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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5 классов основного 

общего образования составлена   в соответствии  с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, примерной программы по технологии. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.Т.Тищенко, Н.В.Синица Технология 5 классы- Москва Вентана- Граф. 

     Нормативную основу рабочей программы, адресованной обучающимся с 

нарушениями слуха: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021учебный год. 

4. Авторской  программой   для общеобразовательных школ     «Технология» авторов 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта основного образования. 

5. Учебный план ГКОУ «Школа-интернат №15» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данная образовательная программа адаптирована  для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Вариант 2.2), учитывающая особенности  их психофизического 

развития, индивидуальные возможности,  обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники предметной линии Технология А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 5 

классы,   пособие для учителей общеобразовательных  организаций–М.Просвещение 2020. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Целью изучения дисциплины «Технология» является формирование у обучающихся 

технологической грамотности, культуры труда и деловых межличностных отношений в 

единстве с развитием речи, мышления и социальных компетенций. 

Курс технологии ориентирован на приобретение глухими обучающимися умений в 

прикладной творческой деятельности, а также на социально-трудовую адаптацию, 

инкультурацию и реабилитацию в непрерывном процессе профессионального 

самоопределения. 

Задачи учебного предмета включают: 

– содействие овладению знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 

– развитие трудовых умений и необходимых технологических знаний 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; 

– формирование культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений; 

– формирование навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

– развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности, 

возможности и ограничения в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 



В соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно 

в процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться (при учёте возможностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха) в 

определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и 

использовать знания, полученные обучающимися на других предметах и в процессе 

коррекционных курсов. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением слуха. 
 Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только по 

степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого 

развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. В международной 

классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в зависимости от 

средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ); 

тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV 

степени (более 90 дБ). Дифференциация детей на группы по степени выраженности, 

характеру и времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута - 

требуется оценка общего и речевого развития ребенка. Глухие позднооглохшие – дети, 

потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была сформирована. Степень нарушения 

слуха и уровень сохранности речи могут быть различными, поскольку при возникновении 

нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. 

Эти дети имеют навыки словесного общения. Речь разрушается постепенно, и уже через 

один – два месяца после потери слуха обнаруживаются её качественные изменения, 

которые проявляются как в собственной речи ребенка, так и в восприятии речи 

окружающих, точнее – в реакции на неё. Сначала нарушения речевого поведения 

становятся заметными в непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть слышимая 

им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке ребёнок ещё помнит, как надо 

себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребёнка, 

затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим этапом 

становится потеря речи. 18 Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием 

у слышащих детей. Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на их 

поведении, что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту 

повседневные звуки. У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на 

увеличение звука аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке 

сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков. Потеря слуха 

отражается на общем поведении: некоторые дети становятся расторможенными, 

капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают общения с 

окружающими. Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой 

возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь 

обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в процессе 

обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную 

группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). Объясняется это 

чрезвычайным многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром 

тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При 

этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями 

сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит 

слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое 



зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего 

психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой 

находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним 

речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия,  естественные жесты и 

эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать 

окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за 

неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи 

окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это 

нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на 

познавательном развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере 

взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и 

способность к оценке собственных действий и поступков. Достижения в развитии 

цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной психологии и 

коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного профиля в 

системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп 

обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический статус меняется на 

протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена в 

последние десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, их 

число неуклонно растет на современном этапе. Уникальность ситуации с 

имплантированными детьми заключается в том, что их социально-психологический статус 

меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения 

речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 

классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший 

(сохранивший речь или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха 

детей уравнивается – все благополучно прооперированные становятся детьми, которые 

могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 

степень по международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны 

воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и 

реагировать на них. Однако ребенок  продолжает вести себя в быту как глухой человек, 

опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения 

слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия 

речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, 

привычка контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех 

пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет 

перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он 

сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное завершение первоначального 

этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарнымиимплантами встал на путь 

естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести 

себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает демонстрировать 

естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор 

образовательного маршрута детей с кохлеарнымиимплантами зависит от точности 

определения его актуального социально-психологического статуса. До операции 

оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и 

характер слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений 

развития, условия предыдущего воспитания и обучения. После подключения процессора 

состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более важными становятся 

различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и характеристика 

сенсорной основы, на которой она была сформирована. По этим основаниям выделяются 

три группы детей с кохлеарнымиимплантами: 1) со сформированной на нормальной 

сенсорной основе речью и коммуникацией (оглохшие); 2) вступающие в коммуникацию и 

обладающие развернутой речью, сформированной до операции на зрительно-слуховой или 



слухозрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых 21 было 

своевременным и успешным); 3) дети, у которых до операции не удалось сформировать 

развернутую словесную речь, их коммуникация осуществляется другими средствами (дети 

с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и успешным; 

дети с дополнительными первичными нарушениями). Благополучное завершение 

первоначального этапа реабилитации означает, что дети с кохлеарнымиимплантами 

уравниваются по двум показателям – сходное состояние слуха и все они встали на путь 

естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать подходящий 

образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближения 

развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в 

разных условиях обучения. По этим основаниям дети с кохлеарнымиимплантами делятся 

на несколько групп: 1) приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в 

общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке; 2) еще не 

приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу благополучного 

дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде при постоянном 

наблюдении и систематической специальной сурдопедагогической поддержке; 3) не 

приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с нормой в 

обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогической 

поддержке; 4) развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива 

сближения с ней маловероятна даже при систематической и максимальной специальной 

помощи. Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и 

являются составными частями динамической по своей сути классификации детей с 

кохлеарнымиимплантами, необходимой специалистам для понимания динамики 

изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации. 

 
Формы и методы контроля: в начале первой четверти проводится вводная 

контрольная работа в виде теста, в конце 4 четверти- итоговая контрольная работа. 
 
Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья  рассчитана на 1  
год. 
 

Настоящая  программа по технологии предполагает использование учебно-

методического комплекта: 
- учебник  «Технология » 5 класс. Авторы: А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, Москва  «Вентана - 

Граф»  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа курса предполагает достижение выпускниками 5 классов следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа. Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам 

ценностям народов России и народов мира. 



2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского/русского и 

национального
1
) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как 

средства общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование 

индивидуальными слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего 

устной коммуникации, наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках 

окружающего мира; самостоятельный поиск информации, в том числе, при 

использовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и 

ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с 

нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с нарушениями 

слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных потребностей 

использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, 

русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные 

планы, в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор 

профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 

ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств 

коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и 

взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации 

себя как полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа 

допустимых способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к 

ведению переговоров. 

                                                             
1 Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания 

обучающегося, а также при согласии его родителей/законных представителей. 



11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц 

с нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить 

жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных 

компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

обучающиеся с нарушениями слуха; включённость в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями 

слуха, другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом 

ограничений, вызванных нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на 

дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных 

нарушением слуха; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 



21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 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). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми 

на иностранном языке; умение 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. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты формируются с учётом образовательных 

потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для 

части обучающихся, включая:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (далее – УУД), включая познавательные, коммуникативные, регулятивные;  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) к планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение 

овладевать:  

– универсальными учебными познавательными действиями;  

– универсальными учебными коммуникативными действиями; 

– универсальными регулятивными действиями. 

Регулятивные УУД 
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. 

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. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений 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, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. Обучающийся 

сможет:  

– 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.  

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 
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/устно-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, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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. 



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 текста. 

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; 

– 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 выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

– соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 
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: 

– вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать (при 

использовании – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов) 

устную речь собеседника/собеседников и говорить достаточно 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 содержания 

диалога. 

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 вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

– оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

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. 



 

 

Предметные результаты 
 

Модуль «Производство и технология» 
5–6 КЛАССЫ 

–характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

–понимать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

–выявлять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) причины и последствия развития техники и технологий; 

–характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) виды современных технологий и понимать перспективы их 

развития; 

–уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 

структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

–уметь конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–соблюдать правила безопасности; 

–использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, 

текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

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

для решения учебных и производственных задач; 

–познакомиться с особенностями решения задач с использованием облачных 

сервисов; 

–понимать содержание понятия «биотехнология»; 

–знать о методах очистки воды, использовать фильтрование воды; 

–понимать содержание понятий «биоэнергетика», «биометаногенез». 
 

Модуль «Технология обработки  материалов и пищевых продуктов» 
5–6 КЛАССЫ 

–соблюдать правила безопасности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

–использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

–использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

–выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

–получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

–характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) технологические операции ручной обработки 

конструкционных материалов; 

–применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

–правильно хранить пищевые продукты; 

–осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, 

сохраняя их пищевую ценность; 

–выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 



–осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

–проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

–составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 

–строить чертежи простых швейных изделий; 

–выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

–выполнять художественное оформление швейных изделий; 

–знать о свойствах наноструктур, приводить примеры наноструктур, их 

использования в технологиях. 
 

Модуль «Животноводство» 
–соблюдать правила безопасности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–характеризовать (самостоятельно или с использованием опорных материалов) 

основные направления животноводства; 

–характеризовать (самостоятельно или с использованием опорных материалов) 

особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

–описывать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) 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; 

–характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

–понимать пути цифровизации животноводческого производства; 

–получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства; 

–сообщать о профессиях, связанных с животноводством, об их востребованности 

на рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 
–соблюдать правила безопасности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–характеризовать основные направления растениеводства; 

–описывать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

–характеризовать (самостоятельно или с использованием опорных материалов) 

виды и свойства почв данного региона; 

–назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

–классифицировать (самостоятельно или с использованием опорных материалов) 

культурные растения по различным основаниям; 

–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; 

–иметь представления об основных направлениях цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 



–получить возможность научиться использовать цифровые устройства и 

программные сервисы в технологии растениеводства; 

–сообщать о профессиях, связанных с растениеводством, об их востребованности 

на рынке труда. 
 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

 Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

представляет собой часть системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации, осуществляющей реализацию АООП ООО (вариант 

2.2.2). Система оценки выступает в качестве основы, на которой осуществляется 

разработка образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся с нарушениями слуха». 

Целью и основными направлениями оценочной деятельности в образовательной 

организации, реализующей АООП ООО (вариант 2.2.2), являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся с нарушениями 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; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа процедуры её 

аккредитации. 

Основной объект системы оценки, её содержательной и критериальной базы – требования 

ФГОС ООО. Данные требования конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику («входное» оценивание); 

– текущую диагностику; 

– тематическое оценивание; 

– портфолио обучающегося; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений образовательной организации; 

– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– государственную итоговую аттестацию (ГИА);
2
 

– независимую оценку качества образования;
3
 

– мониторинговые исследования
4
 разного уровня (муниципального, регионального и 

федерального). 

Содержание и реализация указанных процедур обусловлены образовательными 

потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 

Система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности обучающихся с 

нарушениями слуха к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

                                                             
2 Реализуется в соответствии со статьей № 92 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3  Реализуется в соответствии со статьей №95 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4 Реализуется в соответствии со статьей №97 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход выступает в качестве важнейшей основы для организации 

индивидуальной работы с обучающимися с нарушениями слуха. Его реализация 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения 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 нарушениями 

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.). 

К компетенции образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 2.2.2) 

относится: 

– описание организации и содержания мониторинговых мероприятий, включающих:

стартовую диагностику обучающихся;

текущую, тематическую и промежуточную диагностику обучающихся, реализуемую в 

процессе урочной и внеурочной деятельности;

итоговую оценку результатов, достигнутых обучающимися с нарушениями слуха по 

учебным предметам и коррекционно-развивающим курсам, не выносимым на ГИА; 

– разработка диагностического инструментария, предназначенного для оценки 

достижения планируемых результатов в рамках всех видов диагностических 

процедур, с учётом особенностей развития познавательной сферы и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

– разработка диагностических мероприятий и инструментария, предназначенного для 

оценки деятельности педагогических работников (с учётом специфики 

профессиональной деятельности) и образовательной организации в целом в рамках 

внутришкольного мониторинга. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на: 5 классы- 68 часов(по 2 часа в неделю), 

 

Содержание программы направлено на освоение  учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 



государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

технологии. 

 

Содержание учебного предмета. 
Учебная дисциплина «Технология» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 

АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно. Данная дисциплина 

является одной из ведущих, интегрирующих в своём содержании знания и умения по 

другим дисциплинам учебного плана. 

В рамках учебного курса «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. 

Уроки технологии обладают 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. При адекватной организации уроков 

технологии у обучающихся с нарушениями слуха развиваются социальные компетенции. 

Также в результате освоение материалом по дисциплине «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 технологии 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. 
В основу программы положены общепедагогические и специальные принципы. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером 

изложения научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом 

учебного материала, снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр. Принцип 

систематичности в обучении технологии реализуется при распределении и подаче 

учебного материала, в том числе внутри модулей. Это осуществляется с учётом 

возрастных и познавательных возможностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Принцип преемственности в обучении технологии реализуется от темы к теме в каждом 

модуле, особое внимание уделяется преемственности в развитии трудовых понятий и 

умений, технических и технологических знаний. С учётом принципа наглядности в 

обучении технологии используются разнообразные объекты, предметная наглядность. 

Регулярное (на каждом уроке) использование средств наглядности обеспечивает 

воздействие на все органы чувств обучающихся с нарушениями слуха, позволяет 

формировать конкретные и полные представления, яркие впечатления об изучаемых 

объектах и явлениях, содействует повышению познавательного интереса. 



Кроме того, изучение курса технологии базируется на ряде специальных 

принципов, ориентированных на развитие речи и преодоление вторичных нарушений 

обучающихся с нарушением слуха.
5
 

Принцип коммуникативной направленности в обучении предусматривает создание 

на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип 

предполагает такую организацию обучения, при которой работа над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или 

расширение значений уже известных лексических единиц)требует включения слова в 

контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе 

объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии как вспомогательного 

средства обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и 

сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст и закрепляется в 

речевой практике обучающихся
6
. 

Принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений 

(на материале курса технологии). Изучение технологии, как и иных учебных дисциплин, 

предусматривает не только оперирование лексикой обиходно-разговорного характера, но 

и языком науки, в частности, специальными терминами и понятиями. В обучении 

технологии используется специфический понятийный аппарат. Он является элементом 

содержания обучения технологии, средством коммуникации по поводу технологического 

содержания, а также средством осознания практических вопросов и текстов. 

Формирование языковых обобщений (на программном материале дисциплины), базовых 

понятий курса технологии становится возможным при условии регулярно организуемой 

на уроках практики речевого общения, за 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. 

Принцип формирования и коррекции речи в связи с развитием других психических 

функций. На каждом уроке предусматривается 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, а также лексики по 

организации учебной деятельности)
7
. В процессе уроков технологии требуется 

одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся других 

психических процессов.Предусматривается руководство вниманием обучающихся через 

                                                             
5  См. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей: Учеб 

пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ООО «Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – 223 с. 
6 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, 

восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и 
достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а 
также лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого 
материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на занятиях коррекционно-развивающего 
курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы 
учителем-предметником и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), реализующим данный курс. В 
рамках коррекционно-развивающего курса у обучающихся закрепляются умения восприятия 
(слухозрительно и /или на слух с учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и 
естественного воспроизведения данного речевого материала. 

7 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. 



постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за 

счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и 

содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством 

составления несложных схем, анализа содержания таблиц, технологических карт. 

Развитие мышления и его операций обеспечивается посредством установления 

последовательности выполнения трудовых действий и операций, выявления и 

обоснования причинно-следственных связей. Акцент в коррекционно-образовательной 

работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без 

чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи программный 

материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы 

аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-

логического мышления принадлежит обсуждению последовательности трудовых 

действий, прогнозированию результатов труда и др. 

Учебный предмет «Технология» носит практический характер, предусматривает 

активное и творческое участие в общественно-полезном труде. Во время практической 

работы закрепляются полученные знания, обучающиеся осваивают конкретные приёмы 

работы, происходит развитие общетрудовых умений (планирование, организация, 

контроль труда), воспитывается культура труда. 

В основу реализации программы положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, что предполагает: 

– признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с 

нарушениями слуха, обеспечивающего овладение ими содержанием образования 

(системой знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного 

отношения к окружающему социальному и природному миру) в качестве основного 

средства достижения цели образования; 

– признание того, что развитие личности обучающегося с нарушенным слухом 

зависит от характера организации доступной учебной деятельности; 

– признание того, что развитие личности обучающихся с нарушениями слуха в 

соответствии с требованиями современного общества обеспечивает возможность их 

успешной социализации и адаптации в современном социокультурном пространстве; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где 

общекультурное и личностное развитие обучающегося составляет цель и основной 

результат получения знаний; 

– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

– разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с нарушенным слухом, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Обучающиеся с нарушениями слуха обладают значительным потенциалом в 

овладении техническими, технологическими, экономическими и иными знаниями, в 

связи с чем могут быть ориентированы на работу в различных сферах материального 

производства (промышленность, строительство, сельское хозяйство, сбыт в сфере 

материального производства и др.), а также в непроизводственной сфере (искусство и 

культура, жилищно-коммунальное хозяйство и др.).  

Так, получение обучающимися с нарушениями слуха среднего профессионального 

образования может быть связано: 

 с металлообрабатывающей промышленностью (токарь по металлу, фрезеровщик 

и др.); 



 с деревообрабатывающей промышленностью (разметчик по дереву, плетельщик 

мебели и др.); 

 со строительством (кровельщик, мастер отделочных строительных работ и др.); 

 с полиграфической промышленностью (переплётчик, наборщик и др.); 

 с текстильной и трикотажной промышленностью (швея, вязальщица и др.); 

 с сельским хозяйством (технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции) и т.д. 

В системе высшего образования обучающиеся патологией слуха могут получить 

такие профессии по направлениям «Прикладная математика и информатика», «Механика 

и математическое моделирование», «Статистика», «Технологические машины и 

оборудование», «Психолого-педагогическое образование», «дизайн», «Социальная 

работа» и др. 

Доступный обучающимся с нарушенным слухом широкий спектр профессий 

обусловливает возможность реализации в образовательной организации разных 

инвариантных, а также вариативных модулей технологической подготовки
8
. 

Инвариантные модули 
Модуль «Производство и технология». 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Вариативные модули 
Модуль «Робототехника». 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

Модуль «Автоматизированные системы». 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

Образовательная организация может также осуществлять выбор иных 

вариативных модулей, в том числе инновационных, возникновение которых обусловлено 

активным развитием науки и техники. 

Выбор и последующая реализация образовательной организацией того или иного 

вариативного модуля зависит от следующих факторов: 

 материально-технические возможности образовательной организации и 

организаций, выступающих в качестве её сетевых партнёров; заказ сетевых (социальных) 

партнёров на тот или иной модуль технологической подготовки; 

 географическое положение образовательной организации (город/сельская 

местность).  

 региональные особенности современного рынка труда, в т.ч. спрос на рабочую 

силу в сфере материального производства и в непроизводственной сфере; прогноз 

социально-экономической ситуации в регионе и на рынке труда; 

 национальные традиции, сложившиеся в регионе; 

 запросы родителей (законных представителей) обучающихся; 

 интересы, способности, личный выбор, а также возможности и ограничения 

обучающихся, обусловленные, прежде всего, состоянием их здоровья (наличие/отсутствие 

дополнительных нарушений); 

 рекомендации и заключения медицинского работника (в части установления 

ограничений к осуществлению видов деятельности, недоступных обучающемуся с 

нарушенным слухом по состоянию здоровья – в связи с наличием дополнительных 

нарушений в развитии). 

Учебные занятия по дисциплине «Технология» (в полном объёме или частично) 

могут проводиться на базе организаций сетевых (социальных) партнёров, а именно: 

                                                             
8  Модули, включая их направленность и содержание, являются теми же, которые 

предусматриваются для освоения обучающимися, не имеющими нарушений слуха – в соответствии с ФГОС 
ООО. 



организаций профессионального обучения (колледжей, техникумов); региональных 

производственных организаций, в т.ч. малого и среднего бизнеса; стационарных и 

мобильных «Кванториумов», детских технопарков, центров молодежного 

инновационного творчества и др. 

Роль сетевого (социального) партнера заключается в том, что с его стороны 

формируется заказ на тот или иной модуль. Сетевой партнёр предоставляет 

образовательной организации производственные площади, оборудование для проведения 

учебных занятий по дисциплине «Технология». Кроме того, к образовательно-

коррекционному процессу могут быть привлечены консультанты, мастера, руководители 

проектов из числа специалистов, являющихся сотрудниками организаций-партнёров, 

участвующих в сетевом взаимодействии.  

Обучение технологии должно быть тесно связано с профориентационной работой, 

реализуемой образовательной организацией в процессе внеурочной деятельности, что 

предусматривает экскурсии в организации региона, занятых материальным 

производством и относящимся к нематериальной сфере; посещение мастер-классов; 

выполнение проектов, в т.ч. на базе организаций, являющихся сетевыми партнёрами и др. 

Обучение технологии базируется на дифференцированном подходе, в связи с чем 

предусматривается деление класса  на две подгруппы с учётом: 

– запросов родителей (законных представителей); 

– интересов, способностей, личного выбора, а также возможностей и ограничений 

обучающихся, обусловленных состоянием их здоровья (наличие / отсутствие в структуре 

нарушения дополнительных отклонений); 

– заключения и рекомендаций медицинского работника (в части установления 

ограничений, противопоказаний к осуществлению видов деятельности по состоянию 

здоровья обучающегося с нарушенным слухом). 

При подготовке расписания уроков требуется учитывать специфику выполняемых 

обучающимися учебно-практических и проектных работ, предусмотреть организацию 

спаренных уроков для обеспечения возможности соблюдения непрерывности 

технологического процесса и последовательности освоения учебного материала в учебных 

мастерских, лабораториях или др. 

В процессе обучения обучающихся с нарушениями слуха следует использовать 

цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа. Преимуществами 

использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе (при 

их уместном, адекватном применении) являются доступность, вариативность, 

наглядность обучения, обратная связь педагогов с обучающимися, построение 

индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение с применением 

интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым 

образовательным потребностям обучающихся с нарушениями слуха). Организация 

обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные 

механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на 

основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового 

словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления 

новых знаний или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 



– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 

соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушениями 

слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при организации и реализации 

образовательно-коррекционного процесса; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушениями слуха, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), 

в том числе при реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 

обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

 информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

 коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, 

чатов и др.), 

 техническая (способность использовать технические и программные средства), 

 потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и 

интернета различные образовательные задачи). 

Психолого-педагогические условия 

На уроках технологии обучающиеся с нарушениями слуха, как правило, 

пользуются стационарной (проводной) звукоусиливающей аппаратурой или 

беспроводной (например, FM-системы). В связи с проведением на уроках технологии 

практических работ предпочтение отдается использованию беспроводной аппаратуры 

(например, FM-системы). 

Режим работы стационарной звукоусиливающей аппаратуры для каждого 

обучающегося определяется в начале учебного года врачом-сурдологом, принимающим 

участие в образовательном процессе на основе сетевого взаимодействия, проверяется 

учителем-дефектологом (сурдопедагогом), реализующим коррекционно-развивающий 

курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», при проведении 

специальных проверок, оформленных в соответствующих протоколах
9
. Если в течение 

учебного года учитель-предметник отмечает ухудшение восприятия на слух речевого 

материала обучающимся, его произносительной стороны речи, то снова проводятся 

проверки работы звукоусиливающей аппаратуры.  

Методически правильное использование звукоусиливающей аппаратуры на уроках 

осуществляется под контролем администрации и психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации.  

Основным способом восприятия устной речи обучающимися на уроках является 

слухозрительный (при использовании звукоусиливающей аппаратуры). 

На уроках у обучающихся с нарушениями слуха целенаправленно осуществляется 

развитие словесной речи в устной и письменной формах, навыков устной коммуникации.  

Объяснение учебного материала учителем осуществляется, прежде всего, на 

основе словесной речи – устной и письменной, а также при использовании дактильной 

формы речи как вспомогательной (при одновременном устном проговаривании речевого 

материала), при обязательном применении современных образовательных средств, в том 

                                                             
9 Время на проведение данных проверок отмечается в календарных планах учителя-дефектолога 

(сурдопедагога), реализующего коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и 
воспроизведения устной речи». 



числе цифровых, а также методических приемов, способствующих пониманию 

обучающимися с нарушениями слуха нового речевого материала (например, показ 

иллюстрации, предметов и др., подбор к новым словам и словосочетаниям синонимов, из 

числа знакомых обучающимся, а также знакомых синонимических выражений к новым 

фразам). 

В случае затруднения понимания обучающимися речевого материала, 

предъявленного в словесной форме при широком применении современных 

образовательных средств и сурдопедагогических технологий, возможно использование 

жестовой речи с обязательным повторением данного материала учителем и обучающимся 

устно или письменно. Если на уроке обучающийся с нарушенным слухом не может 

самостоятельно выразить свои мысли в словесной форме, он может использовать 

отдельные жесты (жестовую речь) при обязательном воспроизведении учителем данного 

материала в словесной форме, затем данным обучающимся и всеми обучающимися 

класса в устной и /или письменной форме. 

На уроках обязательно проводятся упражнения, связанные с восприятием на слух 

и внятным, достаточно естественным воспроизведением тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности. Этот речевой материал обязательно отражается 

(подчеркивается, выделяется цветом) при планировании уроков, проектируется на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода, учитывающего слухоречевое развитие 

каждого обучающегося.  

Правильно организованная работа по развитию у обучающихся с нарушениями 

слуха речевого слуха, слухозрительного восприятия речи и её воспроизведения, 

чередование различных видов восприятия ими устной речи (слухозрительного и 

слухового) мобилизует их внимание, способствует продуктивной учебной деятельности 

на уроке, более прочному запоминанию речевого материала, в дальнейшем – его 

использованию в разных видах учебной и внеурочной деятельности. 

Как правило, по учебной дисциплине на четверть планируется не менее 10–15 

речевых единиц (фразы, словосочетания, слова, правила, выводы). 

Упражнения, связанные с восприятием обучающимися речевого материала на 

слух, проводятся на этапах организации урока (например, работа с планом), закрепления 

и повторения учебного материала, занимают не более 5–10 минут – в зависимости от 

темы и планируемых результатов, мотивированы ходом урока. 

Часть знакомого обучающимся речевого материала (тематическая и 

терминологическая лексика, а также лексика по организации учебной деятельности) 

может отрабатываться на занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и учителем, 

ведущим данные занятия: обучающиеся упражняются в восприятии слухозрительно и на 

слух, достаточно внятном и естественном воспроизведении уже знакомого им речевого 

материала. Эта работа не проводится формально; обучающимся предлагаются 

соответствующие задания, вопросы и др., которые также планируются совместно 

учителем-предметником и учителем, ведущим занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи». 

На уроках обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются 

говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. Работа в данном 

направлении проводится на основе аналитико-синтетического, концентрического, 

полисенсорного метода при использовании, в том числе фонетической ритмики. 

На каждом уроке проводятся фонетические зарядки с целью дать установку на 

правильное воспроизведение определенного речевого материала, необходимого на 

данном уроке, закрепить произносительные навыки обучающихся, предупредить распад 

неустойчивых произносительных умений. Фонетические зарядки занимают не более 3–5 



минут; речевой материал должен быть представлен в письменной форме на доске или на 

слайде компьютерной презентации. Предусматривается работа по всем разделам 

программы, включая закрепление у детей умений говорить голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. 

Планирование фонетических зарядок осуществляется совместно с учителем 

коррекционно-развивающих занятий «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» на основе преемственности в работе над произношением в разных 

организационных формах образовательно-коррекционного процесса. 

Не менее одного раза в полугодие проводится мониторинг достижения 

обучающимися планируемых результатов восприятия и воспроизведения тематической и 

терминологической лексики каждой учебной дисциплины, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты, которых должны достичь 

обучающие с нарушениями слуха, являются для них одинаковыми, но степень владения 

может разной, что зависит от индивидуальных особенностей каждого обучающегося с 

нарушенным слухом: его способностей, наличия / отсутствия дополнительных нарушений 

в развитии. Это требует реализации дифференцированного подхода к обучению на уроках 

технологии. Дифференциация обучения предполагает адекватно подобранные для 

каждого обучающегося с нарушенным слухом условия обучения, формы и методы 

коррекционно-образовательной помощи. Педагогические действия должны быть 

ориентированы на достижение оптимального (лучшего для обучающегося в конкретных 

условиях) уровня, что может быть обеспечено при методически правильной организации 

обучения. Дифференциация может осуществляться  в следующих направлениях: 

 по основному содержанию обучения; 

 по сложности видов работы; 

 по самостоятельности выполнения задания; 

 по формам организации работы: парами, бригадами, индивидуально, а также с 

учителем, роль которого выполняет обучающийся с нарушенным слухом. 

 по используемым формам речи (устно-дактильная и жестовая речь могут 

использоваться в качестве вспомогательных средств обучения); 

 по времени выполнения задания. 

В процессе уроков технологии обучающиеся с нарушениями слуха могут 

испытывать потребность в развёрнутой помощи при планировании предстоящей 

деятельности. Такая помощь заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и 

в практическом показе учителем последовательности её выполнения, в применении 

демонстрационных технологических карт, составлении индивидуальных технологических 

карт, которые используются как при обсуждении плана работы, так и во время работы 

обучающихся. 

Уроки технологии требуют учёта и удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха. Это обеспечивается реализацией 

следующих условий организации учебного процесса: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

обучающегося с нарушенным слухом, коррекцию и воссоздание наиболее важных 

психических функций, их качеств и свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса технологии (накопление 

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного 

аппарата курса в самостоятельной словесной речи, в разных видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретённых обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и 

обогащение; 



– создание комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей 

обучения; 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха, их природных задатков, способностей, интересов к содержанию 

трудовой деятельности. 

 

 

5 класс 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология». 
Темы: Потребности человека. Общественные потребности. Понятие технологии. Виды 

технологий. Технологический процесс. Технологическая операция, инструкция, 

технологическая карта. Что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Реклама. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Темы: Понятие о машине и механизме. Ознакомление с машинами, механизмами, 

соединениями, деталями. Конструирование  швейных изделий. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. Швейные ручные работы.  Требования к 

выполнению ручных работ. Понятие о стежке строчке   и шве. Временное соединение 

деталей-сметывание. Постоянное соединение деталей-стачивание. Заметывание с  

открытым и закрытым срезом. Изготовление образца ручных работ. Влажно  - тепловая 

обработка ткани. Рабочее место и оборудование для   ВТО. Основные операции влажно-

тепловой обработки. Правила безопасной работы. Текстильные материалы. Прядильное и 

ткацкое производство. Красильно- отделочное   производство. Направление долевой нити. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Швейные нитки и тесьма. Снятие мерок. 

Построение чертежа фартука. Моделирование фартука. Рабочее место и технология 

раскроя изделия. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. Подготовка деталей кроя  

к обработке. Технология обработки деталей изделия. Санитария и гигиена на кухне. 

Санитарно –гигиенические требования. Посуда для  кухни и    уход за  ней. Бытовые 

электроприборы на кухне. Правила пользования электронагревательными приборами и 

газовой  плитой. Основы      рационального питания. Пищевая пирамида. Режим питания. 

Технология приготовления бутербродов. Требования   к  качеству готовых бутербродов. 

Технология приготовления горячих напитков. Требования к качеству  горячих напитков. 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Требования к 

качеству  каши, блюд из макаронных изделий. Технология приготовления блюд из яиц. 

Требования к качеству блюд из яиц. Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Правила этикета за столом. 

Вариативные модули 

Модули «Животноводство»  
Темы: Животноводство одна из отраслей сельского хозяйства. Ознакомление с 

технологией   производства животноводческой продукции. Технология создания простой 

презентации. 



 «Растениеводство». 

Темы: Классификация культурных растений. Растениеводство- отрасль сельского 

хозяйства. Условия внешней среды для выращивания культурных  растений. Проведение 

подкормки  растений. Технологии вегетативного размножения. Размножение комнатных 

растений. Технология выращивания комнатных растений. Технология пересадки  

растений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

 Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

представляет собой часть системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации, осуществляющей реализацию АООП ООО (вариант 

2.2.2). Система оценки выступает в качестве основы, на которой осуществляется 

разработка образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся с нарушениями слуха». 

Целью и основными направлениями оценочной деятельности в образовательной 

организации, реализующей АООП ООО (вариант 2.2.2), являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся с нарушениями 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; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа процедуры её 

аккредитации. 

Основной объект системы оценки, её содержательной и критериальной базы – требования 

ФГОС ООО. Данные требования конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику («входное» оценивание); 

– текущую диагностику; 

– тематическое оценивание; 

– портфолио обучающегося; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений образовательной организации; 

– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– государственную итоговую аттестацию (ГИА);
10

 

– независимую оценку качества образования;
11

 

– мониторинговые исследования
12

 разного уровня (муниципального, регионального и 

федерального). 

Содержание и реализация указанных процедур обусловлены образовательными 

потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 

Система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

                                                             
10 Реализуется в соответствии со статьей № 92 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
11  Реализуется в соответствии со статьей №95 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
12 Реализуется в соответствии со статьей №97 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности обучающихся с 

нарушениями 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. 

Уровневый подход выступает в качестве важнейшей основы для организации 

индивидуальной работы с обучающимися с нарушениями слуха. Его реализация 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения 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 нарушениями 

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.). 

К компетенции образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 2.2.2) 

относится: 

– описание организации и содержания мониторинговых мероприятий, включающих:

стартовую диагностику обучающихся;

текущую, тематическую и промежуточную диагностику обучающихся, реализуемую в 

процессе урочной и внеурочной деятельности;

итоговую оценку результатов, достигнутых обучающимися с нарушениями слуха по 

учебным предметам и коррекционно-развивающим курсам, не выносимым на ГИА; 

– разработка диагностического инструментария, предназначенного для оценки 

достижения планируемых результатов в рамках всех видов диагностических 

процедур, с учётом особенностей развития познавательной сферы и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

– разработка диагностических мероприятий и инструментария, предназначенного для 

оценки деятельности педагогических работников (с учётом специфики 

профессиональной деятельности) и образовательной организации в целом в рамках 

внутришкольного мониторинга. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс (68часов)  

№  Раздел. Последовательность уроков в теме Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательны

е ресурсы. 

 Модуль «Производство и технология» 

Раздел №1 Современные технологии и перспективы их развития-6ч. 

 

 1. Потребности человека. 1 5-7 

 2. Общественные потребности. 1 8-10 

 3. Вводная контрольная работа. 1  

 4.  Понятие технологии.Виды технологий. 1 10-16 

 5. Технологический процесс. 1 17-18 

 6. Технологическая операция, инструкция, технологическая 

карта. 

1 19-22 

  Раздел №2 Творческий проект-4ч.  

 7. Что такое творческий проект. 1 23-24 

 8. Этапы выполнения проекта. 1 25-26 

 9. Реклама. 1 26 

10. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. 

1 27-29 

 Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 Раздел №1 Конструирование и моделирование-12ч. 

 

11. Понятие о машине и механизме. 1 30-31 

12. Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, 

деталями. 

1 32-34 

13. Конструирование  швейных изделий. 1 37 

14. Инструменты и приспособления. Правила безопасной 

работы. 

1 38-39 

15 Швейные ручные работы.  Требования к выполнению 

ручных работ. 

1 133 

16. Понятие о стежке строчке   и шве. Временное соединение 

деталей-сметывание. 

1 134-136 

17. Постоянное соединение деталей-стачивание. Заметывание с  

открытым и  закрытым срезом. 

1 137-138 

18. Изготовление образца ручных работ. 1 139 

19. Изготовление образца ручных работ 1 140 

20. Изготовление образца ручных работ. 1 140 

21. Влажно  - тепловая обработка ткани. Рабочее место и 

оборудование для   ВТО. 

1  

141-142 

22 Основные операции влажно-тепловой обработки. Правила 

безопасной 

работы. 

1 143-144 



Раздел №2 Технологии обработки текстильных материалов-4ч.  

23. Текстильные материалы. Прядильное и ткацкое 

производство. 

1 122-123 

24. Красильно- отделочное   производство. Направление 

долевой нити. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

1 124-126 

25. Швейные нитки и тесьма. 1 126-127 

26. Лабораторная работа. Определение вида ткани по составу. 1 128 

 Раздел №3 Технология изготовления швейных изделий-12ч.  

27. Снятие мерок. Построение чертежа фартука. 1 45-47 

28. Моделирование фартука. 1 48-49 

29. Рабочее место и технология раскроя изделия. 1 50-51 

30. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 1 52-53 

31. Подготовка деталей кроя  к обработке. 1 53-54 

32. Технология обработки деталей изделия. 1 55-56 

33. Технология обработки деталей изделия. 1 57-58 

34. Технология обработки деталей  изделия. 1 58-59 

35. Технология изготовления деталей изделия. 1 59-60 

36. Технология изготовления деталей изделия. 1 60-61 

37.  Технология изготовления деталей  изделия. 1 62-63 

38. Технология изготовления деталей изделия. 1 63-64 

   Раздел №4 Технология кулинарной обработки пищевых продуктов-

16ч. 

 

39. Санитария и гигиена на кухне. Санитарно –гигиенические 

требования. 

1  

155-156 

40. Посуда для  кухни и    уход за  ней.. 1 156-158 

41. Бытовые электроприборы на кухне. 1 167-170 

42. Правила пользования электронагревательными приборами 

и газовой  плитой. 

1 160-161 

43. Основы      рационального питания. 1 162-163 

44. Пищевая пирамида. Режим питания. 1 164-165 

45. Технология приготовления бутербродов. 1. 172-173 

46. Требования   к  качеству готовых бутербродов. 1 174-175 

47. Технология приготовления горячих напитков. 1 175-177 

48. Требования к качеству  горячих напитков. 1 178-180 

49. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

1 181-183 

50. Требования к качеству  каши, блюд из макаронных 

изделий. 

1 184-186 

51. Технология приготовления блюд из яиц. 1 187-188 

52. Требования к качеству блюд из яиц. 1 189-190 

53. Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. 1 191-192 

54. Правила этикета за столом. 1 193-194 

Модуль «Растениеводство» 

   Раздел №1 Технология растениеводства -14ч. 

 



55. Классификация культурных растений. 1 195-196 

56. Растениеводство- отрасль сельского хозяйства. 1 197-199 

57. Условия внешней среды для выращивания культурных  

растений. 

1 200-201 

58. Проведение подкормки  растений. 1 202-203 

59. Технологии вегетативного размножения. 1 204-205 

60. Размножение комнатных растений. 1 206-207 

61. Технология выращивания комнатных растений. 1 208-210 

62. Технология пересадки  растений. 1 212-213 

Модуль «Животноводство» 

Раздел 1 «Технология животноводства» 

 

63. Животноводство одна из отраслей сельского хозяйства. 1 5-217 

64. Ознакомление с технологией   производства 

животноводческой продукции. 

1 218-220 

65. Итоговая контрольная работа. 1 221-222 

66. Технология создания простой презентации. 1 223-225 

67. Творческий  проект. 1 226-227 

68. Обоснование и выбор темы проекта. 1 233-237 

 Итого: 68  

 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 



 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 



 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 



 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
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 2.Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 
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