров (в том числе лиц с нарушениями слуха) 

при опасных и чрезвычайных ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 

объяснять правила поведения пассажира мотоцикла; 

характеризовать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, 

использующих средства индивидуальной мобильности; 

характеризовать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

объяснять правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда; 

объяснять требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их 

возникновения; 

выработать навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

объяснять порядок действий при пожаре на транспорте (в том числе лиц с нарушениями 

слуха); 

характеризовать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

раскрывать обязанности пассажиров (в том числе лиц с нарушениями слуха) отдельных 
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видов транспорта; 

вырабатывать навыки безопасного поведения пассажиров (в том числе лиц с нарушениями 

слуха) при различных происшествиях на отдельных видах транспорта;  

объяснять правила и выработать навыки оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

характеризовать способы извлечения пострадавшего из транспорта; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

3.5.3.6. Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

классифицировать общественные места;  

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 

объяснять правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

объяснять порядок составления плана действий в случае возникновения опасной или 

чрезвычайной ситуации; 

характеризовать массовые мероприятия и объяснять правила подготовки к ним; 

выработать навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 

выработать навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

выработать навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

объяснять правила и выработать навыки безопасных действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; 

выработать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах; 

выработать навыки безопасных действий в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в 

условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

выработать навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

3.5.3.7. Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

выработать навыки безопасных действий при встрече с дикими животными, змеями, 

паукообразными и насекомыми; 

раскрывать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 

выработать навыки безопасных действий при автономном пребывании в природной среде: 

ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и 

питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

выработать навыки безопасных действий при нахождении в зоне природного пожара; 

раскрывать правила безопасного поведения в горах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и 

опасности; 
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выработать навыки безопасных действий, необходимых для снижения риска попадания в 

лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

объяснять общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

раскрывать правила купания, характеризовать разницу оборудованных и необорудованных 

пляжей; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

выработать навыки безопасных действий при обнаружении тонущего человека летом и 

человека в полынье; 

раскрывать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

выработать навыки безопасных действий при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

выработать навыки безопасных действий при нахождении в зоне цунами;  

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

выработать навыки безопасных действий при ураганах и смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

выработать навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

выработать навыки безопасных действий при землетрясении, в том числе при попадании под 

завал; 

выработать навыки безопасных действий при нахождении в зоне извержения вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

раскрывать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы); 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

3.5.3.7. Предметные результаты по модулю № 8 «Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных 

привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навыки 

соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

выработать навыки безопасных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

выработать навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты 

от них; 
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объяснять назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

выработать навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание;  

знать состояния, требующие оказания первой помощи и мероприятия по оказанию первой 

помощи; 

анализировать универсальный алгоритм оказания первой помощи; характеризовать 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

выработать навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

3.5.3.9. Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приёмы и выработать навыки соблюдения правил безопасной межличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причины 

развития; 

анализировать условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

выработать навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных 

действий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

анализировать опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и анализировать способы противостояния 

ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

анализировать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

раскрывать правила безопасного поведения; 

выработать навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

3.5.3.10. Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 
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анализировать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и анализировать вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

выработать навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 

характеризовать его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

выработать навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

выработать навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

3.5.3.11. Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их 

последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в 

противодействии экстремизму и терроризму; 

объяснять уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

выработать навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных 

действий при обнаружении признаков вербовки; 

анализировать признаки угроз и подготовки различных форм терактов, объяснять признаки 

подозрительных предметов; 

выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

характеризовать правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

выработать навыки безопасных действий в условиях совершения терактов (нападение 

террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства); 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

3.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЗР. 
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2.2.3 Программа внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Настоящая 

программа создает условия для творческой самореализации личности слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка, её успешной социальной интеграции и профессионального 

самоопределения. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности , в том числе и речевой, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: коррекционно- развивающей ,творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или формировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося. 

 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность, речевые практики. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных и речевых особенностей обучающихся. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

родителей (законных представителей). В конце учебного года они указывают в заявлениях 

творческие объединения, в которых будут заниматься их дети. Занятия обучающихся 

направлены на реализацию познавательных потребностей и способностей каждого 

учащегося. Занятия проводятся в форме экскурсий, творческих объединений, спортивных 

секций, круглых столов, конференций, викторин, праздничных мероприятий, школьных 

проектов. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в речевом и 

духовном развитии обучающихся. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

финансирования. 

В процессе формирования личности участие ребёнка во внеурочной деятельности 

играет определённую роль, так как именно посредством её в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального и речевого опыта и формирование 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 
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развития и социализации каждого учащегося в общество. 

 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 
общественными организациями г.о.Самара и семьями обучающихся. 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям , формирование 

здорового образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

 организация информационной поддержки учащихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются следующие направления деятельности: коррекционно-развивающая область и 

другие направления внеурочной деятельности. 
 

Коррекционно – 

развивающая 

область 

 Развитие восприятия и воспроизведение устной речи 

(индивидуальные занятия) 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

 по учебным предметам образовательной программы спортивно-

оздоровительное 

 по формированию функциональной грамотности, проектная и 

исследовательская деятельность социальное 

 направленная на развитие личности, профориентацию, 

предпрофильную подготовку 

 по реализации комплекса воспитательных мероприятий 

 по организации деятельности ученических сообществ 

 по организации педагогической поддержки 

 по обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся 

Виды деятельности внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 
 

Направление ВД в 
соответствии с 

ФОП * 
Реализуемая программа 

ВД по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

Занимательная орфография и пунктуация Т. В.Ковган Занимательная 

грамматика, Просвещение 2020г, утв. МО учителей гуманитарного цикла, 

Рассмотрено на МО протокол № 1 от 28.08.2023, проверено зам. директора по 

ВР 29.08.2023, утверждено пр. № 1  от 31.08.2023 

Юный математик, на основе программы внеурочной деятельности Глаголева 

Ю. И., Развитие математических способностей, Просвещение, 2020, МО 

естественно-научного цикла, Рассмотрено на МО протокол № 1 от 28.08.2023, 

проверено зам. директора по ВР 29.08.2023, утверждено пр. № 1  от 31.08.2023 
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История Самарского края, А. И. Репеницкий, Г. Е. Козловская, А. И.Королёв, 

Л. А. Ремезова. История Самарского края для ОУ 6-8 кл, Просвещение, 2019г 

ВД по 

формированию 

функциональной 

грамотности, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Программа внеурочной деятельности "Функциональная грамотность: учимся 

для жизни". Рассмотрено на МО протокол № 1 от 28.08.2023, проверено зам. 

директора по ВР 29.08.2023, утверждено пр. №   от 30.08.2023, составленная в 

соответствии с программой курса внеурочной деятельности "Функциональная 

грамотность: учимся для жизни" (основное общее образование). - М.: ИСРО 

РАО, 2022. 

https://edsoo.ru/download/1066?hash=6ddb097d38f23ee40200fcf88b7b8850  

ВД, направленная 

на развитие 

личности, 

профориентацию, 

предпрофильную 

подготовку 

Основы православной культуры. Рассмотрено на МО гуманитарного 

цикла,протокол № 1 от 28.08.2023, проверено зам. директора по ВР 

29.08.2023, утверждено пр. № 1  от 31.08.2023 

Россия - мои горизонты..   

Рассказы по истории Отечества  

Информационная безопасность. М. С. Наместникова "Информационная 

безопасность или на расстоянии одного вируса", М. "Просвещение", 2019 

Программа внеурочной деятельности "Театральный кружок". Рассмотрено  

МО, протокол № 1 от 28.08.2023, проверено зам. директора по УВР 

29.08.2023, утверждено пр. пр. № 1 от 31.08.2023 

ВД по реализации 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

Программа внеурочной деятельности "Разговоры о важном". 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/Рабочая-программа_Разговоры-о-

важном.pdf 

ВД по 

организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

Программа внеурочной деятельности "Юнармия", составлена и утверждена 

МО классных руководителей, 2021г. 

Школа волонтёра, Программа составлена и утверждена МО классных 

руководителей, протокол № 1 от 28.08.2023, проверено зам. директора по ВР 

29.08.2023, утверждено пр. пр. № 1 от 31.08.2023 

ВД по 

организации 

педагогической 

поддержки 

 Логопедические занятия 

Коррекционно-развивающие занятия:  психокоррекционные (психологические 

и дефектологические) 

ВД по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Экологичный образ жизни. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnos

ti_Ekologichnij_obraz_zhizni_osnovnoe_obschee_obrazovanie_0.htm. Программа 

составлена и утверждениа МО классных руководителей, протокол № 1 от 

28.08.2023, проверено зам. директора по ВР 29.08.2023, утверждено пр. № 1 от 

31.08.2023 

Программа внеурочной деятельности "Подготовка к сдаче норм ГТО" 

Рассмотрено МО, протокол № 1 от 28.08.2023, проверено зам. директора по 

ВР 29.08.2023, утверждено пр. пр. № 1 от 31.08.2023 

 "ЗОЖ - это здорово!"  программа внеурочной деятельности "Формирование 

культуры здоровья" Рассмотрено МО, протокол № 1 от 28.08.2023, проверено 

зам. директора по ВР 29.08.2023, утверждено пр. пр. № 1 от 31.08.2023 

 

Виды внеурочной деятельности: 

o игровая деятельность;

o познавательная деятельность;
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o проблемно-ценностное общение;

o досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

o художественное творчество;

o социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);

o трудовая (производственная) деятельность;

o спортивно-оздоровительная деятельность;

o туристско-краеведческая деятельность.



Успешно осуществляется сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и 

развитии детей во внеурочной деятельности. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является: создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 
взрослыми;

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми;

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

 оказание помощи школе-интернату в организации и проведении внеурочных 
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий. 

 

При реализации данной программы коллектив МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара 

сотрудничает со следующими организациями. 

 

Взаимодействие 

Класс

ный 

руков

одите

ль 

 
Педаго

ги 
 Родители  

Музеи, 

театры 

библиоте 

ки 

 

 

Обучающ

иеся 

школы 

 

Администра

ция 

школы 

 

Медицински

й 

работник 

 

Другие 

учреждения 

дополнительног

о 

образования 

Образовательным учреждением гарантируется достижение следующих предполагаемых 

результатов при использование воспитательного потенциала основных и дополнительных 

образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую 

их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность: 

 гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека; 
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 социальную активность; 

 представления о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбие, готовность к осознанному выбору будущей профессии, стремлению к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

 умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка с ОВЗ видах 

творческой деятельности; 

 активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, 

опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

 

МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара обладает квалифицированными педагогическими кадрами, 

соответствующим программно- методическим обеспечением, материально-технической 

оснащенностью, необходимой для успешной реализации данной программы. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО (вариант 2) 

Учебный план 

 

Учебный план в МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара АООП ООО (вариант 2) определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся с 

нарушениями слуха, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Учебный план основного общего образования, включает план внеурочной 

деятельности, в том числе, специальных (коррекционных) предметов в соответствии с 

Программой коррекционной работы, является основным организационным механизмам 

реализации АООП ООО (вариант 2). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в период 

обучения в основной школе во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП ООО (вариант 2.2), и учебное время, 

отводимое на их изучение. 

Специфика учебного плана обусловлена особыми образовательными 

потребностями обучающихся с нарушением слуха, учтенными в АООП ООО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2: 

- введение в учебный план специальных учебных предметов, которые не 

представлены во ФГОС ООО; 

- исключение отдельных учебных предметов, предусмотренных во ФГОС ООО из 

обязательной части плана, с учетом возможностей их освоения слабослышащими 

обучающимися; 

- перераспределение часов на освоение учебных дисциплин разных 
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образовательных областей, отдельных разделов дисциплин, внесение изменений в 

содержание учебных предметов с учетом обеспечения достижения слабослышащими 

обучающимися планируемых результатов основного общего образования (с учетом их 

особенностей и возможностей). 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение слабослышащими обучающимися 

важнейших целей современного основного образования с учетом их особых 

образовательных потребностей: готовность к продолжению образования на последующих 

уровнях образования, в том числе, профессионального; наиболее полноценное личностное 

развитие в соответствии с индивидуальными особенностями; формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие, а также интеграцию в социальное окружение; формирование здорового образа 

жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей слабослышащих 

обучающихся, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2), а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано следующим образом: 

o на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

o на введение учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей разных категорий обучающихся с нарушениями слуха, 

получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2), преодоление нарушений в их 

психическом и физическом развитии; 

o на введение учебных предметов для факультативного изучения; 

o на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе, этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП ООО. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные 

практики и др. 

Влияние нарушений слуха на психофизическое развитие обучающихся (в том числе, 

овладение ими словесной речью), формирование личности, социальную адаптацию, 

предполагает обязательную реализацию Программы коррекционной работы (ПКР) в ходе 

всего образовательного процесса в системе учебной и внеурочной деятельности при 

создании специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности 

слабослышащих обучающихся. При проектировании ПКР учитывается, что контингент 

обучающихся, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2), неоднороден по 

состоянию слуха, слухопротезированию, организации и содержания начального общего 

образования, в том числе, коррекционно-развивающей работы. 

Во  внеурочную  деятельность  входят  обязательные  специальные  занятия  по 

«Программе коррекционной работы», поддерживающие процесс освоения содержания 

АООП ООО, вариант 2: «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и 
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«Образовательно-реабилитационные занятия». При проектировании и проведении данных 

занятий учитываются рекомендация ПМПК  каждого обучающегося, его индивидуальные 

особенности, выявляемые в процессе комплексного психолого- педагогического 

обследования на начало обучения на уровне основного общего образования, результаты 

систематического мониторинга достижения планируемых результатов образования. 

В основной школе обязательные специальные занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» проводятся индивидуально с каждым обучающимся; в 

учебном плане указано количество часов на одного обучающегося – два часа в неделю; часы, 

отводимые на данные занятия на класс, определяются в зависимости от количества 

обучающихся. При составлении расписания учитывается необходимость равномерного 

распределения времени, отведенного на занятия в течение учебной недели; рекомендуется 

проведение двух занятий в неделю по 40 минут или четырех занятий по 20 минут. 

Обязательные специальные занятия по программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» планирует и проводит учитель – дефектолог 

(сурдопедагог). 

Специальные занятия по программе коррекционной работы «Образовательно- 

реабилитационные занятия» направлены на обеспечение наиболее полноценного 

личностного развития слабослышащих обучающихся, коррекцию и развитие их 

познавательной сферы, социальную адаптацию, преодоление существенных трудностей в 

обучении, вызванных, в том числе, недостаточным учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся на уровне начального общего образования. Эти занятия могут 

проводиться в разных формах – индивидуально, парами, малыми группами. Решение о 

задачах, содержании и планируемых результатах «Образовательно-реабилитационных 

занятий», организационных формах их проведения (индивидуально, парами, малыми 

группами) определяет психолого-педагогический консилиум образовательной организации в 

соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 

обучающегося, разработанным с учетом рекомендаций ПМПК   каждого обучающегося, 

результатов комплексного психолого-педагогического обследования, проводимого на начало 

обучения на уровне основного общего образования (или при переводе в данную 

образовательную организацию) и систематического мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов образования. Занятия могут проводить (в зависимости от 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы обучающегося) педагог – 

психолог, социальный педагог, учитель – предметник, учитель – дефектолог (сурдопедагог), 

тьютор, другие педагогические работники. При составлении расписания учитывается 

необходимость равномерного распределения времени, отведенного на данные занятия в 

течение учебной недели. 

Виды специальных занятий по «Программе коррекционной работы» АООП ООО 

определены школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей каждого 

обучающегося, в том числе, его слухоречевого развития, на основании рекомендаций ПМПК. 

При организации образовательного процесса на уроках и во внеурочной деятельности 

реализуется его коррекционно-развивающая направленность в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностям обучающихся с 

нарушениями слуха. Включение в учебный план специальных занятий по программе 

коррекционной работы является необходимым условием преодоления нарушений в 

психофизическом и слухоречевом развитии слабослышащих обучающихся, дополняет и 

расширяет возможности детей в качественном достижении планируемых результатов 

образования. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе, на специальные занятия 

по «Программе коррекционной работы» АООП ООО, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 



135 

135 

 

интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО. 

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Расписание в образовательной организации строится с учётом изменения уровня 

работоспособности в течение дня в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением 

режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, 

и более «лёгкие» для восприятия обучающимися предметы, что снижает утомляемость 

обучающихся и не допускает их перегрузки. Расписание уроков, обязательных специальных 

занятий по «Программе коррекционной работы» АООП ООО и занятий по различным 

направлениям внеурочной деятельности составляется отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с ФГОС ООО с учетом проекта 

примерной АООП ООО обучающихся с нарушением слуха 

Вариант 2 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 1 0 0 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2,5 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1+1* 1 
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Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 0 0 0 

Итого 28 30 31 32 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

Наименование учебного курса      

ИГЗ по математике     0,5 

Итого 1 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1105 

 

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

Организация создает условия для реализации АООП ООО, обеспечивающие возможность 

достижения планируемых результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП ООО. 

В реализации АООП ООО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 

занимаемой должности. 

Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 14 

педагогических работников. 
 

 Всего 

Образование:  

-высшее 13 

-среднее специальное 1 

-другое 0 

Квалификация:  

- высшая 2 

- первая 1 

- соответствие

 занимаемой должности 

11 

В школе работает стабильный преподавательский коллектив. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень.. За последние три года 55 % педагогов прошли 

курсы повышения квалификации, в том числе и по вопросам обучения и воспитания детей с 

ОВЗ. 

Квалификация педагогов, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяет ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся 
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МБОУ «Школа № 39» г.о. Самара соответствует их особым образовательным потребностям. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 39» городского 

округа Самара р а с п о л о ж е н о  в двухэтажном здании. Столовая и актовый зал находится 

на первом этаже,  спортивный зал – на втором этаже.  

Территория вокруг школы заасфальтирована, имеется школьный закрытый двор. На перед 

главным входом и на территории школы разбиты клумбы с декоративными цветами, растут 

ухоженные кустарники и деревья. 

На территории школы, во дворе имеется игровая площадка. В самом здании школы-

интерната создана универсальная безбарьерная среда для детей- инвалидов и детей с ОВЗ: 

Вход в здание оборудован для детей с НОДА. Пандус приведен в соответствие с нормой, 

установлены перила, поручни. Установлены кнопка вызова персонала, информирующие 

таблички с дублирующими рельефными знаками. 

Кабинет психолога и логопункт имеет необходимое для работы оборудование и уголок 

релаксации.  

Актовый зал имеет распашные двери без порога, укомплектован мультимедийным 

проектором, экраном, персональным компьютером. 

Столовая обеспечивает обучающихся 2-х разовым горячим питанием на договорной основе 

с комбинатом питания.  

В школе-интернате установлена звуковая сигнализация оповещения о пожаре АС-2  

Библиотека обладает общим фондом около 4500 экземпляров, из них учебной 

литературой— 3 506 экземпляров. 

Школа имеет свой сайт:  http://school39samara.ru/, 

 электронную почту:  so_sdo.school_39@samara.edu.ru 

http://school39samara.ru/
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