
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

                 



1. Учебный план по АООП ООО для слабослышащих обучающихся (вариант 2.2.2) на 2024 - 2025 учебный год 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, курсов коррекционно-развивающей области, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметами, определяет формы промежуточной аттестации. 

Учебный план образовательной организации сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих нормативных 

документах: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

Общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 года № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1025 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 

Минюстом России 21 марта 2023 г., регистрационный № 72653). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для  человека факторов среды обитания». 

 Устав МАОУ «Центр образования № 44». 

 

Учебный год начинается 02 сентября 2024 года. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса. Учебный процесс организован в 

условиях пятидневной учебной недели, регламентирован календарным учебным графиком на текущий учебный год. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает установленных санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей                                   и молодёжи» (СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5 – 10 классах – 34 недели. Определен режим работы  по 5-дневной учебной  



неделе и только в первую смену, продолжительность уроков - 40 минут для 5-10 классов. Продолжительность каникул составляет не менее 7 

календарных дней. 

Учебный план рассчитан на пролонгированные сроки обучения на уровне начального общего образования - пять лет обучения. Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

образовательной организации в учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На основании изучения интересов и потребностей 

обучающихся школы и их родителей (законных представителей) часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

распределены на математику и русский язык. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету учебного плана (кроме факультативных курсов) по итогам учебного 

года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных результатов обучения, и представляет собой годовую отметку, как 

среднее арифметическое значение четвертных по правилам математического округления. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в 

виде отметок по пятибалльной шкале по итогам учебного года.  

Учебным планом МАОУ «Центра образования № 44» определен перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и внеурочной 

деятельности, объем учебного времени, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся на уровне основного общего образования. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. 

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

развивающую область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения). Продолжительность группового коррекционного 

занятия составляет 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 40 минут. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи», «Развитие учебно-познавательно деятельности».  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в учреждении.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 

представлена курсами: театральная студия «Маленькие таланты», разговоры о важном, истоки, герои Вологодчины, курс по функциональной 

грамотности. 

 

Предметные области Учебные модули     



Формы 

промежуточной 

аттестации  

6г 7г 10г Всего 6 7 10 
 

неделя год неделя год неделя год неделя год        
Обязательная часть  

Русский язык и литература 

Русский язык 6 204 5 170 4 136 15 510 С/А С/А С/А  
Литература 4 136 4 136 3 102 11 374 С/А С/А С/А  
Развитие речи 1 34 1 34 1 34 3 102 С/А С/А С/А  

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 2 68 1 34 5 170 С/А С/А С/А  

Математика и информатика 

Математика 5 170         5 170 С/А      
Алгебра     3 102 4 136 7 238   С/А С/А  
Геометрия     2 68 1 34 3 102   С/А С/А  
Вероятность и статистика     1 34 1 34 2 68   С/А С/А  
Информатика     1 34 1 34 2 68   С/А С/А  

Общественно-научные предметы 

История 2 68 2 68 2 68 6 204 С/А С/А С/А  
Обществознание 1 34 1 34 1 34 3 102 С/А С/А С/А  
География 2 68 1 34 1 34 4 136 С/А С/А С/А  

Естественно-научные предметы 

Физика     2 68 3 102 5 170   С/А С/А  
Химия         2 68 2 68     С/А  
Биология 2 68 1 34 1 34 4 136 С/А С/А С/А  

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 34         1 34 С/А     

 
Технология Труд (технология) 2 68 2 68 2 68 6 204 С/А С/А С/А  
Основы безопасности и защиты 

Родины 

Адаптивная физическая 

культура 
2 68 2 68 2 68 6 204 С/А С/А С/А 

 
Итого 30 1020 30 1020 30 1020 90 3060        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                        
                           



Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30 90          
Учебные недели 34 34 34            
Всего часов 1020 1020 1020 3060          
* С/А - среднее арифметическое четвертных отметок  

Внеурочная деятельность: коррекционно - развивающие курсы и 

занятия по различным направоениям внеурочной деятельности 

6 г 7 г 10 г  Всего        

неделя год неделя год неделя год неделя год 
    

Коррекционно - развивающие курсы  

Развитие восприятия и 

воспроизведения устной 

речи 

3 102 2 68 2 68 7 238 
       

Развитие учебно-

познавательной 

деятельности 

2 68 3 102 3 102 8 272 
       

Итого 5 170 5 170 5 170 15 510        

Занятия по другим напрвлениям 

внеурочной деятельности 

Инвариантная часть        
Разговор о важном 1 34 1 34 1 34 3 102 

       
Функциональная 

грамотность: учимся для 

жизни 

1 34 1 34 1 34 3 102 

       
Россия - мои горизонты 1 34 1 34 1 34 3 102        
Герои Вологодчины 0,5 17 0,5 17 0,5 17 1,5 51        
Истоки 0,5 17 0,5 17 0,5 17 1,5 51        
Вариативная часть        
Маленькие таланты 1 34         1 34        
В мире фотографии     1 34 1 34 2 68        
Итого 5 170 5 170 5 170            

Всего 10 340 10 340 10 340            
 
 
 
2.Учебно – методический комплекс на 2024– 2025 учебный год: 



 

Учебные предметы в 

соответствии с ФГОС 

Класс Наименование УМК, издательство Учебники, пособия для обучающихся (наименование, 

издательство) 

Русский язык 6 УМК Русский язык под редакцией 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

С.Г.Бархударова, 5-9 класс, М.: 

Просвещение. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

7 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 7 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

10 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 9 класс. - М.: Просвещение. 

Развитие речи 6 УМК Русский язык под редакцией 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

С.Г.Бархударова, 5-9 класс, М.: 

Просвещение. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

7 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 7 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

10 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 9 класс. - М.: Просвещение. 

Литература 6 УМК Литература, В.Я. Коровиной, 

5-9 класс, М.: Просвещение. 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 6 кл. 

Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

7 Меркин Г.С..  Литература.  7  кл.  Учеб.  в  2  ч -  М.: ООО 

«Русское слово»  

10 Литература. 9 класс Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.. В 

2-х частях. М.: «Русское слово» 

Иностранный язык 

(немецкий) 

6  Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова 2 класс.- М: Просвещение 

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова 3 класс.- М: Просвещение 

7 Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова 3 класс.- М: Просвещение 

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова 4 класс.- М: Просвещение 

10 Немецкий язык. 9 класс Бим И.Л.,Садомова Л.В. 

М:Просвещение 



Математика 6 УМК Математика, Н. Я. Виленкина. 

5-6 классы. М.: Просвещение. 

Н. Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд  

Математика 5 класс - М.: Просвещение. 

Алгебра 7 УМК Алгебра, А. Г. Мерзляка, 7-9 

класс, М.: Просвещение. 

Алгебра  7 класс /Под ред. Теляковского С.А. 

М.: Просвещение 

10 Алгебра: 9 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Просвещение. 

Геометрия 7 УМК Геометрия, А. Г. Мерзляка, 7-9 

класс, М.: Просвещение. 

Геометрия  7-9  класс Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. М.: Просвещение. 

10 Геометрия: 9 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Просвещение. 

Вероятность и 

статистика 

7 Математика. Вероятность и 

статистика. 7 – 9 классы. Учебник в 

2 частях. (базовый уровень)/ И.Р. 

Высоцкий, И.В. Ященко, под 

редакцией И.В. Ященко — М.: 

Просвещение 

Вероятность и статистика. 7-8 классы. Учебник в 2 частях. 

(базовый уровень)/ И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко, под редакцией 

И.В. Ященко — М.: Просвещение 

10 Вероятность и статистика. 7-8 классы. Учебник в 2 частях. 

(базовый уровень)/ И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко, под редакцией 

И.В. Ященко — М.: Просвещение 

Информатика 7 УМК «Информатика» 7 – 9   класс. 

Автор Босова Л.Л. 

Босова Л. Л., Босова А Ю. Информатика. 7 класс. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

10 Босова Л. Л., Босова А Ю. Информатика. 9 класс. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

История 6 
 

Бойцов, Шукуров  Всеобщая история. История средних веков . 6  

класс- М: Русское слово 

 

История России  6 класс Захаров, Пчелов - М: Русское слово 

  



7  Всеобщая история. История нового времени. Конец 15-17 века. 7 

класс Дмитриева О.В., Под ред. Карпова С.П. М.: «Русское 

слово» 

История России 17 – 18 век. 7 класс  Пчелов Е.В., Лукин Л.В.     

М.: «Русское слово» 

Камкин А.В., Спасенкова И.В. История Вологодского края 

(История Вологодского края с древнейших времен до конца XV 

века) 6 класс. Вологда: Учебная литература, 2022 

10  Всеобщая история. История нового времени. 1801 – 1914г.г.. 9 

класс. Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А.. Под ред. 

Карпова С.П. 

 М.: «Русское слово» 

 

История России 1801 – 1914г..  Соловьев А.К., Шевырев Под ред. 

Петрова. М.: «Русское слово» 

История Вологодского края. XIX – начала XXI века. Учебное 

пособие для учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией М. А. Безнина. – Вологда: Учебная 

литература. 

Обществознание 6 УМК Обществознание: 6-9 класс / Л. 

Н. Боголюбов, Е. Л. Рутковская, Л. 

Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. 

Боголюбова.  М.: «Просвещение» 

Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций / Л. Н. Боголюбов, Е. Л. Рутковская, Л. Ф. Иванова 

и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова.  М.: «Просвещение», 2023 

7 Обществознание.  7 класс. Пушкарева Г.В., Судас Л.Г.и др./ Под 

ред. Никонова В.А.   

М.: «Русское слово - учебник» 

10 Обществознание. 9 класс Под ред. Никонова В.А.  
«Русское слово-учебник» 

География 6 УМК Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. География.  5-9 

классы, Москва: Просвещение 

(Полярная звезда); 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География.  5 - 6 

классы.  Москва: Просвещение (Полярная звезда); 

7 Алексеев А.И., Липкина Е.К. География.  7 класс.  Москва: 

Просвещение (Полярная звезда); 



10 География. География Россия. Хозяйство и географические 

районы. 9 класс. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. Под 

ред Алексеева А.И. М:Дрофа 

 

Биология 6  Биология. 6 класс / Под ред. Пасечник ВВ М: «Просвещение»   

7 Биология. 7 класс / Под ред. Пасечник ВВ М: «Просвещение»   

10 Биология. 9 класс / Под ред. Пасечник ВВ М: «Просвещение»   

Физика 7 УМК 7-9 класс А.В.Перышкин. 

Физика. М.: «Дрофа»; 

А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. М.: «Дрофа» 

10 А.В.Перышкин. Физика. 9 класс. М.: «Дрофа» 

Химия 10  Химия 9 класс. Габриэлян, Сладков- М:Просвещение 

 

Изобразительное 

искусство 

6 УМК Изобразительное искусство. 

Декоративно прикладное искусство 

в жизни человека. Горяева Н.А., 

Островская О.В., под редакцией 

Неменского Б.М. 5-6 класс. Москва 

«Просвещение» 

под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.Искусство в жизни человека. 6 класс. Москва 

«Просвещение ; 

Труд (технология) 6 Технология: Е.С. Глозман, О.А. 

Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. 5-9 

класс, Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Технология. Производство и технологии. 5–6 

классы»:Бешенков С. А., Шутикова М. И., 

Неустроев С. С. и др.-М:Просвещение 

 

Технология. Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов. 5–6 классы»:Бешенков С. А., Шутикова М. И., 

Неустроев С. С. и др.-М:Просвещение 

 



7 Технология: 6 класс/ Казакевич В.М. – М:Просвещение 

 

10 г Технология: 8-9 класс/ Казакевич В.М. – М:Просвещение 

 

Адаптивная 

физическая культура 

6 УМК А.П. Матвеев «Физическая 

культура» 5-9 класс, М.: 

Просвещение. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 класс. М.: Просвещение 

7 Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы. М.: 

Просвещение 

10 Физическая культура. 8-9 класс  Лях В.И.  

М.: «Просвещение» 

 

 
2. В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

19 декабря 2023 г. № 618-ФЗ предмет «Технология» переименован в учебный предмет «Труд (технология)».  

 

Рабочая программа общего образования «Труд/ технология»  

Программа составлена с учётом особых  образовательных  потребностей обучающихся с нарушениями слуха (слабослышащих, 

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

является одним из ведущих учебных предметов, интегрирующих в своём содержании знания и умения по другим дисциплинам учебного 

плана. Благодаря курсу «Труд (технология)» обучающиеся с нарушениями слуха получают возможность не только осознать сущность 

современных материальных, информационных и социальных технологий, перспектив их развития; осваивать технологический подход как 

универсальный алгоритм преобразующей и созидательной деятельности; знакомиться с технологической культурой, но и приобретать 

широкий круг житейских понятий, владение которыми обеспечивает повышение качества учебной деятельности в целом. 

В программе освещается содержание, соответствующее жизненным реалиям и отражающее формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, включая компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, 

робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, 



транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Наряду с ФГОС ООО, стратегическим документом, определяющим направление модернизации содержания и методов обучения, 

является Концепция преподавания соответствующей предметной области. 

Учебный предмет «Труд (технология)» обладает значительным коррекционно-развивающим потенциалом. За счёт различных видов 

деятельности, использования разнообразных материалов и инструментов создаются условия для полноценного психического развития 

обучающихся с нарушениями слуха. В частности, происходит постепенное развитие наглядного и абстрактного мышления параллельно с 

совершенствованием словесной речи, а также других неречевых психических процессов. Изготавливая либо анализируя различные объекты, 

обучающиеся с нарушениями слуха учатся выделять, сопоставлять, называть, характеризовать их качества, свойства и др., что содействует 

обогащению словарного запаса, овладению способностью использовать усвоенную лексику и фразеологию в составе синтаксических 

конструкций для решения коммуникативных задач, удовлетворения потребности в общении. 

В соответствии с коррекционной направленностью образовательного процесса целенаправленная работа по развитию словесной речи 

(в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи 

(прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) 

предусматривается на каждом уроке1. 

Требуется обязательное графическое отражение новой для обучающихся с нарушениями слуха терминологии. 

На программном материале данной учебной дисциплины следует предусмотреть формирование у обучающихся с нарушениями слуха 

языковых обобщений. Это становится возможным при условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт 

развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В 

                                                           
 



этой связи в структуру уроков технологии необходимо включать задания, требующие анализа содержания практических задач, выбора 

необходимого термина, формулировки выводов, изложения последовательности выполнения трудовых действий и др. 

Для точной передачи любой информации в определённой мере допустимо использовать язык жестов. Однако высшим уровнем усвоения 

значений выступает только язык слов. 

При адекватной организации уроков у обучающихся с нарушениями слуха развиваются социальные (жизненные) компетенции. 

Происходит воспитание психологической и практической готовности к труду, трудолюбия, настойчивости в достижении поставленной цели; 

возникает чувство ответственности за общее дело, формируются общественные мотивы труда. На уроках по учебному предмету «Труд 

(технология)» постоянно возникает необходимость выполнения совместной деятельности, в ходе которой обучающиеся учатся 

сотрудничеству, взаимопомощи, установлению деловых отношений, приобретая опыт нравственного поведения. 

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить кругозор обучающихся с нарушениями 

слуха, но и раскрыть их индивидуальные способности, что оказывает благотворное влияние на дальнейшее обучение. На этапе освоения ООО 

у обучающихся с нарушениями слуха закладываются предпосылки и происходит последующее развитие технического и художественного 

мышления, творческих способностей, экологического мировоззрения. 

Также в результате освоение материалом по дисциплине «Труд (технология)» обучающиеся с нарушениями слуха овладевают 

безопасными приёмами работы с оборудованием, инструментами, электробытовыми приборами, что является важным для приобретения 

самостоятельности, совершенствования социально-бытовых навыков. 

Уроки позволяют планомерно знакомить обучающихся с нарушениями слуха с многообразием мира профессий, ориентируя на работу 

в той или иной сфере материального производства, а также в непроизводственной сфере. На этой основе возникает преемственность перехода 

от общего образования к профессиональному и к последующей самостоятельной трудовой деятельности. 

Целью изучения учебного предмета «Труд (технология)» является формирование у обучающихся с нарушениями слуха 



технологической грамотности, глобальных компетенций, творческих способностей наряду с развитием социальных (жизненных) 

компетенций.  

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

 подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на мотивационном уровне – формирование потребности и 

уважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности; овладение знаниями, умениями и опытом деятельности; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми (доступными) технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и 

информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности и возможностей (ограничений), обусловленных состоянием здоровья; 

 формирование у обучающихся с нарушениями слуха культуры проектной и основ исследовательской деятельности; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, 

когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие необходимых в повседневной жизни базовых безопасных приёмов использования материалов, инструментов, приборов; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 коррекция недостатков развития познавательной и речевой деятельности в процессе труда. 

Образование обучающихся с нарушениями слуха в рамках учебного предмета «Труд (технология)» носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения освоенных научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся с нарушениями слуха в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 

технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих 

обучающимся осваивать доступные им новые виды труда. 



Основной методический принцип программы: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 

познания – построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа построена по модульному принципу. Модульная адаптированная программа по труду (технологии) – это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая 

разные образовательные траектории её реализации, в том числе с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха. 

Модульная программа включает обязательные для изучения инвариантные модули. В программу могут быть включены вариативные 

модули, разработанные по запросу участников образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными 

особенностями, углублённым изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

К инвариантным (обязательным) модулям относятся следующие: 

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

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

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

 «Робототехника» (6 – 10 классы), 

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

Инвариантные модули программы 

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 

Данный модуль является общим по отношению к другим. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном 

виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную область. Объектом 



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

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне ООО. Содержание модуля построено 

на основе последовательного знакомства обучающихся с нарушениями слуха с технологическими процессами, техническими системами, 

материалами, производством и профессиональной деятельностью. 

МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по единой схеме: историко-культурное 

значение материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация 

рабочего места, правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов 

и применения технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, 

изготовленный обучающимися с нарушениями слуха. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии 

обработки материалов. 

МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями применения графической информации, с 

различными типами графических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями графических 

редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, 

овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки 

чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 



Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых технологий. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено и в виде отдельных тем или блоков в других 

модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год обучения.  

МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных технологий. Значимость данного модуля 

заключается в том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей роботов интегрировать знания о 

технике и технических устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а 

также дополнительного образования и самообразования. 

МОДУЛЬ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного курса технологии: освоение 

технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с 

процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность 

использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в 

формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

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

– с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование,прототипирование, 

макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;  

– с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в инвариантных модулях;  



– с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении вариативных модулей 

«Растениеводство» и «Животноводство»;  

– с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

– с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в инвариантных и вариативных модулях 

информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов;  

– с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство 

и технологии»;  

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

Место учебного предмета «Труд (технология)» в учебном плане: на изучение данной дисциплины на каждом году обучения (с 5 по 10 

классы включительно) выделяется по два часа в неделю (68 часов ежегодно). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Потребности человека. Материальный мир и потребности человека. Трудовая деятельность человека и создание 

вещей (изделий). 



Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности 

человека. Классификация техники.  

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы 

проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий. 

6 КЛАСС 

Модели и моделирование.  

Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.  

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация. 

Перспективы развития техники и технологий. 

Мир профессий. Инженерные профессии. 

7 КЛАСС 

Создание технологий как основная задача современной науки. 

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 



Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и перспективные технологии.  

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий безотходного производства.  

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

8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Устойчивость технических систем.  

Производство и его виды.  

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции.  

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей, возможностей человека, состояния его здоровья. Профессиональное 

самоопределение. 

9 КЛАСС 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической деятельности, 

создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 



Мир профессий. Выбор профессии. 

МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

5 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

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

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о 

древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

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

Народные промыслы по обработке древесины. 

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

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

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 



Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, 

овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов, 

приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Мир профессий.  Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, животного происхождения, из химических 

волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 



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

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения 

о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла. 

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

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

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

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 



Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

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

и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий.  Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной 

пластики). 



Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из 

металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение  

и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы  

и морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. 

Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, 

баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 



Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. 

Чертёж выкроек швейного изделия. 

Моделирование поясной и плечевой одежды. 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия (по выбору обучающихся). 

Оценка качества изготовления швейного изделия. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 

6 КЛАСС 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.  

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие.  

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования.  



Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

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

7 КЛАСС 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств.  

Транспортные роботы. Назначение, особенности.  

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.  

Сборка мобильного робота.  

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды программирования роботов.  

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 КЛАСС 

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

Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов.  

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными системами.  

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 



Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

9 КЛАСС 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных аппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов.  

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.  

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полёта. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

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

10 КЛАСС 

Робототехнические и автоматизированные системы.  

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей.  



Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными системами. Технология машинного зрения. 

Нейротехнологии и нейроинтерфейсы.  

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем.  

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные летательные аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мир профессий.  Профессии в области робототехники. 

Индивидуальный проект по робототехнике. 

МОДУЛЬ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ» 

8 КЛАСС 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка 

деталей макета. Разработка графической документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трёхмерными моделями и последующей распечатки 

их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

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



9 КЛАСС 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение 

геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

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

10 КЛАСС  

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 

3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 



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

МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 

5 КЛАСС 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 

информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма 

и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

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

6 КЛАСС 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 



Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

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

7 КЛАСС 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей  

и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение геометрических фигур, чертежей деталей в системе 

автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

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

8 КЛАСС 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и их чертежей. 



Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

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

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их востребованность на рынке труда. 

9 КЛАСС 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с использованием в системе автоматизированного 

проектирования (САПР) для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего 

вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с использованием САПР, их востребованность на 

рынке труда. 



Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с использованием САПР, их 

востребованность на рынке труда. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ)» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение программного материала по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися с нарушениями слуха личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения материала по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне основного общего образования у обучающегося 

с нарушенным слухом будут сформированы следующие личностные результаты в части:  

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;  

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

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

особенности технологиями четвёртой промышленной революции;  

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий;  



освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда;  

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в декоративно-прикладном 

искусстве;  

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе;  

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий;  

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки (с учётом возможностей и 

ограничений, обусловленных состоянием здоровья);  

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами;  

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 



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

ориентация на трудовую деятельность, получение доступной профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе; 

готовность к участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, 

способность планировать и выполнять такого рода деятельность;  

умение ориентироваться в мире современных профессий;  

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных интересов, потребностей, а также 

возможностей и ограничений, обусловленных состоянием здоровья;  

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой;  

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения материала по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне основного общего образования у обучающегося 

с нарушенным слуха будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



БАЗОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ:  

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;  

выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

БАЗОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

определять проблемы, связанные с ней цели, задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) разрабатывать и реализовывать проектный 

замысел и оформлять его в форме «продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку. 

БАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 



с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) оценивать полноту, достоверность и 

актуальность полученной информации;  

опытным путём изучать свойства различных материалов;  

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь 

осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами;  

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, понимать собственные возможности её решения;  

с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) прогнозировать поведение технической 

системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

владеть основами технологии трансформации данных в информацию, информации в знания. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

САМООРГАНИЗАЦИЯ: 



уметь определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач (самостоятельно или с помощью педагогического работника либо других участников 

образовательного процесса);  

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

делать выбор и брать ответственность за решение. 

САМОКОНТРОЛЬ (РЕФЛЕКСИЯ): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;  

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта;  

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

УМЕНИЯ ПРИНЯТИЯ СЕБЯ И ДРУГИХ: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

ОБЩЕНИЕ: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;  



в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях (с учётом возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха). 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;  

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной деятельности;  

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной деятельности;  

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

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты:  

– организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;  

– соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и оборудования;  

– грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой технологией.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ»  

К концу обучения в 5 КЛАССЕ: 



 называть и с использованием визуальных опор характеризовать технологии;  

называть и характеризовать потребности человека; 

 классифицировать технику, с использованием визуальных опор описывать назначение техники; 

  с использованием учебной и (или) справочной литературы объяснять понятия «техника», «машина», «механизм»; с использованием 

визуальных опор характеризовать простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

 при организационной помощи педагогического работника использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;  

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

К концу обучения в 6 КЛАССЕ:  

 называть и с использованием визуальных опор характеризовать машины и механизмы;  

 характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

  сообщать о профессиях, связанных с инженерной и изобретательской деятельностью. 

К концу обучения в 7 КЛАССЕ:  

 приводить примеры развития технологий; 

  называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

  оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

 оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий; 

 выявлять экологические проблемы; 

  характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 КЛАССЕ:  



 с использованием визуальных опор характеризовать общие принципы управления; 

  анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

 знать направления развития и особенности перспективных технологий; 

 предлагать предпринимательские идеи, с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) 

обосновывать их решение;  

 определять проблему, анализировать потребности в продукте;  

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения (с помощью педагогического работника) 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

 обладать представлениями о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда.  

К концу обучения в 9 КЛАССЕ: 

 знать виды предпринимательской деятельности;  

 создавать модели экономической деятельности;  

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) разрабатывать бизнес-проект;  

 оценивать эффективность предпринимательской деятельности;  

 планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру (с учётом возможностей и ограничений, обусловленных 

состоянием здоровья).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

К концу обучения в 5 КЛАССЕ: 



 выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе 

анализа информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности;  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать средства и инструменты информационно-

коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

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

 называть народные промыслы по обработке древесины;  

 с использованием визуальных опор характеризовать свойства конструкционных материалов;  

 выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

 называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;  

 выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её 

свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) исследовать, анализировать и сравнивать 

свойства древесины разных пород деревьев;  

 знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

  приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их пищевую ценность;  

 называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;  

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

  называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели;  

 называть и с использованием визуальных опор характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать основные 

этапы производства;  

 анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 



  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

 подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, выполнять простые операции машинной 

обработки (машинные строчки);  

 выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль качества; 

 с использованием визуальных опор кратко характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий.  

К концу обучения в 6 КЛАССЕ: 

 знать свойства конструкционных материалов; 

 называть народные промыслы по обработке металла;  

 называть и с использованием визуальных опор характеризовать виды металлов и их сплавов; 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) исследовать, анализировать и сравнивать 

свойства металлов и их сплавов;  

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;  

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

 знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов;  

 определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

 называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов;  

 называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста;  



 называть национальные блюда из разных видов теста; 

 называть виды одежды, характеризовать стили одежды;  

 с использованием визуальных опор характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

 выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;  

 выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

 соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия;  

 выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий; 

 с использованием визуальных опор кратко характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 КЛАССЕ:  

 исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии;  

 применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

 выполнять художественное оформление изделий;  

 называть пластмассы и другие современные материалы, с помощью педагогического работника (других участников образовательного 

процесса) анализировать их свойства, возможность применения в быту и на производстве;  

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; 

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

 знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество рыбы; 

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



 называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы; 

 характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

 называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;  

 кратко характеризовать конструкционные особенности костюма; 

 выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

 самостоятельно или с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) выполнять чертёж выкроек 

швейного изделия; 

 соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 

 с использованием визуальных опор характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями;  

 сообщать об их востребованности на рынке труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ «РОБОТОТЕХНИКА»  

К концу обучения в 6 КЛАССЕ:  

 классифицировать и с использованием визуальных опор характеризовать роботов по видам и назначению;  

 знать основные законы робототехники;  

 называть и с использованием визуальных опор характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

 с использованием визуальных опор характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах;  

 получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

 применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание робототехнического продукта; 

 кратко с использованием визуальных опор характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 КЛАССЕ: 



 с использованием визуальных опор называть виды транспортных роботов, описывать их назначение;  

 конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

 программировать мобильного робота; 

 управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

 с использованием визуальных опор называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного робота;  

 уметь осуществлять робототехнические проекты; 

 презентовать изделие; 

 кратко с использованием визуальных опор характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 КЛАССЕ: 

 называть виды промышленных роботов, с использованием визуальных опор описывать их назначение и функции;  

 назвать виды бытовых роботов, с использованием визуальных опор описывать их назначение и функции;  

 использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач проекта; 

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

совершенствовать конструкцию, испытывать и презентовать результат проекта; 

 с использованием визуальных опор характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 9 КЛАССЕ:  

 приводить примеры применения беспилотных летательных аппаратов; 

 знать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; кратко сообщать о сфере их применения; 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) выполнять сборку беспилотного летательного 

аппарата; 



 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) выполнять пилотирование беспилотных 

летательных аппаратов; 

 соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

 кратко характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 10 КЛАССЕ:  

 с использованием визуальных опор кратко характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

 с использованием визуальных опор кратко характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и пр.), назвать области их 

применения; 

 знать принципы работы системы Интернет вещей;  

 сферы применения системы Интернет вещей в промышленности и быту; 

 анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

 конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) составлять алгоритмы и программы по 

управлению робототехническими системами; 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) использовать языки программирования для 

управления роботами; 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) осуществлять управление групповым 

взаимодействием роботов; 

 соблюдать правила безопасного пилотирования; 



 осуществлять робототехнические проекты; 

 характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 

К концу обучения в 5 КЛАССЕ:  

 знать виды и области применения графической информации;  

 называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, 

пиктограмма и другие);  

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

 называть и применять чертёжные инструменты; 

 читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров); 

 называть профессии, связанные с черчением, компьютерной графикой, знать об их востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 6 КЛАССЕ: 

 знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов;  

 знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

 понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические тексты; 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) создавать тексты, рисунки в графическом 

редакторе; 

 кратко сообщать о мире профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, об их востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 7 КЛАССЕ:  

 называть виды конструкторской документации;  



 называть и с использованием визуальных опор характеризовать виды графических моделей; 

 выполнять и с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) оформлять сборочный чертёж; 

 владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; 

 владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков; 

 уметь читать чертежи деталей и с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) осуществлять 

расчёты по чертежам; 

 сообщать о мире профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, об их востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 8 КЛАССЕ: 

 использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) создавать различные виды документов; 

 владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и (или) с использованием 

программного обеспечения; 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) создавать и редактировать сложные 3D-модели 

и сборочные чертежи; 

 характеризовать (с использованием визуальных опор) мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, сообщать об 

их востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 9 КЛАССЕ: 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и (или) в системе 

автоматизированного проектирования (САПР);  

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



 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) оформлять конструкторскую документацию, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, 

МАКЕТИРОВАНИЕ» 

К концу обучения в 8 КЛАССЕ: 

 называть виды, свойства и назначение моделей; 

 называть виды макетов и их назначение;  

 создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного обеспечения;  

 выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;  

 выполнять сборку деталей макета; 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) разрабатывать графическую документацию; 

 кратко характеризовать (с использованием визуальных опор) мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, 

их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 КЛАССЕ: 

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) разрабатывать оригинальные конструкции с 

использованием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;  

 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) создавать 3D-модели, используя программное 

обеспечение; 

 устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 



 с помощью педагогического работника (других участников образовательного процесса) проводить анализ и модернизацию 

компьютерной модели; 

 изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

 модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать (с использованием визуальных опор) мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 10 КЛАССЕ:  

 использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей сложных объектов;  

 изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

 называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

 модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

 называть области применения 3D-моделирования; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их востребованность на рынке труда.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Принцип построения адаптированной программы является модульным. При этом допускается вариативный подход к очерёдности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания, что требует учёта особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Педагогические работники обладают возможностью изменения порядка изучения модулей, перераспределения времени между 

модулями (при сохранении общего количества учебных часов, указанных в Федеральном учебном плане ФАОП). 



Предлагаемые варианты тематического планирования и распределения часов на изучение модулей могут служить примерным образцом 

при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования. 

Количество часов инвариантных модулей может быть сокращено для введения вариативных. Порядок, классы изучения модулей и 

количество часов могут быть иными с учётом материально-технического обеспечения образовательной организации и особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Таблица 1  

Распределения часов по инвариантным модулям  

  

Инвариантные модули Количество часов по классам. 

классы 

5 6 7 8 9 10 

Производство и технологии 6 4 4 4 4 - 

Компьютерная графика, черчение 10 8 8 8 4 - 

3D-моделирование,  

прототипирование, макетирование  

- - - 12 12 34 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ, 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

Технологии обработки конструкционных материалов 

52 

 

42 42 - - - 

20 16 16 



Технологии обработки пищевых продуктов 

Технологии обработки текстильных материалов 

12 10 10 

20 16 16 - - - 

Робототехника - 14 14 14 14 34 

ИТОГО 68 68 68 34 34 68 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС  

Темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно 

внятно и естественно воспроизводить тематическую 

и терминологическую лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. Выполнять 

фонетическую зарядку. Использовать дактильную 

(устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного 

средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: 

воспринимать на слух и воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Использовать (устно, устно-дактильно, письменно) 

ключевые понятия учебной темы. 

I. МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 6 ч 

Технологии вокруг нас Технологии вокруг нас. Материальный 

мир и потребности человека.  

Трудовая деятельность человека и 

создание вещей (изделий). 

Практическая работа «Изучение свойств 

вещей». 

Производство и техника. Роль техники в 

производственной деятельности человека. 

Классификация техники.  

Аналитическая деятельность:  

– понимать суть понятий «потребности», 

«техносфера», «труд», «вещь»;  

– изучать потребности человека;  

– изучать и под руководством педагогического 

работника анализировать потребности ближайшего 

социального окружения;  

– анализировать свойства вещей; 



Результаты производственной 

деятельности человека (продукт, изделие). 

Материальные технологии и их виды. 

Технологический процесс. 

Технологические операции. 

Практическая работа «Анализ 

технологических операций». 

Какие бывают профессии. Мир труда и 

профессий. Социальная значимость 

профессий 

– с использованием визуальных опор 

характеризовать профессии, их социальную 

значимость. 

Практическая деятельность: 

– изучать пирамиду потребностей современного 

человека;  

– изучать свойства вещей (изделий); 

– составлять перечень технологических операций и 

описывать их выполнение. 

Проектирование и проекты  Проекты и ресурсы в производственной 

деятельности человека.  

Проект как форма организации 

деятельности. Идея (замысел) как основа 

проектирования. Этапы выполнения 

проекта. Проектная документация. 

Паспорт проекта. Проектная папка.  

Практическая работа «Составление 

интеллект-карты «Технология».  

Мини-проект «Разработка паспорта 

учебного проекта» 

Аналитическая деятельность:  

– знакомиться с понятиями «проект» и 

«проектирование; 

– обсуждать этапы выполнения проекта; 

– использовать методы поиска идеи для создания 

проекта. 

Практическая деятельность: 

– при направляющей помощи педагогического 

работника подготавливать паспорт учебного 

проекта, соблюдая основные этапы и требования к 

учебному проектированию. 

II. МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 10 ч 

Введение в графику и черчение  

 

Основы графической грамоты. 

Графическая информация как средство 

передачи информации о материальном 

мире (вещах). Виды и области применения 

графической информации (графических 

изображений). Графические материалы и 

инструменты.  

Практическая работа «Чтение 

графических изображений».  

Графические изображения.  

Аналитическая деятельность:  

– знакомиться с видами и областями применения 

графической информации;  

– изучать графические материалы и инструменты;  

– сравнивать разные типы графических 

изображений;  

– изучать типы линий и способы построения линий;  

– называть требования выполнению графических 

изображений.  

Практическая деятельность:  

– читать графические изображения;  



Типы графических изображений: рисунок, 

диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, 

карта, пиктограмма и другое. 

Требования к выполнению графических 

изображений. Эскиз. 

Практическая работа «Выполнение 

эскиза изделия (например, из древесины, 

текстиля)»  

– выполнять эскиз изделия. 

Основные элементы графических 

изображений и их построение 

 

Основные элементы графических 

изображений: точка, линия, контур, буквы 

и цифры, условные знаки. Правила 

построения линий. Правила построения 

чертёжного шрифта. 

Практическая работа «Выполнение 

чертёжного шрифта».  

Чертёж. Правила построения чертежа.  

Черчение. Виды черчения.  

Правила построения чертежа рамка, 

основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров. Чтение чертежа.  

Мир профессий. Профессия, связанные с 

черчением, их востребованность на рынке 

труда. 

Практическая работа «Выполнение 

чертежа плоской детали (изделия)»  

Аналитическая деятельность: 

– анализировать элементы графических 

изображений;  

– изучать виды шрифта и правила его начертания; 

правила построения чертежей;  

– изучать условные обозначения, читать чертежи.  

Практическая деятельность:  

– выполнять построение линий разными способами;  

– выполнять чертёжный шрифт по прописям; 

– выполнять чертёж плоской детали (изделия); 

– с использованием визуальных опор 

характеризовать профессии, их социальную 

значимость. 

III. МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 52 ч 

Технологии обработки конструкционных материалов 20 ч 

Технологии обработки 

конструкционных материалов 

Технология, ее основные 

составляющие. Бумага и её свойства 

Проектирование, моделирование, 

конструирование – основные 

составляющие технологии. Основные 

элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. 

Аналитическая деятельность:  

– изучать основные составляющие технологии;  

– характеризовать проектирование, моделирование, 

конструирование;  



Технологическая карта. Бумага и её 

свойства. Производство бумаги, история и 

современные технологии. 

Практическая работа «Составление 

технологической карты выполнения 

изделия из бумаги»  

– изучать этапы производства бумаги, её виды, 

свойства, использование.  

Практическая деятельность:  

– составлять технологическую карту изготовления 

поделки из бумаги. 

Конструкционные материалы и их 

свойства 

Виды и свойства конструкционных 

материалов.  

Древесина. Использование древесины 

человеком (история и современность). 

Использование древесины и охрана 

природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. 

Способы обработки древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из древесины»: 

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта 

Аналитическая деятельность:  

– знакомиться с видами и свойствами 

конструкционных материалов; 

– знакомиться с образцами древесины различных 

пород; 

– распознавать породы древесины, пиломатериалы и 

древесные материалы по внешнему виду; 

– выбирать материалы для изделия в соответствии с 

его назначением.  

Практическая деятельность:  

– проводить опыт по определению твёрдости 

различных пород древесины; 

– выполнять первый этап учебного проектирования. 

Технологии ручной обработки 

древесины.  

Виды и характеристики 

электрифицированного инструмента 

для обработки древесины  

Народные промыслы по обработке 

древесины. Ручной инструмент для 

обработки древесины. Назначение 

разметки. Правила разметки заготовок из 

древесины на основе графической 

документации. Инструменты для 

разметки. Инструменты для пиления 

заготовок из древесины и древесных 

материалов. Организация рабочего места 

при работе с древесиной. Правила 

безопасной работы ручными 

инструментами. 

Аналитическая деятельность:  

– называть и с использованием визуальных опор 

характеризовать разные виды народных промыслов 

по обработке древесины;  

– знакомиться с инструментами для ручной 

обработки древесины;  

– с использованием визуальных опор составлять 

последовательность выполнения работ при 

изготовлении деталей из древесины;  

– с помощью педагогического работника искать и 

изучать информацию о технологических процессах 

изготовления деталей из древесины;  



Электрифицированный инструмент для 

обработки древесины. Виды, назначение, 

основные характеристики. 

Приёмы работы электрифицированными 

инструментами. Операции (основные): 

пиление, сверление. Правила безопасной 

работы электрифицированными 

инструментами.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из древесины»: 

– выполнение эскиза проектного изделия;  

– определение материалов, 

инструментов;  

– составление технологической карты;  

– выполнение проекта  

– сообщать о последовательности контроля качества 

разметки;  

– изучать устройство инструментов;  

– изучать примеры технологических процессов 

пиления и сверления деталей из древесины и 

древесных материалов электрифицированными 

инструментами.  

Практическая деятельность:  

– выполнять эскиз проектного изделия; определять 

материалы, инструменты;  

– составлять технологическую карту по выполнению 

проекта;  

– выполнять проектное изделие по технологической 

карте 

Приёмы тонирования и лакирования 

изделий из древесины. Декорирование 

древесины  

Декорирование древесины: способы 

декорирования (роспись, выжиг, резьба, 

декупаж и др.). 

Рабочее место, правила работы. 

Тонирование и лакирование как способы 

окончательной отделки изделий из 

древесины. Защитная и декоративная 

отделка поверхности изделий из 

древесины.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из древесины»:  

– выполнение проекта  

Аналитическая деятельность:  

– перечислять технологии отделки изделий из 

древесины;  

– изучать приёмы тонирования и лакирования 

древесины.  

Практическая деятельность:  

– выполнять проектное изделие по технологической 

карте; 

– выбирать инструменты для декорирования изделия 

из древесины, в соответствии с их назначением. 

Качество изделия. 

Подходы к оценке качества изделия из 

древесины. Мир профессий  

Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины. 

Качество изделия. Подходы к оценке 

качества изделия из древесины. Контроль 

и оценка качества изделий из древесины. 

Оформление проектной документации. 

Аналитическая деятельность:  

– оценивать качество изделия из древесины; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности;  

– называть профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины.  



Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из древесины»:  

– оценка качества проектного изделия;  

– подготовка проекта к защите;  

– самоанализ результатов проектной 

работы;  

– защита проекта  

Практическая деятельность:  

– с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательного процесса 

составлять доклад к защите творческого проекта;  

– предъявлять проектное изделие;  

– с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательного процесса 

оформлять паспорт проекта, защищать проект. 

Технологии обработки пищевых продуктов12 ч 

Технологии обработки пищевых 

продуктов  

Общие сведения о питании и технологиях 

приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим 

питания, пищевая пирамида. Значение 

выбора продуктов для здоровья человека.  

Общие сведения о питании и технологиях 

приготовления пищи.  

Пищевая ценность яиц, круп, овощей.  

Технологии обработки овощей, круп.  

Технология приготовления блюд из яиц, 

круп, овощей.  

Определение качества продуктов, правила 

хранения продуктов.  

Групповой проект по теме «Питание и 

здоровье человека»:  

– определение этапов командного 

проекта;  

– распределение ролей и обязанностей в 

команде;  

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; анализ ресурсов;  

– обоснование проекта;  

– выполнение проекта;  

– подготовка проекта к защите;  

Аналитическая деятельность:  

– с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательного процесса 

искать и изучать информацию о значении понятий 

«витамин», содержании витаминов в различных 

продуктах питания;  

– с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательного процесса 

находить и предъявлять информацию о содержании 

в пищевых продуктах витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов;  

– составлять меню завтрака;  

– рассчитывать калорийность завтрака;  

– анализировать особенности интерьера кухни, 

расстановки мебели и бытовых приборов;  

– изучать правила санитарии и гигиены;  

– изучать правила этикета за столом.  

Практическая деятельность:  

– составлять индивидуальный рацион питания и 

дневной рацион на основе пищевой пирамиды;  

– определять этапы командного проекта, выполнять 

проект по разработанным этапам;  

– оценивать качество проектной работы, защищать 

проект. 



– защита проекта  

Технологии обработки текстильных материалов20 ч 

Технологии обработки текстильных 

материалов 

Основы материаловедения. Текстильные 

материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. Современные 

технологии производства тканей с 

разными свойствами.  

Технологии получения текстильных 

материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, 

из химических волокон.  

Производство тканей: современное 

прядильное, ткацкое и красильно-

отделочное производства. Ткацкие 

переплетения. Раппорт. Основа и уток. 

Направление долевой нити в ткани. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, 

эстетические, технологические. 

Основы технологии изготовления изделий 

из текстильных материалов. 

Практическая работа «Изучение свойств 

тканей».  

Практическая работа «Определение 

направления нитей основы и утка»  

Аналитическая деятельность:  

– знакомиться с видами текстильных материалов;  

– распознавать вид текстильных материалов;  

– знакомиться с современным производством тканей. 

Практическая деятельность:  

– изучать свойства тканей из хлопка, льна, шерсти, 

шёлка, химических волокон;  

– определять направление долевой нити в ткани;  

– определять лицевую и изнаночную стороны ткани;  

– составлять коллекции тканей, нетканых 

материалов. 

Швейная машина как основное 

технологическое оборудование для 

изготовления швейных изделий. 

Мир профессий 

Устройство швейной машины: виды 

приводов швейной машины, регуляторы. 

Правила безопасной работы на швейной 

машине. Подготовка швейной машины к 

работе. Приёмы работы на швейной 

машине. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток.  

Аналитическая деятельность:  

– находить и предъявлять информацию об истории 

создания швейной машины;  

– изучать устройство современной бытовой швейной 

машины с электрическим приводом;  

– изучать правила безопасной работы на швейной 

машине.  



Виды стежков, швов. Виды ручных и 

машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным 

производством.  

Практическая работа «Заправка верхней 

и нижней нитей машины. Выполнение 

прямых строчек» 

Практическая деятельность:  

– овладевать безопасными приёмами труда;  

– подготавливать швейную машину к работе;  

– выполнять пробные прямые и зигзагообразные 

машинные строчки с различной длиной стежка по 

намеченным линиям;  

– выполнять закрепки в начале и конце строчки с 

использованием кнопки реверса. 

Конструирование швейных изделий.  

Чертёж и изготовление выкроек 

швейного изделия 

Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Последовательность изготовления 

швейного изделия. Технологическая карта 

изготовления швейного изделия.  

Чертёж выкроек проектного швейного 

изделия (например, мешок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из текстильных 

материалов»:  

– определение проблемы, продукта, цели, 

задач учебного проекта;  

– анализ ресурсов;  

– обоснование проекта;  

– выполнение эскиза проектного швейного 

изделия;  

– определение материалов, 

инструментов;  

– составление технологической карты;  

– выполнение проекта 

Аналитическая деятельность:  

– анализировать эскиз проектного швейного изделия;  

– анализировать конструкцию изделия;  

– анализировать этапы выполнения проектного 

швейного изделия;  

– контролировать правильность определения 

размеров изделия;  

– контролировать качество построения чертежа.  

Практическая деятельность:  

– определять проблему, продукт, цель, задачи 

учебного проекта;  

– осуществлять обоснование проекта;  

– изготавливать проектное швейное изделие по 

технологической карте;  

– выкраивать детали швейного изделия.  

Технологические операции по пошиву 

изделия.  

Ручные и машинные швы. Швейные 

машинные работы.  

Аналитическая деятельность:  



Оценка качества швейного изделия  Выполнение технологических операций по 

пошиву проектного изделия, отделке 

изделия.  

Понятие о временных и постоянных 

ручных работах. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Основные 

операции при ручных работах: ручная 

закрепка, перенос линий выкройки на 

детали кроя портновскими булавками и 

мелом, прямыми стежками; обмётывание, 

смётывание, стачивание, замётывание.  

Классификация машинных швов. 

Машинные швы и их условное 

обозначение. Соединительные швы: 

стачной вразутюжку и взаутюжку; краевые 

швы: вподгибку с открытым срезом и 

закрытым срезом. Основные операции при 

машинной обработке изделия: 

обмётывание, стачивание, застрачивание.  

Оценка качества изготовления проектного 

швейного изделия.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из текстильных 

материалов»:  

– выполнение проекта по технологической 

карте;  

– оценка качества проектного изделия;  

– самоанализ результатов проектной 

работы;  

– защита проекта  

– контролировать качество выполнения швейных 

ручных работ;  

– изучать графическое изображение и условное 

обозначение соединительных швов: стачного шва 

вразутюжку и стачного шва взаутюжку; краевых 

швов вподгибку с открытым срезом, с открытым 

обмётанным срезом и с закрытым срезом;  

– определять критерии оценки и оценивать качество 

проектного швейного изделия.  

Практическая деятельность:  

– изготавливать проектное швейное изделие;  

– выполнять необходимые ручные и машинные швы; 

– проводить влажно-тепловую обработку швов, 

готового изделия; 

– завершать изготовление проектного изделия;  

– с помощью педагогического работника оформлять 

паспорт проекта;  

– предъявлять проектное изделие; 

– защищать проект. 

  



6 КЛАСС2 

Темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно 

внятно и естественно воспроизводить тематическую 

и терминологическую лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. Выполнять 

фонетическую зарядку. Использовать дактильную 

(устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного 

средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: 

воспринимать на слух и воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Использовать (устно, устно-дактильно, письменно) 

ключевые понятия учебной темы. 

I. МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 4 ч 

Модели и моделирование.  

Мир профессий 

Модели и моделирование, виды моделей. 

Макетирование. Основные свойства 

моделей. Производственно-

технологические задачи и способы их 

решения. Техническое моделирование и 

конструирование. 

Мир профессий. Инженерные профессии. 

Какие задачи решают инженеры? 

Практическая работа «Выполнение 

эскиза модели технического устройства» 

Аналитическая деятельность:  

– по визуальным опорам характеризовать предметы 

труда в разных видах материального производства; 

– анализировать виды моделей; 

– изучать способы моделирования; 

– знакомиться со способами решения 

производственно-технологических задач; 

– характеризовать инженерные профессии и 

выполняемые ими производственно-

технологические задачи. 

                                                           
2 Темы проектов и практических работ являются примерными в связи с чем могут быть заменены другими – с учётом особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями слуха. 



Практическая деятельность: 

– с помощью педагогического работника выполнять 

описание модели технического устройства. 

Машины и механизмы. 

Перспективы развития техники и 

технологий 

Виды машин и механизмов. 

Технологические, рабочие, 

информационные машины.  

Основные части машин (подвижные и 

неподвижные). 

Виды соединения деталей. 

Кинематические схемы. Условные 

обозначения в кинематических схемах. 

Перспективы развития техники и 

технологий. Практическая работа 

«Чтение кинематических схем машин и 

механизмов»  

Аналитическая деятельность:  

– называть машины и механизмы; подвижные и 

неподвижные соединения деталей машин; 

– изучать кинематические схемы, условные 

обозначения; 

– называть перспективные направления развития 

техники и технологии. 

Практическая деятельность:  

– называть условные обозначения в кинематических 

схемах;  

– читать кинематические схемы машин и 

механизмов. 

II. МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 8 ч 

Компьютерная графика.  

Мир изображений  

Виды чертежей. Основы выполнения 

чертежей с использованием чертежных 

инструментов и приспособлений.  

Геометрическое черчение. Правила 

геометрических построений. Стандарты 

оформления. Создание проектной 

документации.  

Практическая работа «Выполнение 

простейших геометрических построений 

с помощью чертёжных инструментов и 

приспособлений»  

Аналитическая деятельность:  

– называть виды чертежей;  

– анализировать последовательность и приёмы 

выполнения геометрических построений.  

Практическая деятельность:  

– выполнять простейшие геометрические построения 

с помощью чертёжных инструментов и 

приспособлений. 

Компьютерные методы представления 

графической информации. 

Графический редактор  

Компьютерная графика.  

Распознавание образов, обработка 

изображений, создание новых 

изображений с помощью средств 

компьютерной графики.  

Аналитическая деятельность:  

– изучать основы компьютерной графики;  

– различать векторную и растровую графики;  

– анализировать условные графические обозначения;  

– называть инструменты графического редактора;  



Компьютерные методы представления 

графической информации. Растровая и 

векторная графики. Условные обозначения 

как специальные графические элементы и 

сфера их применения. Блок-схемы.  

Практическая работа «Построение блок-

схемы с помощью графических объектов». 

Понятие о графическом редакторе. 

Инструменты графического редактора, их 

возможности для выполнения графических 

изображений.  

Практическая работа «Построение 

фигур в графическом редакторе» 

– с использованием визуальных опор описывать 

действия инструментов и команд графического 

редактора. 

Практическая деятельность:  

– выполнять построение блок-схем с помощью 

графических объектов;  

– создавать изображения в графическом редакторе 

(на основе геометрических фигур). 

Создание печатной продукции в 

графическом редакторе. 

Мир профессий 

Создание печатной продукции в 

графическом редакторе. Виды и размеры 

печатной продукции. Инструменты 

графического редактора по обработке 

текстов и рисунков для создания 

графического объекта (афиша, баннер, 

визитка, листовка). Составление дизайна 

печатной продукции на примере одного из 

видов (плакат, буклет, визитка). 

Мир профессий. Профессии, связанные с 

компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

Практическая работа «Создание 

печатной продукции в графическом 

редакторе» 

Аналитическая деятельность:  

– характеризовать виды и размеры печатной 

продукции в зависимости от их назначения; 

– изучать инструменты для создания рисунков в 

графическом редакторе; 

– называть инструменты для создания рисунков в 

графическом редакторе, описывать их назначение, 

функции; 

– характеризовать профессии, связанные с 

компьютерной графикой, их социальную 

значимость. 

Практическая деятельность:  

– создавать дизайн печатной продукции в 

графическом редакторе. 

III. МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 42 ч 

Технологии обработки конструкционных материалов 16 ч 

Технологии обработки 

конструкционных материалов  

Технологии обработки конструкционных 

материалов. Получение и использование 

металлов человеком. Рациональное 

Аналитическая деятельность:  

– называть и с использованием визуальных опор 

характеризовать виды металлов и их сплавов;  



использование, сбор и переработка 

вторичного сырья. Общие сведения о 

видах металлов и сплавах. Тонколистовой 

металл и проволока. Виды, получение и 

применение листового металла и 

проволоки. Народные промыслы по 

обработке металла. 

Практическая работа «Свойства 

металлов и сплавов» 

– знакомиться с образцами тонколистового металла, 

проволоки; изучать свойства металлов и сплавов;  

– называть и с использованием визуальных 

характеризовать разные виды народных промыслов 

по обработке металлов.  

Практическая деятельность:  

– исследовать, анализировать и сравнивать свойства 

металлов и их сплавов. 

Способы обработки тонколистового 

металла 

Способы обработки тонколистового 

металла. Слесарный верстак.  

Операции правка, разметка 

тонколистового металла. Инструменты для 

разметки. Приёмы разметки заготовок.  

Приёмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистового металла. 

Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из металла»: 

 – определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач;  

– анализ ресурсов;  

– обоснование проекта  

Аналитическая деятельность:  

– характеризовать понятие «разметка заготовок»; 

– различать особенности разметки заготовок из 

металла; излагать последовательность контроля 

качества разметки; 

– перечислять критерии качества правки 

тонколистового металла и проволоки;  

– выбирать металл для проектного изделия в 

соответствии с его назначением.  

Практическая деятельность:  

– выполнять технологические операции разметки и 

правки заготовок из металла; 

– с помощью педагогического работника определять 

проблему, продукт проекта, цель, задач, а также 

выполнять обоснование проекта. 

Технологии изготовления изделий из 

металла 

Технологии изготовления изделий. 

Операции: резание, гибка тонколистового 

металла. Приёмы резания, гибки заготовок 

из проволоки, тонколистового металла. 

Технология получения отверстий в 

заготовках из металлов. 

Сверление отверстий в заготовках из 

металла. Инструменты и приспособления 

для сверления. Приёмы пробивания и 

Аналитическая деятельность:  

– называть и с использованием визуальных опор 

характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование, используемое для 

резания и гибки тонколистового металла; 

– изучать приёмы сверления заготовок из 

конструкционных материалов; 

– характеризовать типы заклёпок и их назначение; 



сверления отверстий в заготовках из 

тонколистового металла. 

Технология сборки изделий из 

тонколистового металла, проволоки. 

Соединение металлических деталей в 

изделии с помощью заклёпок. Соединение 

деталей из тонколистового металла 

фальцевым швом. Использование 

инструментов и приспособлений для 

сборочных работ. Правила безопасной 

работы. Индивидуальный творческий 

(учебный) проект «Изделие из металла»:  

– выполнение эскиза проектного изделия;  

– определение материалов, 

инструментов;  

– составление технологической карты;  

– выполнение проекта по карте 

– изучать инструменты и приспособления для 

соединения деталей на заклёпках; 

– изучать приёмы получения фальцевых швов. 

Практическая деятельность:  

– выполнять по разметке резание заготовок из 

тонколистового металла, проволоки с соблюдением 

правил безопасной работы; 

– соединять детали из металла на заклёпках, детали 

из проволоки – скруткой;  

– контролировать качество соединения деталей;  

– выполнять эскиз проектного изделия;  

– составлять технологическую карту проекта. 

Контроль и оценка качества изделий из 

металла. 

Мир профессий  

Оценка качества проектного изделия из 

тонколистового металла. Потребительские 

и технические требования к качеству 

готового материала. Контроль и оценка 

качества изделий из металла. 

Оформление проектной документации. 

Профессии, связанные с производством и 

обработкой металлов.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из металла»:  

– оценка качества проектного изделия;  

– самоанализ результатов проектной 

работы;  

– защита проекта  

Аналитическая деятельность:  

– оценивать качество изделия из металла; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности; 

– называть профессии, связанные с производством и 

обработкой металлов; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности. 

Практическая деятельность: 

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) составлять 

доклад к защите творческого проекта; 

– предъявлять проектное изделие;  

– оформлять паспорт проекта; защищать проект. 

Технологии обработки пищевых продуктов 10 ч 



Технологии обработки пищевых 

продуктов. 

Мир профессий 

Молоко и молочные продукты в питании. 

Пищевая ценность молока и молочных 

продуктов. Определение качества 

молочных продуктов, правила хранения 

продуктов. Технологии приготовления 

блюд из молока и молочных продуктов. 

Виды теста. Выпечка, калорийность 

кондитерских изделий. Хлеб, пищевая 

ценность. Технологии приготовления 

разных видов теста (тесто для вареников, 

песочное тесто, бисквитное тесто, 

дрожжевое тесто). Профессии, связанные с 

пищевым производством: кондитер, 

хлебопёк.  

Групповой проект по теме «Технологии 

обработки пищевых продуктов»:  

– определение этапов командного 

проекта;  

– распределение ролей и обязанностей в 

команде;  

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач;  

– анализ ресурсов;  

– обоснование проекта;  

– выполнение проекта;  

– самооценка результатов проектной 

деятельности;  

– защита проекта  

Аналитическая деятельность:  

– изучать и называть пищевую ценность молока и 

молочных продуктов;  

– определять качество молочных продуктов, 

называть правила хранения продуктов;  

– называть виды теста, продукты, используемые для 

приготовления разных видов теста;  

– изучать рецепты блюд из молока и молочных 

продуктов, рецепты выпечки;  

– изучать профессии: кондитер, хлебопёк;  

– оценивать качество проектной работы.  

Практическая деятельность:  

– определять и выполнять этапы командного 

проекта;  

– защищать групповой проект. 

Технологии обработки текстильных материалов 16 ч 

Технологии обработки текстильных 

материалов. 

Мир профессий  

Одежда, виды одежды. Классификация 

одежды по способу эксплуатации. Выбор 

текстильных материалов для пошива 

одежды с учётом эксплуатации. Уход за 

Аналитическая деятельность:  

– называть виды, классифицировать одежду,  

– называть направления современной моды; по 

визуальным опорам описывать стили в одежде; 



одеждой. Условные обозначения на 

маркировочной ленте. Мода и стиль. 

Профессии, связанные с производством 

одежды. Практическая работа 

«Определение стиля в одежде».  

Практическая работа «Уход за одеждой» 

– называть профессии, связанные с производством 

одежды. 

Практическая деятельность:  

– определять виды одежды, её стиль; 

– читать условные обозначения (значки) на 

маркировочной ленте и определять способы ухода за 

одеждой.  

Современные текстильные материалы, 

получение и свойства 

Современные текстильные материалы, 

получение и свойства. Материалы с 

заданными свойствами. Смесовые ткани, 

их свойства. Сравнение свойств тканей. 

Выбор ткани для швейного изделия 

(одежды) с учётом его эксплуатации.  

Практическая работа «Составление 

характеристик современных 

текстильных материалов». 

Практическая работа «Сопоставление 

свойств материалов и способа 

эксплуатации швейного изделия» 

Аналитическая деятельность:  

– называть и изучать свойства современных 

текстильных материалов;  

– по визуальным опорам характеризовать 

современные текстильные материалы, их получение; 

– анализировать свойства тканей и выбирать с 

учётом эксплуатации изделия (одежды).  

Практическая деятельность:  

– по визуальным опорам составлять характеристики 

современных текстильных материалов;  

– выбирать текстильные материалы для изделий с 

учётом их эксплуатации. 

Выполнение технологических 

операций по раскрою и пошиву 

швейного изделия 

Машинные швы (двойные). Регуляторы 

швейной машины. Дефекты машинной 

строчки, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Выполнение 

технологических операций по раскрою и 

пошиву проектного изделия, отделке 

изделия.  

Размеры изделия. Чертёж выкроек 

проектного швейного изделия (например, 

укладка для инструментов, сумка, рюкзак; 

изделие в технике лоскутной пластики). 

Виды декоративной отделки швейных 

изделий. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы на швейной 

Аналитическая деятельность:  

– называть и объяснять функции регуляторов 

швейной машины; 

– анализировать технологические операции по 

выполнению машинных швов;  

– анализировать проблему, определять продукт 

проекта; 

– контролировать качество выполняемых операций 

по изготовлению проектного швейного изделия; 

– определять критерии оценки и оценивать качество 

проектного швейного изделия. 

Практическая деятельность:  

– выбирать материалы, инструменты и оборудование 

для выполнения швейных работ;  



машине. Оценка качества изготовления 

проектного швейного изделия.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из текстильных 

материалов»: 

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта; 

– составление технологической карты; 

– выполнение проекта по технологической 

карте; 

– оценка качества проектного изделия; 

– самоанализ результатов проектной 

работы; 

– защита проекта  

– использовать ручные инструменты для выполнения 

швейных работ; 

– выполнять простые операции машинной 

обработки; 

– выполнять чертёж и технологические операции по 

раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 

изделия;  

– предъявлять проектное изделие и защищать проект. 

IV. МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 14 ч 

Введение в робототехнику. 

Робототехнический конструктор  

Введение в робототехнику. История 

развития робототехники. Понятия 

«робот», «робототехника». Автоматизация 

и роботизация. Принципы работы робота.  

Классификация современных роботов. 

Виды роботов, их функции и назначение.  

Профессии в робототехнике. 

Практическая работа «Мой робот-

помощник».  

Взаимосвязь конструкции робота и 

выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор. Детали 

конструкторов. Назначение деталей 

конструктора. Практическая работа 

«Сортировка деталей конструктора»  

Аналитическая деятельность:  

– объяснять понятия «робот», «робототехника»;  

– знакомиться с видами роботов, сообщать об их 

назначении;  

– называть профессии в робототехнике; 

– анализировать взаимосвязь конструкции робота и 

выполняемой им функции;  

– называть и с использованием визуальных опор 

характеризовать назначение деталей 

робототехнического конструктора.  

Практическая деятельность:  

– изучать особенности и назначение разных роботов;  

– сортировать, называть детали конструктора. 



Конструирование: подвижные и 

неподвижные соединения, 

механическая передача  

Взаимосвязь конструкции робота и 

выполняемой им функции. Подвижные и 

неподвижные соединения. Механическая 

передача, виды. Ременная передача, её 

свойства. Зубчатая передача, её свойства. 

Понижающая, повышающая передача. 

Сборка моделей передач. 

Практическая работа «Сборка модели с 

ременной или зубчатой передачей» 

Аналитическая деятельность:  

– анализировать взаимосвязь конструкции робота и 

выполняемой им функции;  

– различать виды передач;  

– анализировать свойства передач.  

Практическая деятельность:  

– собирать модели передач по инструкции. 

Электронные устройства: двигатель и 

контроллер, назначение, устройство и 

функции  

Механическая часть робота: 

исполнительный механизм, рабочий орган. 

Контроллер, его устройство, назначение, 

функции. Сборка робота по схеме, 

инструкции. 

Электродвигатели: назначение, функции, 

общие принципы устройства. 

Характеристика исполнителей и датчиков. 

Устройства ввода и вывода информации. 

Среда программирования.  

Практическая работа «Подключение 

мотора к контроллеру, управление 

вращением» 

Аналитическая деятельность:  

– знакомиться с устройством, назначением 

контроллера;  

– с использованием визуальных опор 

характеризовать исполнителей и датчики;  

– изучать инструкции, схемы сборки роботов.  

Практическая деятельность:  

– управление вращением мотора из визуальной 

среды программирования. 

Программирование робота  Понятие «алгоритм»: свойства 

алгоритмов, основное свойство алгоритма, 

исполнители алгоритмов (человек, робот). 

Блок-схемы. Среда программирования 

(среда разработки). Базовые принципы 

программирования. Визуальная среда 

программирования, язык для 

программирования роботов.  

Практическая работа «Сборка модели 

робота, программирование мотора»  

Аналитическая деятельность:  

– изучать принципы программирования в визуальной 

среде;  

– изучать принцип работы мотора.  

Практическая деятельность: 

– собирать робота по схеме;  

– программировать работу мотора. 



Датчики, их функции и принцип работы  Знакомство с датчиками, функции, 

принцип работы. Программирование 

датчиков. Изучение, применение и 

программирование датчика нажатия. 

Практическая работа «Сборка модели 

транспортного робота, 

программирование датчика нажатия». 

Использование датчиков нажатия для 

ориентирования в пространстве. Чтение 

схем. Сборка моделей роботов с двумя 

датчиками нажатия. Анализ конструкции. 

Возможности усовершенствования 

модели. Практическая работа 

«Программирование модели робота с 

двумя датчиками нажатия» 

Аналитическая деятельность:  

– с использованием визуальных опор 

характеризовать составные части роботов, датчики в 

современных робототехнических системах; 

– изучать принципы программирования в визуальной 

среде;  

– анализировать взаимосвязь конструкции робота и 

выполняемой им функции.  

Практическая деятельность:  

– собирать модель робота по инструкции;  

– программировать работу датчика нажатия;  

– составлять программу в соответствии с конкретной 

задачей. 

Основы проектной деятельности Групповой творческий (учебный) проект 

«Робот-помощник»:  

– определение этапов проекта;  

– распределение ролей и обязанностей в 

команде;  

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач;  

– обоснование проекта;  

– анализ ресурсов;  

– выполнение проекта;  

– самооценка результатов проектной 

деятельности;  

– защита проекта  

Аналитическая деятельность:  

– определять детали для конструкции;  

– вносить изменения в схему сборки;  

– определять критерии оценки качества проектной 

работы;  

– с помощью педагогического работника 

анализировать результаты проектной деятельности.  

Практическая деятельность:  

– определять продукт, проблему, цель, задачи;  

– анализировать ресурсы;  

– выполнять проект;  

– защищать творческий проект. 

 

  



7 КЛАСС 3 

Темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно 

внятно и естественно воспроизводить тематическую 

и терминологическую лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. Выполнять 

фонетическую зарядку. Использовать дактильную 

(устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного 

средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: 

воспринимать на слух и воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Использовать (устно, устно-дактильно, письменно) 

ключевые понятия учебной темы. 

I. МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 4 ч 

Дизайн и технологии Создание технологий как основная задача 

современной науки. История развития 

технологий создания изделий, имеющих 

прикладную и эстетическую ценность.  

Промышленная эстетика. Дизайн. История 

дизайна. Области применения дизайна. 

Графические средства дизайна. Работа над 

дизайн-проектом.  

Народные ремёсла и промыслы России.  

Аналитическая деятельность:  

– знакомиться с историей развития дизайна;  

– характеризовать сферы (направления) дизайна;  

– анализировать этапы работы над дизайн-проектом;  

– изучать эстетическую ценность промышленных 

изделий; 

– называть и с использованием визуальных опор 

характеризовать народные промыслы и ремёсла 

России; 

                                                           
3 Распределение резервного времени осуществляется педагогическими работниками, в том числе с возможностью его выделения на модули, определяемые образовательной 

организацией. Темы проектов и практических работ являются примерными в связи с чем могут быть заменены другими – с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха. 



Мир профессий. Профессии, связанные с 

дизайном, их востребованность на рынке 

труда.  

Практическая работа «Разработка 

дизайн-проекта изделия на основе 

мотивов народных промыслов (по 

выбору)»  

– характеризовать профессии инженер, дизайнер. 

Практическая деятельность:  

– описывать технологию создания изделия 

народного промысла из древесины, металла, 

текстиля (по выбору);  

– разрабатывать дизайн-проект изделия, имеющего 

прикладную и эстетическую ценность. 

Цифровые технологии на производстве. 

Управление производством 

 

Цифровизация производства.  

Цифровые технологии и их применение на 

производстве.  

Управление производством. Задачи 

управления производством.  Структура 

производства и ее анализ. 

Эффективность производственной 

деятельности. Практическая работа 

«Применение цифровых технологий на 

производстве (по выбору)»  

Аналитическая деятельность:  

– сообщать о цифровых технологиях; приводить 

примеры использования цифровых технологий в 

производственной деятельности человека;  

– различать автоматизацию и цифровизацию 

производства. 

Практическая деятельность:  

– описывать с опорой на предложенный план 

применение цифровых технологий на производстве 

(по выбору). 

II. МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 8 ч 

Конструкторская документация  Математические, физические и 

информационные модели.  

Графические модели. Виды графических 

моделей.  

Понятие о конструкторской 

документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. Изображение и 

последовательность выполнения чертежа. 

ЕСКД. ГОСТ.  

Общие сведения о сборочных чертежах. 

Оформление сборочного чертежа. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Практическая работа «Чтение 

сборочного чертежа»  

Аналитическая деятельность:  

– знакомиться с видами моделей;  

– анализировать виды графических моделей;  

– с использованием визуальных опор 

характеризовать понятие «конструкторская 

документация»;  

– изучать правила оформления конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД;  

– различать конструктивные элементы деталей.  

Практическая деятельность:  

– читать сборочные чертежи. 



Системы автоматизированного 

проектирования (САПР).  

Последовательность построения 

чертежа в САПР. 

Мир профессий 

Применение средств компьютерной 

графики для построения чертежей.  

Системы автоматизированного 

проектирования (САПР) в 

конструкторской деятельности.  

Процесс создания конструкторской 

документации в САПР.  

Чертёжный редактор. Типы документов.  

Объекты двухмерных построений. 

Инструменты. Создание и оформление 

чертежа.  

Построение окружности, квадрата, 

отверстия, осей симметрии.  

Использование инструментов «автолиния» 

и «зеркально отразить».  

Простановка размеров. Нанесение 

штриховки на разрезе. Понятие 

«ассоциативный чертёж». Правила 

построения развёрток геометрических 

фигур. Количественная и качественная 

оценка модели.  

Мир профессий. Профессии, связанные с 

3D-моделированием и макетированем, их 

востребованность на рынке труда. 

Практическая работа «Создание 

чертежа в САПР». Практическая работа 

«Построение геометрических фигур в 

чертежном редакторе». Практическая 

работа «Выполнение чертежа деталей из 

сортового проката»  

Аналитическая деятельность:  

– анализировать функции и инструменты САПР;  

– изучать приёмы работы в САПР;  

– анализировать последовательность выполнения 

чертежей из конструкционных материалов;  

– оценивать графические модели; 

– характеризовать профессии, связанные с 3D-

моделированием и макетированем. 

Практическая деятельность:  

– создавать чертеж в САПР;  

– устанавливать заданный формат и ориентацию 

листа;  

– заполнять основную надпись;  

– строить графические изображения;  

– выполнять чертёж детали из сортового проката в 

САПР. 

III. МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 42 ч 

Технологии обработки конструкционных материалов 16 ч 



Технологии обработки 

конструкционных материалов 

Конструкционные материалы 

натуральные, синтетические.  

Древесина, металл, керамика, пластмассы, 

композиционные материалы, их 

получение, свойства, использование.  

Технологии механической обработки 

конструкционных материалов.  

Обработка древесины. Технологии 

отделки изделий из древесины.  

Определение материалов для выполнения 

проекта (древесина, металл, пластмасса и 

др.). Определение породы древесины, вида 

пиломатериалов для выполнения 

проектного изделия.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов»:  

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач;  

– анализ ресурсов;  

– обоснование проекта;  

– выполнение эскиза проектного изделия;  

– определение материалов, 

инструментов;  

– составление технологической карты 

проекта  

Аналитическая деятельность:  

– исследовать и анализировать свойства 

конструкционных материалов;  

– выбирать инструменты и оборудование, 

необходимые для изготовления выбранного изделия; 

– знакомиться с декоративными изделиями из 

древесины;  

– выбирать породы древесины для декоративных 

изделий;  

– изучать приёмы обработки заготовок ручным, 

электрифицированным инструментом, на станке.  

Практическая деятельность:  

– применять технологии механической обработки 

конструкционных материалов;  

– выполнять этапы учебного проекта;  

– с использованием педагогического работника 

(других участников образовательного процесса) 

составлять технологическую карту по выполнению 

проекта;  

– осуществлять изготовление субъективно нового 

продукта, опираясь на общую технологическую 

схему. 

Обработка металлов Обработка металлов. Технологии 

обработки металлов. Конструкционная 

сталь. Резьба и резьбовые соединения. 

Соединение металлических деталей. 

Отделка деталей.  

Определение материалов для выполнения 

проекта (древесина, металл, пластмасса и 

Аналитическая деятельность:  

– изучать технологии обработки металлов;  

– определять материалы, инструменты;  

– анализировать технологии выполнения изделия.  

Практическая деятельность:  

– осуществлять изготовление субъективно нового 

продукта, опираясь на общую технологическую 



др.). Определение используемого металла, 

проволоки и др. для выполнения 

проектного изделия. Индивидуальный 

творческий (учебный) проект «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов»:  

– выполнение проекта по технологической 

карте  

схему;  

– выполнять проектное изделие по технологической 

карте;  

– организовать рабочее место;  

– выполнять уборку рабочего места. 

Пластмасса и другие современные 

материалы: свойства, получение и 

использование  

Пластмасса и другие современные 

материалы: свойства, получение и 

использование.  

Отделка и декорирование изделия из 

пластмассы, и других материалов.  

Материалы для отделки, декорирования 

изделия. Инструменты, правила 

безопасного использования.  

Технологии декоративной отделки 

изделия. Индивидуальный творческий 

(учебный) проект «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов»:  

– выполнение проекта по технологической 

карте  

Аналитическая деятельность:  

– называть пластмассы и другие современные 

материалы;  

– анализировать свойства современных материалов, 

возможность применения в быту и на производстве;  

– перечислять технологии отделки и декорирования 

проектного изделия;  

– называть и аргументированно объяснять 

использование материалов и инструментов.  

Практическая деятельность:  

– выполнять проектное изделие по технологической 

карте;  

– осуществлять доступными средствами контроль 

качества изготавливаемого изделия. 

Контроль и оценка качества изделия из 

конструкционных материалов 

Оценка себестоимости проектного 

изделия.  

Оценка качества изделия из 

конструкционных материалов.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов»:  

– подготовка проекта к защите;  

– оценка качества проектного изделия;  

Аналитическая деятельность:  

– оценивать качество изделия из конструкционных 

материалов;  

– анализировать результаты проектной 

деятельности.  

Практическая деятельность:  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) оставлять 

доклад к защите творческого проекта;  

– предъявлять проектное изделие;  



– самоанализ результатов проектной 

работы;  

– защита проекта  

– завершать изготовление проектного изделия;  

– с помощью педагогического работника оформлять 

паспорт проекта;  

– защищать творческий проект. 

Технологии обработки пищевых продуктов 10 ч 

Технологии обработки пищевых 

продуктов.  

Рыба и мясо в питании человека. 

Мир профессий 

Рыба, морепродукты в питании человека. 

Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. 

Виды промысловых рыб. Охлажденная, 

мороженая рыба. Механическая обработка 

рыбы. Показатели свежести рыбы. 

Кулинарная разделка рыбы. Виды 

тепловой обработки рыбы. Требования к 

качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании 

человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных 

(говядина, свинина, баранина), обработка 

мяса птицы. Показатели свежести мяса. 

Виды тепловой обработки мяса.  

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.  

Мир профессий. Профессии повар, 

технолог общественного питания, их 

востребованность на рынке труда.  

Групповой проект по теме «Технологии 

обработки пищевых продуктов»:  

– определение этапов командного 

проекта;  

– распределение ролей и обязанностей в 

команде;  

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; анализ ресурсов;  

– обоснование проекта;  

– выполнение проекта;  

Аналитическая деятельность:  

– называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов 

продуктов;  

– определять свежесть рыбы органолептическими 

методами;  

– определять срок годности рыбных консервов; 

– изучать технологии приготовления блюд из рыбы,  

– определять качество термической обработки 

рыбных блюд;  

– определять свежесть мяса органолептическими 

методами;  

– изучать технологии приготовления из мяса 

животных, мяса птицы;  

– определять качество термической обработки блюд 

из мяса;  

– характеризовать профессии: повар, технолог 

общественного питания, их востребованность на 

рынке труда.  

Практическая деятельность:  

– знать и называть пищевую ценность рыбы, мяса 

животных, мяса птицы;  

– определять качество рыбы, мяса животных, мяса 

птицы;  

– определять этапы командного проекта;  

– выполнять обоснование проекта;  

– выполнять проект по разработанным этапам;  

– защищать групповой проект. 



– подготовка проекта к защите;  

– защита проекта  

Технологии обработки текстильных материалов 16 ч 

Конструирование одежды. Плечевая и 

поясная одежда 

Конструирование одежды. Плечевая и 

поясная одежда. 

Виды поясной и плечевой одежды.  

Моделирование поясной и плечевой 

одежды. 

Чертёж выкроек швейного изделия. 

Выполнение технологических операций по 

раскрою и пошиву изделия, отделке 

изделия (по выбору обучающихся) 

Аналитическая деятельность:  

– называть виды поясной и плечевой одежды; 

– кратко характеризовать конструктивные 

особенности плечевой и поясной одежды; 

– анализировать свойства тканей и выбирать с 

учётом эксплуатации изделия (одежды).  

Практическая деятельность:  

– выбирать текстильные материалы для изделий с 

учётом их эксплуатации; 

– выполнять чертежи выкроек швейного изделия. 

Мир профессий. Профессии, связанные 

с производством одежды 

Оценка качества изготовления швейного 

изделия. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 

производством одежды 

Аналитическая деятельность:  

– называть профессии, связанные с производством 

одежды. 

Практическая деятельность:  

– оценивать качество швейного изделия. 

IV. МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 14 ч 

Мобильная робототехника  Мобильная робототехника. 

Функциональное разнообразие роботов. 

Общее устройство роботов. Механическая 

часть. Транспортные роботы. Назначение, 

особенности. Классификация 

транспортных роботов по способу 

перемещения грузов, способу управления, 

конструкции и др. Гусеничные и колёсные 

транспортные роботы. Практическая 

работа «Характеристика транспортного 

робота»  

Аналитическая деятельность:  

– называть виды роботов;  

– описывать назначение транспортных роботов;  

– классифицировать конструкции транспортных 

роботов;  

– объяснять назначение транспортных роботов.  

Практическая деятельность:  

– составлять характеристику транспортного робота. 

Роботы: конструирование и управление Роботы на гусеничном ходу. Сборка 

робототехнической модели. Управление 

Аналитическая деятельность:  

– анализировать конструкции гусеничных и 

колесных роботов;  



робототехнической моделью из среды 

визуального программирования.  

Прямолинейное движение вперёд. 

Движение назад.  

Практическая работа «Конструирование 

робота. Программирование поворотов 

робота».  

Роботы на колёсном ходу.  

Понятие переменной. Оптимизация 

программ управления роботом с помощью 

переменных.  

Разнообразие конструктивных решений. 

Светодиоды: назначение и 

программирование.  

Практическая работа «Сборка робота и 

программирование нескольких 

светодиодов»  

– планировать управление моделью с заданными 

параметрами с использованием программного 

управления.  

Практическая деятельность:  

– собирать робототехнические модели с элементами 

управления;  

– определять системы команд, необходимых для 

управления;  

– осуществлять управление собранной моделью. 

Датчики. Назначение и функции 

различных датчиков 

Датчики (расстояния, линии и др.) как 

элементы управления схемы робота. 

Датчик расстояния.  

Понятие обратной связи. Назначение, 

функции датчиков и принципы их работы.  

Практическая работа 

«Программирование работы датчика 

расстояния».  

Датчик линии, назначение, функции 

датчиков и принципы их работы.  

Практическая работа 

«Программирование работы датчика 

линии»  

Аналитическая деятельность:  

– называть и с использованием визуальных опор 

характеризовать датчики, использованные при 

проектировании транспортного робота;  

– анализировать функции датчиков.  

Практическая деятельность:  

– программировать работу датчика расстояния;  

– программировать работу датчика линии  

Управление движущейся моделью 

робота в компьютерно-управляемой 

среде  

Понятие широтно-импульсной модуляции. 

Изучение интерфейса визуального языка 

программирования, основные 

Аналитическая деятельность:  

– программирование транспортного робота;  



инструменты и команды 

программирования роботов.  

Практическая работа 

«Программирование модели 

транспортного робота»  

– изучение интерфейса конкретного языка 

программирования;  

– изучение основных инструментов и команд 

программирования роботов.  

Практическая деятельность:  

– собирать модель робота по схеме;  

– программировать датчики модели робота. 

Программирование управления одним 

сервомотором  

Знакомство с сервомотором.  

Программирование управления одним 

сервомотором.  

Практическая работа «Управление 

несколькими сервомоторами». Разработка 

программы для реализации движения 

транспортного робота с использованием 

датчиков. Практическая работа 

«Проведение испытания, анализ 

разработанных программ»  

Аналитическая деятельность:  

– программирование управления одним 

сервомотором;  

– изучение основных инструментов и команд 

программирования роботов.  

Практическая деятельность:  

– собирать робота по инструкции;  

– программировать датчики и сервомотор модели 

робота;  

– проводить испытания модели. 

Основы проектной деятельности. 

Мир профессий 

Профессии в области робототехники. 

Групповой учебный проект по 

робототехнике:  

– определение этапов проекта;  

– распределение ролей и обязанностей в 

команде;  

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач;  

– обоснование проекта;  

– анализ ресурсов;  

– выполнение проекта;  

– самооценка результатов проектной 

деятельности;  

– защита проекта  

Аналитическая деятельность:  

– характеризовать профессии в области 

робототехники; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности.  

Практическая деятельность:  

– собирать робота по схеме;  

– программировать модель транспортного робота;  

– проводить испытания модели;  

– защищать творческий проект. 

 

  



8 КЛАСС 4 

Темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно 

внятно и естественно воспроизводить тематическую 

и терминологическую лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. Выполнять 

фонетическую зарядку. Использовать дактильную 

(устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного 

средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: 

воспринимать на слух и воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Использовать (устно, устно-дактильно, письменно) 

ключевые понятия учебной темы. 

I. МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 4 ч 

Управление производством и 

технологии 

Управление и организация. Задачи и 

уровни управления. Общие принципы 

управления. Управление производством и 

технологии.  

Практическая работа «Составление 

интеллект-карты «Управление 

современным производством» (на примере 

предприятий своего региона)» 

Аналитическая деятельность:  

– объяснять понятия «управление», «организация»;  

– с использованием визуальных опор 

характеризовать основные принципы управления;  

– анализировать взаимосвязь управления и 

технологии.  

Практическая деятельность:  

– составлять интеллект-карту «Управление 

современным производством». 

                                                           
4 Распределение резервного времени осуществляется педагогическими работниками, в том числе с возможностью его выделения на модули, определяемые образовательной 

организацией. Темы проектов и практических работ являются примерными в связи с чем могут быть заменены другими – с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха. 



Производство и его виды Производство и его виды.  

Инновации и инновационные процессы на 

предприятиях.  

Управление инновациями. 

Инновационные предприятия региона. 

Производство и его виды.  

Биотехнологии в решении экологических 

проблем.  

Биоэнергетика. Перспективные 

технологии (в том числе нанотехнологии).  

Сферы применения современных 

технологий.  

Практическая работа «Составление 

характеристики инновационного 

предприятия региона» (по выбору)  

Аналитическая деятельность:  

– изучать понятия «инновация», «инновационное 

предприятие»;  

– анализировать современные инновации и их 

применение на производстве, в процессы выпуска и 

применения продукции;  

– анализировать инновационные предприятия с 

позиции управления, применяемых технологий и 

техники.  

Практическая деятельность:  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) описывать 

структуру и деятельность инновационного 

предприятия, результаты его производства. 

Рынок труда. 

Функции рынка труда.  

Мир профессий 

Рынок труда. Функции рынка труда.  

Трудовые ресурсы. Профессия. 

Квалификация и компетенции работника 

на рынке труда. 

Возможные направления 

профориентационных проектов:  

– современные профессии и компетенции;  

– профессии будущего;  

– профессии, востребованные в регионе;  

– профессиограмма современного 

работника;  

– трудовые династии и др.  

Мир профессий. Классификация 

профессий. Профессия, квалификация и 

компетентность.  

Выбор профессии в зависимости от 

интересов и способностей, возможностей 

Аналитическая деятельность:  

– изучать понятия «рынок труда», «трудовые 

ресурсы»;  

– анализировать рынок труда региона;  

– анализировать компетенции, востребованные 

современными работодателями;  

– изучать требования к современному работнику;  

– называть наиболее востребованные профессии 

региона.  

Практическая деятельность:  

– определять этапы профориентационного проекта;  

– выполнять и защищать профориентационный 

проект. 



человека, состояния его здоровья. 

Профессиональное самоопределение.  

Профориентационный групповой проект 

«Мир профессий»:  

– определение этапов командного 

проекта;  

– распределение ролей и обязанностей в 

команде;  

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач;  

– обоснование проекта;  

– анализ ресурсов;  

– выполнение проекта по разработанным 

этапам;  

– подготовка проекта к защите;  

– защита проекта  

II. МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 8 ч 

Технология построения трёхмерных 

моделей и чертежей в САПР.  

Создание трёхмерной модели в САПР. 

Мир профессий  

Применение программного обеспечения 

для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей. 

Основные виды 3D-моделирования.  

Создание документов, виды документов. 

Основная надпись.  

Создание, редактирование и 

трансформация графических объектов.  

Модели и моделирование в САПР. 

Трёхмерное моделирование и его виды 

(каркасное, поверхностное, 

твердотельное). Основные требования к 

эскизам.  

Основные требования и правила 

построения моделей операцией 

выдавливания и операцией вращения.  

Аналитическая деятельность:  

– изучать программное обеспечение для выполнения 

трёхмерных моделей;  

– анализировать модели и способы их построения; 

– с использованием визуальных опор кратко 

характеризовать компетенции в сфере компьютерной 

графики и черчения. 

Практическая деятельность:  

– использовать инструменты программного 

обеспечения для создания трёхмерных моделей. 



Мир профессий. Современные 

компетенции, востребованные в сфере 

компьютерной графики и черчения, 

востребованные на рынке труда. 

Практическая работа «Создание 

трёхмерной модели в САПР»  

Технология построения чертежа в 

САПР на основе трёхмерной модели  

Ассоциативный чертёж. Порядок создания 

чертежа в САПР на основе трёхмерной 

модели.  

Геометрические примитивы.  

Построение цилиндра, конуса, призмы. 

Изделия и их модели. Анализ формы 

объекта и синтез модели. План создания 

3D-модели. Сложные 3D – модели и 

сборочные чертежи. Дерево модели. 

Формообразование детали. Способы 

редактирования операции 

формообразования и эскиза.  

Практическая работа «Построение 

чертежа на основе трёхмерной модели»  

Аналитическая деятельность:  

– изучать программное обеспечение для выполнения 

чертежей на основе трёхмерных моделей;  

– анализировать модели и способы их построения.  

Практическая деятельность:  

– использовать инструменты программного 

обеспечения для построения чертежа на основе 

трёхмерной модели. 

III. МОДУЛЬ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ» 12 ч 

Модели, моделирование. 

Макетирование  

Виды и свойства, назначение моделей. 

Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования.  

Понятие о макетировании. Типы макетов. 

Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Практическая работа 

«Выполнение эскиза макета (по выбору)»  

Аналитическая деятельность:  

– называть и с использованием визуальных опор 

характеризовать виды, свойства и назначение 

моделей;  

– называть виды макетов и их назначение;  

– изучать материалы и инструменты для 

макетирования.  

Практическая деятельность:  

– выполнять эскиз макета. 

Создание объёмных моделей с 

помощью компьютерных программ  

Разработка графической документации.  

Макет (по выбору). Разработка развёртки, 

деталей. Определение размеров. Выбор 

Аналитическая деятельность:  

– изучать виды макетов;  



материала, инструментов для выполнения 

макета. Выполнение развёртки, сборка 

деталей макета.  

Практическая работа «Черчение 

развёртки».  

Создание объёмных моделей с помощью 

компьютерных программ. Графические 

модели, их виды.  

Программы для разработки цифровых 

трёхмерных моделей.  

Распечатка развёрток, деталей макета. 

Разработка этапов сборки макета.  

Практическая работа «Создание 

объёмной модели макета, развёртки» 

– определять размеры макета, материалы и 

инструменты;  

– анализировать детали и конструкцию макета;  

– определять последовательность сборки макета.  

Практическая деятельность:  

– разрабатывать графическую документацию;  

– выполнять развёртку макета;  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) 

разрабатывать графическую документацию. 

Программа для редактирования 

готовых моделей. Основные приёмы 

макетирования.  

Оценка качества макета. 

Мир профессий. 

Профессия макетчик 

Программа для редактирования готовых 

моделей и последующей их распечатки. 

Инструменты для редактирования 

моделей.  

Практическая работа «Редактирование 

чертежа модели».  

Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Сборка бумажного макета.  

Основные приёмы макетирования: 

вырезание, сгибание и склеивание деталей 

развёртки. Оценка качества макета.  

Мир профессий. Профессия макетчик. 

Практическая работа «Сборка деталей 

макета»  

Аналитическая деятельность:  

– изучать интерфейс программы;  

– знакомиться с инструментами программы;  

– знакомиться с материалами и инструментами для 

бумажного макетирования;  

– изучать и анализировать основные приёмы 

макетирования; 

– с использованием визуальных опор кратко 

характеризовать профессию «макетчик». 

Практическая деятельность:  

– редактировать готовые модели в программе;  

– распечатывать развёртку модели;  

– осваивать приёмы макетирования: вырезать, 

сгибать и склеивать детали развёртки. 

IV. МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 14 ч 

Промышленные и бытовые роботы Промышленные роботы, их 

классификация, назначение, 

использование.  

Аналитическая деятельность:  

– с использованием визуальных опор 

характеризовать назначение промышленных 

роботов;  



Классификация роботов по характеру 

выполняемых технологических операций, 

виду производства, виду программы и др.  

Преимущества применения 

промышленных роботов на предприятиях. 

Взаимодействие роботов. Бытовые 

роботы. Назначение, виды. Роботы, 

предназначенные для работы внутри 

помещений. Роботы, помогающие 

человеку вне дома.  

Беспилотные автоматизированные 

системы, их виды, назначение. 

Инструменты программирования роботов: 

интегрированные среды разработки.  

Практическая работа «Использование 

операторов ввода-вывода в визуальной 

среде программирования»  

– классифицировать промышленных роботов по 

основным параметрам;  

– классифицировать конструкции бытовых роботов 

по их функциональным возможностям, 

приспособляемости к внешним условиям и др.;  

– приводить примеры интегрированных сред 

разработки.  

Практическая деятельность:  

– изучать (составлять) схему сборки модели роботов;  

– строить цепочки команд c использованием 

операторов ввода-вывода. 

Программирование управления 

роботизированными моделями  

Программирование контроллера, в среде 

конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды 

программирования роботов.  

Виртуальные и реальные исполнители. 

Конструирование робота. Подключение к 

контроллеру, тестирование датчиков и 

моторов, загрузка и выполнение программ. 

Языки программирования 

роботизированных систем.  

Практическая работа «Составление 

цепочки команд»  

Аналитическая деятельность:  

– анализировать готовые программы; выделять этапы 

решения задачи.  

Практическая деятельность:  

– осуществлять настройку программы для работы с 

конкретным контроллером;  

– тестировать подключенные устройства;  

– загружать программу на робота;  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) 

преобразовывать запись алгоритма из одной формы 

в другую. 

Алгоритмизация и программирование 

роботов 

Реализация на визуальном языке 

программирования базовых понятий и 

алгоритмов, необходимых для 

дальнейшего программирования 

Аналитическая деятельность:  

– анализировать готовые программы;  

– выделять этапы решения задачи;  



управления роботизированных систем. 

Алгоритмические структуры «Цикл», 

«Ветвление».  

Практическая работа «Составление 

цепочки команд».  

Логические операторы и операторы 

сравнения. Применение ветвления в 

задачах робототехники. Практическая 

работа «Применение основных 

алгоритмических структур. Контроль 

движения при помощи датчиков»  

– анализировать алгоритмические структуры 

«Цикл», «Ветвление»;  

– анализировать логические операторы и операторы 

сравнения.  

Практическая деятельность:  

– строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных данных;  

– программировать управление собранными 

моделями. 

Программирование управления 

роботизированными моделями  

Генерация голосовых команд.  

Виды каналов связи.  

Практическая работа 

«Программирование дополнительных 

механизмов».  

Дистанционное управление. Каналы связи 

дистанционного управления. 

Механические и электрические каналы 

связи.  

Практическая работа 

«Программирование пульта 

дистанционного управления. 

Дистанционное управление роботами».  

Взаимодействие нескольких роботов. 

Взаимодействие с помощью Wi-Fi точки 

доступа одного из контроллеров.  

Практическая работа 

«Программирование группы роботов для 

совместной работы. Выполнение общей 

задачи»  

Аналитическая деятельность:  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) 

анализировать виды каналов связи;  

– изучать способы генерации голосовых команд;  

– изучать каналы связи дистанционного управления;  

– изучать способы проводного и радиоуправления;  

– анализировать особенности взаимодействия 

нескольких роботов.  

Практическая деятельность:  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) 

осуществлять управление собранными моделями, 

определяя системы команд, необходимые для 

управления. 

Основы проектной деятельности.  Мир профессий. Профессии в области 

робототехники. 

Аналитическая деятельность:  

– называть виды проектов;  



Учебный проект «Групповое 

взаимодействие роботов». 

Мир профессий 

Групповой проект. Управление проектами. 

Команда проекта. Распределение функций. 

Учебный групповой проект по 

робототехнике.  

Групповой робототехнический проект с 

использованием контроллера и 

электронных компонентов 

«Взаимодействие группы роботов»:  

– определение этапов проекта;  

– распределение ролей и обязанностей в 

команде;  

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач;  

– обоснование проекта;  

– анализ ресурсов;  

– выполнение проекта;  

– самооценка результатов проектной 

деятельности;  

– защита проекта  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) определять 

проблему, цель, ставить задачи;  

– анализировать ресурсы;  

– анализировать результаты проектной работы.  

Практическая деятельность:  

– определять этапы проектной деятельности;  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) составлять 

паспорт проекта;  

– разрабатывать проект в соответствии с общей 

схемой;  

– реализовывать проект;  

– изучать (составлять) схему сборки модели роботов;  

– использовать компьютерные программы 

поддержки проектной деятельности. 

 

  



9 КЛАСС 5 

Темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно 

внятно и естественно воспроизводить тематическую 

и терминологическую лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. Выполнять 

фонетическую зарядку. Использовать дактильную 

(устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного 

средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: 

воспринимать на слух и воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Использовать (устно, устно-дактильно, письменно) 

ключевые понятия учебной темы. 

I. МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 4 ч 

Предпринимательство. Организация 

собственного производства. 

Мир профессий 

Мир профессий. 

Предприниматель и предпринимательство. 

Предпринимательство как вид трудовой 

деятельности. Мотивы 

предпринимательской деятельности. 

Функции предпринимательской 

деятельности. Регистрация 

предпринимательской деятельности. 

Аналитическая деятельность:  

– изучать понятия «предприниматель», 

«предпринимательство»;  

– анализировать сущность и мотивы 

предпринимательской деятельности;  

– различать внешнюю и внутреннюю среды 

предпринимательской деятельности.  

Практическая деятельность:  

                                                           
5 Распределение резервного времени осуществляется педагогическими работниками, в том числе с возможностью его выделения на модули, определяемые образовательной 

организацией. Темы проектов и практических работ являются примерными в связи с чем могут быть заменены другими – с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха. 



Особенности малого предпринимательства 

и его сферы. 

Практическая работа – Мозговой штурм 

на тему: «Открытие собственного 

предприятия (дела)» 

Предпринимательская деятельность. 

Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства.  

Практическая работа «Анализ 

предпринимательской среды» 

– выдвигать и обосновывать (или анализировать 

существующие) предпринимательские идеи;  

– проводить анализ предпринимательской среды для 

принятия решения об организации собственного 

предприятия (дела). 

Бизнес-планирование. 

Технологическое предпринимательство  

Модель реализации бизнес-идеи. 

Исследование продукта 

предпринимательской деятельности – от 

идеи до реализации на рынке.  

Бизнес-план, его структура и назначение. 

Этапы разработки бизнес-плана. Анализ 

выбранного направления экономической 

деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. Практическая 

работа «Разработка бизнес-плана». 

Технологическое предпринимательство. 

Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

Мир профессий. Как инновации меняют 

характер трудовой деятельности человека? 

Практическая работа «Идеи для 

технологического предпринимательства» 

Аналитическая деятельность:  

– анализировать бизнес-идеи для 

предпринимательского проекта; 

– анализировать структуру и этапы бизнес-

планирования; 

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) 

характеризовать технологическое 

предпринимательство;  

– анализировать новые рынки для 

предпринимательской деятельности.  

Практическая деятельность:  

– выдвигать (анализировать предложенные) бизнес-

идеи; 

– осуществлять разработку бизнес-плана по этапам; 

– выдвигать идеи для технологического 

предпринимательства. 

II. МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» 4 ч 

Технология построения объёмных 

моделей и чертежей в САПР 

Система автоматизации проектно-

конструкторских работ – САПР. Чертежи с 

использованием в САПР для подготовки 

проекта изделия.  

Аналитическая деятельность:  

– выполнять эскизы, схемы, чертежи с 

использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе 

автоматизированного проектирования (САПР);  



Оформление конструкторской 

документации, в том числе с 

использованием САПР. Объёмные модели. 

Особенности создания чертежей объёмных 

моделей в САПР. Создание массивов 

элементов. Практическая работа 

«Выполнение трехмерной объёмной 

модели изделия в САПР»  

– создавать объёмные трёхмерные модели в САПР.  

Практическая деятельность:  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) оформлять 

конструкторскую документацию в системе 

автоматизированного проектирования (САПР);  

– создавать трёхмерные модели в системе 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Способы построения разрезов и 

сечений в САПР. 

Мир профессий 

Объём документации: пояснительная 

записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, 

чертёж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. 

Создание презентации.  

Разрезы и сечения. Виды разрезов. 

Особенности построения и оформления 

разрезов на чертеже.  

Способы построения разрезов и сечений в 

САПР.  

Мир профессий. Как выбрать профессию, 

связанную с использованием современных 

технологий в области компьютерной 

график и черчения? Практическая работа 

«Выполнение чертежа с использованием 

разрезов и сечений в САПР»  

Аналитическая деятельность:  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) 

характеризовать разрезы и сечения, используемых в 

черчении;  

– анализировать конструктивные особенности 

детали для выбора вида разреза;  

– характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда.  

Практическая деятельность:  

– оформлять разрезы на чертеже трёхмерной модели 

с использованием систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

III. МОДУЛЬ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ» 12 ч 

Прототипирование. 3D-моделирование 

как технология создания трехмерных 

моделей  

Прототипирование. Сферы применения. 

Понятие «прототипирование». Виды 

прототипов. Моделирование сложных 3D-

моделей с помощью 3D-редакторов по 

алгоритму. Графические примитивы в 3D-

моделировании. Операции над 

примитивами. Практическая работа 

Аналитическая деятельность:  

– изучать сферы применения 3D-прототипирования;  

– называть и характеризовать виды прототипов;  

– изучать этапы процесса прототипирования.  

Практическая деятельность:  

– анализировать применение технологии в проектной 

деятельности. 



«Инструменты программного 

обеспечения для создания и печати 3D-

моделей»  

Прототипирование Виды прототипов: промышленные, 

архитектурные, транспортные, товарные. 

Создание цифровой объёмной модели.  

Инструменты для создания цифровой 

объёмной модели.  

Направление проектной работы:  

– изделия для внедрения на производстве: 

прототип изделия из какого-либо 

материала;  

– готовое изделие, необходимое в быту, на 

производстве, сувенир (ручка, браслет, 

футляр, рамка, скульптура, брелок и т.д.); 

– часть, деталь чего-либо;  

– модель (автомобиля, игрушки, и др.);  

– корпус для датчиков, детали робота и др.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов по 

выбору)»:  

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач;  

– анализ ресурсов;  

– обоснование проекта;  

– выполнение эскиза проектного изделия;  

– определение материалов, 

инструментов;  

– разработка технологической карты  

Аналитическая деятельность:  

– изучать программное обеспечение для создания и 

печати трёхмерных моделей;  

– называть этапы процесса объёмной печати;  

– изучить особенности проектирования 3D-моделей;  

– называть и характеризовать функции инструментов 

для создания и печати 3D-моделей.  

Практическая деятельность:  

– использовать инструменты программного 

обеспечения для создания и печати 3D-моделей;  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) определять 

проблему, цель, задачи проекта;  

– анализировать ресурсы;  

– определять материалы, инструменты;  

– выполнять эскиз изделия;  

– оформлять чертёж. 

Изготовление прототипов с 

использованием технологического 

оборудования 

Классификация 3D-принтеров по 

конструкции и по назначению.  

Аналитическая деятельность:  

– изучать терминологию 3D-печати, 3D-

сканирования;  



Изготовление прототипов с 

использованием с использованием 

технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравер и др.).  

Понятия «3D-печать», «слайсер», 

«оборудование», «аппаратура», «САПР», 

«аддитивные технологии», «слайсер», 

«декартова система координат».  

3D-сканер, устройство, использование. 

Понятия «3D-сканирование», «режим 

сканирования», «баланс белого», 

«прототип», «скульптинг», «режим 

правки», «массивы», «рендеринг».  

Проектирование прототипов реальных 

объектов с помощью 3D-сканера.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов по 

выбору)»: выполнение проекта по 

технологической карте  

– изучать программное обеспечение для создания и 

печати трёхмерных моделей;  

– проектировать прототипы реальных объектов с 

помощью 3D-сканера;  

– называть и характеризовать функции инструментов 

для создания и печати 3D-моделей.  

Практическая деятельность:  

– использовать инструменты программного 

обеспечения для создания и печати 3D-моделей. 

Проектирование и изготовление 

прототипов реальных объектов с 

помощью 3D-принтера 

Настройка 3D-принтера и печать 

прототипа. Проектирование прототипов 

реальных объектов с помощью 3D-

принтера. Характеристика филаметов 

(пластиков). Выбор подходящего для 

печати пластика. Настраиваемые 

параметры в слайсере. Изготовление 

прототипов с использованием с 

использованием технологического 

оборудования. Загрузка моделей в слайсер. 

Рациональное размещение объектов на 

столе. Настройка режима печати. 

Подготовка задания. Сохранение 

Аналитическая деятельность:  

– называть и характеризовать филаметы, выбирать 

пластик, соответствующий поставленной задаче;  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) 

разрабатывать оригинальные конструкции с 

использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в 

зависимости от результатов испытания;  

– устанавливать адекватность модели объекту и 

целям моделирования;  

– модернизировать прототип в соответствии с 

поставленной задачей.  



результатов. Печать моделей. Основные 

ошибки в настройках слайсера, влияющие 

на качество печати, и их устранение. 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов по 

выбору»: выполнение проекта по 

технологической карте  

Практическая деятельность:  

– использовать инструменты программного 

обеспечения для печати 3D-моделей;  

– выполнять проект по технологической карте. 

Изготовление прототипов с 

использованием технологического 

оборудования. 

Мир профессий 

 

Изготовление прототипов с 

использованием с использованием 

технологического оборудования. 

Снятие готовых деталей со стола. 

Контроль качества и постобработка 

распечатанных деталей. Анализ и 

самоанализ результатов проектной 

деятельности.  

Профессии, связанные с использованием 

прототипирования. Индивидуальный 

творческий (учебный) проект «Прототип 

изделия из пластмассы (других 

материалов по выбору»:  

– оценка качества проектного изделия;  

– подготовка проекта к защите;  

– самоанализ результатов проектной 

работы;  

– защита проекта  

Аналитическая деятельность:  

– оценивать качество изделия/прототипа;  

– называть профессии, связанные с использованием 

прототипов;  

– анализировать результаты проектной 

деятельности.  

Практическая деятельность:  

– с помощью педагогического работника (других 

участников образовательного процесса) составлять 

доклад к защите творческого проекта;  

– предъявлять проектное изделие;  

– оформлять паспорт проекта;  

– защищать творческий проект. 

IV. МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 14 ч 

Автоматизация производства Автоматизация производства. Основные 

принципы теории автоматического 

управления и регулирования. Обратная 

связь. Промышленная робототехника. 

Классификация промышленных роботов. 

Принципы работы промышленного 

Аналитическая деятельность:  

– оценивать влияние современных технологий на 

развитие социума;  

– с использованием визуальных опор называть 

основные принципы промышленной автоматизации;  

– классифицировать промышленных роботов.  



робота-манипулятора. Практическая 

работа «Робототехника. Автоматизация 

в промышленности и быту (по выбору). 

Идеи для проекта»  

Практическая деятельность:  

– разрабатывать идеи проекта по робототехнике. 

Подводные робототехнические 

системы  

Необитаемые подводные аппараты. 

История развития подводной 

робототехники в России. Классификация 

необитаемых подводных аппаратов. Где 

получить профессии, связанные с 

подводной робототехникой. Беспроводное 

управление роботом. Практическая 

работа «Использование подводных 

роботов. Идеи для проекта»  

Аналитическая деятельность:  

– анализировать перспективы развития необитаемых 

подводных аппаратов;  

– классифицировать подводные робототехнические 

устройства;  

– анализировать функции и социальную значимость 

профессий, связанных с подводной робототехникой.  

Практическая деятельность:  

– разрабатывать идеи проекта по робототехнике.  

Беспилотные летательные аппараты История развития беспилотного 

авиастроения. Классификация 

беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА). Виды мультикоптеров. 

Применение БПЛА. Конструкция 

мультикоптера. Принципы работы и 

назначение основных блоков, 

оптимальный вариант использования при 

конструировании роботов. Датчики, 

принципы и режимы работы, параметры, 

применение. Отладка роботизированных 

конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. Беспроводное 

управление роботом. «Практическая 

работа «БПЛА в повседневной жизни. 

Идеи для проекта»  

Аналитическая деятельность:  

– анализировать перспективы развития необитаемых 

подводных аппаратов;  

– классифицировать подводные робототехнические 

устройства;  

– анализировать функции и социальную значимость 

профессий, связанных с подводной робототехникой.  

Практическая деятельность:  

– управлять беспилотным устройством с помощью 

пульта управления или мобильного приложения. 

Основы проектной деятельности. 

Проект по робототехнике  

Сферы применения робототехники.  

Определение направлений проектной 

работы. Варианты реализации учебного 

проекта по модулю «Робототехника». 

Аналитическая деятельность:  

– анализировать сферы применения робототехники;  

– анализировать методы поиска идей для проекта.  

Практическая деятельность:  



Определение состава команды. Уровень 

решаемых проблем. Методы поиска идей 

для проекта. Определение идеи проекта.  

Проект по модулю «Робототехника»:  

– определение этапов проекта;  

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач;  

– обоснование проекта;  

– анализ ресурсов  

– разрабатывать проект в соответствии с общей 

схемой;  

– использовать компьютерные программы 

поддержки проектной деятельности. 

Основы проектной деятельности. 

Выполнение проекта  

Применение беспилотных летательных 

аппаратов.  

Проект по модулю «Робототехника»:  

1) разработка последовательности 

изготовления проектного изделия; 

2 разработка конструкции: примерный 

порядок сборки; 3) конструирование, 

сборка робототехнической системы; 

4) программирование робота, роботов; 

5) тестирование робототехнической 

системы 

Аналитическая деятельность:  

– анализировать сферы применения робототехники; 

– анализировать методы поиска идей для проекта; 

– анализировать разработанную конструкцию, её 

соответствие поставленным задачам; 

– анализировать разработанную программу, её 

соответствие поставленным задачам.  

Практическая деятельность:  

– выполнять проект. 

Основы проектной деятельности. 

Подготовка проекта к защите.  

Мир профессий  

Мир профессий в робототехнике.  

Подготовка проекта к защите:  

– отладка роботов в соответствии с 

требованиями проекта;  

– оценка качества проектного изделия;  

– оформление проектной документации;  

– подготовка проекта к защите;  

– само- и взаимооценка результатов 

проектной деятельности;  

– защита проекта  

Аналитическая деятельность:  

– анализировать результаты проектной 

деятельности;  

– анализировать функции и социальную значимость 

профессий, связанных с робототехникой.  

Практическая деятельность:  

– осуществлять самоанализ результатов проектной 

деятельности;  

– защищать робототехнический проект. 

 

  



10 КЛАСС 6 

Темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно 

внятно и естественно воспроизводить тематическую 

и терминологическую лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. Выполнять 

фонетическую зарядку. Использовать дактильную 

(устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного 

средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: 

воспринимать на слух и воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Использовать (устно, устно-дактильно, письменно) 

ключевые понятия учебной темы. 

I. МОДУЛЬ «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, МАКЕТИРОВАНИЕ» 34 ч 

Аддитивные технологии. Создание 

моделей, сложных объектов  

Современные технологии обработки 

материалов и прототипирование. Области 

применения трёхмерной печати. Станки с 

числовым программным управлением 

(ЧПУ). Технологии обратного 

проектирования.  

Моделирование сложных объектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Понятие 

«аддитивные технологии». 

Аналитическая деятельность:  

– изучать особенности станков с ЧПУ, их 

применение;  

– характеризовать профессии: наладчик станков с 

ЧПУ, оператор станков с ЧПУ;  

– анализировать возможности технологии обратного 

проектирования.  

Практическая деятельность: – использовать 

редактор компьютерного трёхмерного 

                                                           
6 Распределение резервного времени осуществляется педагогическими работниками, в том числе с возможностью его выделения на модули, определяемые образовательной 

организацией. Темы проектов и практических работ являются примерными в связи с чем могут быть заменены другими – с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха. 



Технологическое оборудование для 

аддитивных технологий: 3D-принтеры.  

Сырьё для трёхмерной печати.  

Моделирование технологических узлов 

манипулятора робота в программе 

компьютерного трёхмерного 

проектирования. Этапы аддитивного 

производства. Правила безопасного 

пользования 3D-принтеров. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-

принтере.  

Подготовка к печати. Печать 3D-модели  

проектирования для создания моделей сложных 

объектов;  

– изготавливать прототипы с использованием 

технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и др.);  

– называть и выполнять этапы аддитивного 

производства;  

– модернизировать прототип в соответствии с 

поставленной задачей;  

– называть области применения 3D-моделирования. 

Основы проектной деятельности  Индивидуальный творческий (учебный) 

проект по модулю «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»:  

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач;  

– анализ ресурсов;  

– обоснование проекта;  

– выполнение проекта;  

– оформление проектной документации;  

– оценка качества проектного изделия;  

– подготовка проекта к защите; 

– защита проекта  

Аналитическая деятельность:  

– анализировать результаты проектной работы;  

– анализировать результаты проектной 

деятельности.  

Практическая деятельность:  

– оформлять проектную документацию;  

– готовить проект к защите;  

– защищать творческий проект. 

Мир профессий. 

Профессии, связанные с 3D-

технологиями  

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Современное производство, связанное с 

использованием технологий 3D-

моделирования, прототипирования и 

макетирования.  

Предприятия региона проживания, 

работающие на основе технологий 3D-

моделирования, прототипирования и 

макетирования  

Аналитическая деятельность:  

– характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда. 



II. МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» 34 ч 

От робототехники к искусственному 

интеллекту  

Робототехнические системы. 

Автоматизированные и роботизированные 

производственные линии.  

Искусственный интеллект в управлении 

автоматизированными и 

роботизированными системами. 

Технология машинного зрения. 

Нейротехнологии и нейроинтерфейсы.  

Практическая работа «Анализ 

направлений применения искусственного 

интеллекта» 

Аналитическая деятельность:  

– анализировать перспективы и направления 

развития искусственного интеллекта.  

Практическая деятельность:  

– приводить примеры применения искусственного 

интеллекта. 

Конструирование и программирование 

БПЛА.  

Управление групповым 

взаимодействием роботов 

Конструирование и моделирование 

автоматизированных и роботизированных 

систем. Система управления полетами. 

Бортовые видеокамеры.  

Системы передачи и приема видеосигнала.  

Управление роботами с использованием 

телеметрических систем.  

Управление групповым взаимодействием 

роботов (наземные роботы, беспилотные 

летательные аппараты). 

Отладка роботизированных конструкций в 

соответствии с поставленными задачами. 

Практическая работа «Визуальное ручное 

управление БПЛА». 

Практическая работа «Танцы БПЛА» 

Аналитическая деятельность:  

– анализировать перспективы развития беспилотного 

авиастроения; 

– называть основы безопасности при использовании 

БПЛА; 

- характеризовать конструкцию БПЛА. 

Практическая деятельность:  

– управлять беспилотным устройством с помощью 

пульта ДУ; 

– программировать и управлять взаимодействием 

БПЛА. 

Система «Интернет вещей»  История появления системы «Интернет 

вещей».  

Классификация Интернета вещей. 

Компоненты системы Интернет вещей. 

Виды датчиков. Платформа Интернета 

вещей.  

Аналитическая деятельность:  

– анализировать и характеризовать работу системы 

Интернет вещей;  

– классифицировать виды Интернета вещей;  

– называть основные компоненты системы Интернет 

вещей.  



Принятие решения – ручное, 

автоматизированное, автоматическое.  

Практическая работа «Преимущества и 

недостатки Интернета вещей».  

Практическая работа «Создание 

системы умного освещения»  

Практическая деятельность:  

– создавать умное освещение. 

Промышленный Интернет вещей Использование возможностей системы 

Интернет вещей в промышленности.  

Промышленный интернет вещей. Новые 

решения, эффективность, снижение затрат.  

Умный город. Интернет вещей на 

промышленных предприятиях.  

Система Интернет вещей в сельском 

хозяйстве. Интернет вещей в розничной 

торговле.  

Умный или автоматический полив 

растений.  

Составление алгоритмов и программ по 

управлению самоуправляемыми 

системами. Практическая работа 

«Система умного полива»  

Аналитическая деятельность:  

– анализировать перспективы интернета вещей в 

промышленности;  

– характеризовать систему Умный город;  

– характеризовать систему Интернет вещей в 

сельском хозяйстве.  

Практическая деятельность:  

– программировать управление простой 

самоуправляемой системой умного полива. 

Потребительский Интернет вещей  Потребительский Интернет вещей. 

Применение системы Интернет вещей в 

быту. Умный дом, система безопасности. 

Носимые устройства.  

Практическая работа «Модель системы 

безопасности в Умном доме»  

Аналитическая деятельность:  

– анализировать перспективы развития 

потребительского Интернета вещей;  

– характеризовать применение Интернета вещей в 

Умном доме; в сфере торговли.  

Практическая деятельность:  

– программировать управление простой 

самоуправляемой системой безопасности в Умном 

доме.  

Основы проектной деятельности  Реализация индивидуального учебно-

технического проекта.  

Аналитическая деятельность:  

– называть виды проектов;  



Выполнение учебного проекта по темам 

(по выбору):  

Проект «Модель системы Умный дом»;  

Проект «Модель «Умная школа»;  

Проект «Модель «Умный подъезд»;  

Проект «Выращивание микрозелени, 

рассады»;  

Проект «Безопасность в доме»;  

Проект «Умная теплица»;  

Проект «Бизнес-план «Выращивание 

микрозелени»;  

Проект «Бизнес-план ИП «Установка 

Умного дома».  

Этапы работы над проектом:  

– определение проблемы, цели, задач;  

– обоснование проекта;  

– анализ ресурсов;  

– выполнение проекта;  

– подготовка проекта к защите;  

– самооценка результатов проектной 

деятельности;  

– защита проекта  

– анализировать направления проектной 

деятельности;  

– анализировать результаты проектной 

деятельности.  

Практическая деятельность:  

– разрабатывать проект в соответствии с общей 

схемой;  

– конструировать простую полезную для людей 

самоуправляемую систему;  

– использовать компьютерные программы 

поддержки проектной деятельности;  

– защищать проект. 

Современные профессии  Перспективы автоматизации и 

роботизации: возможности и ограничения. 

Профессии в области робототехники.  

Использование цифровых технологий в 

профессиональной деятельности.  

Профессии, связанные с Интернетом 

вещей, технологиями виртуальной 

реальности  

Аналитическая деятельность:  

– называть новые профессии цифрового социума.  

Практическая деятельность:  

– характеризовать мир профессий, связанных 

Интернетом вещей, их востребованность на рынке 

труда. 
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3. В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений в некоторые 

Приказы Министерства образования науки Российской Федерации Министерства просвещения Российской  Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования» 

В 2024-2025 учебном году предмет ОБЗР нет проводится, т.к. нет 8-9 класса 

 

4. Внести изменения в Рабочую программу воспитания  

-  Внесение изменений в содержание Рабочей программы воспитания  

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

Пояснительная записка 3 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цели и задачи воспитания 3 

1.2 Направления воспитания 4 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  5 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад образовательной организации  7 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 8 

2.2.1 Модуль «Урочная деятельность»  

2.2.2 Модуль «Внеурочная деятельность» 9 

2.2.3 Модуль «Классное руководство» 10 

2.2.4 Модуль «Основные школьные дела» 12 

2.2.5 Модуль «Внешкольные мероприятия 14 

2.2.6 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 15 
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2.2.7 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 15 

2.2.8 Самоуправление 16 

2.2.9 Модуль «Профилактика и безопасность» 17 

2.2.10 Социальное пространство 19 

2.2.12 Модуль «Профориентация» 19 

2.2.13 Модуль «Будь здоров!» 20 

2.2.14 Модуль «Истоки-воспитание вологжанина – гражданина России» 21 

2.2.16 Модуль «Школьный спортивный клуб» 23 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 25 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 25 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 26 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 26 

3.5. Анализ воспитательного процесса  27 
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Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью адаптированной основной общеобразовательной программы МАОУ «Центр 

образования № 44» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.    

     В целевом разделе представлены цели, задачи и направления воспитания, целевые ориентиры результатов воспитания. На основе 

базовых общественных ценностей формулируются цели воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

      Содержательный раздел отражает уклад образовательной организации. В разделе кратко описана специфика деятельности школы в 

сфере воспитания: информация о расположении школы, особенностях контингента обучающихся, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания. В данном разделе обозначены виды, формы и содержание деятельности, представленные в инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельности», 

«Профориентация», «Взаимодействие с родителями», «Основные школьные дела», «Профилактика и безопасность», «Организация 

предметно-пространственной среды», «Самоуправление», «Социальное партнерство». Вариативные модули: «Истоки: воспитание 

вологжанина – гражданина России» «Детские общественные объединения», «Будь здоров!», «Школьный спортивный клуб»и др.  Модули в 

Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы.  

       В организационном разделе программы показано кадровое и нормативно-методическое обеспечение, представлены требования к 

условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления. В разделе представлена система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.  К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

 Программа позволяет педагогическим работникам МАОУ «Центр образования №44» скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цели и задачи воспитания 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
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высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

В центре Программы воспитания находится личностное развитие обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания,  культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания - развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения 

к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Данная цель 

ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать: ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; деятельность детских общественных 

организаций ; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовать эффективную профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- организовать работу по формированию и развитию навыков ведения здорового образа жизни, безопасного поведения обучающихся; 

- создать условия для воспитания у обучающихся чувства патриотизма, развития и углубления знаний об истории и культуре России, родного 

края; 

- обеспечить условия: для целенаправленной воспитательной работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся школы, профилактике вредных привычек, по формированию установок толерантного сознания; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия: развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание. При этом обозначение целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП ООО включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования 

установлены в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых направлена деятельность педагогического 

коллектива. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования: 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществ. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 
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Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке; 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знания. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад образовательной организации 

Учреждение располагается в Индустриальном районе г. Череповца. 

Особенности контингента обучающихся.  

 Контингент обучающихся составляют дети с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями слуха, зрения и речи, из них  

детей -  инвалидов – 16%. 92 % обучающихся проживают в городе, 8 % детей – в районе и области. Неполные семьи составляют 25 %. Детей 

из  многодетных семей  20%, малообеспеченных - 16 %, из них в тяжелой жизненной ситуации – 1 обучающийся.  21 %  обучающихся – 

единственные дети в семьях.   Относятся к «группе риска» 16 обучающихся (8%), 1 обучающийся находится на внутришкольном учете. 

 Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

 В учреждении реализуются адаптированные основные общеобразовательные для детей с нарушением слуха, зрения, тяжёлыми 

нарушениями речи. Ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

 Педагоги – основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности. В педагогическом составе – стажисты с большим опытом педагогической 
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практики (74%) и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы (15%), 77% 

педагогов высшей и первой категории. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 

воспитательным ресурсом. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

воспитательные системы классов, разработанные классными руководителями; 

модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении конструктивных отношений и целенаправленной 

организации совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается процесс воспитания в МАОУ «Центр 

образования № 44»: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников, педагогов и родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении 

родителей учащихся; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МАОУ «Центр образования № 44»: 

- годовой цикл воспитательной работы школы – основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- тематические недели, важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора) с учетом индивидуальных  особенностей; 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и 

межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности; 

- ориентация педагогов на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе – классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.  
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Модули реализуются через различные виды деятельности: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-

экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п. 

2.2.1 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности. 

Подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Предметные олимпиады. 

Единые тематические  уроки. 

Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися. Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию. 

Дидактический театр – обыгрывание смоделированных 

ситуаций. 

Групповая работа или работа впарах (командное 

взаимодействие). 

Поддержка мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживания позитивных межличностных отношений в классе, 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, сюжетно – ролевые 

игры). 
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помощь установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

Формирование социально значимого опыта сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Шефство мотивированных и эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, имеющими учебные затруднения 

Инициирование   и   поддержка исследовательской 

  деятельности обучающихся для приобретения 

навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей,  навык публичного выступления

 перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Индивидуальные и групповые исследовательские проекты. 

Конкурсы проектов; 

Научно – исследовательская конференция . 

2.2.2 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся с ОВЗ в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание условий для формирования уверенности в собственных силах, коррекции самооценки обучающимся с ОВЗ 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

  - поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 

Воспитательная работа по реализации модуля: 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Познавательная деятельность 

Передача обучающимся с ОВЗ социально-значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим,     политическим,      экологическим,    

гуманитарным   проблемам   нашего   общества,   формирующие   

их  гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
 

-Тематический классный час,  кружки «Мир полиграфии», «Мир 
фотографии», «Хоровая студия» и т.д. 
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Художественное творчество 

Просоциальная самореализация обучающихся с ОВЗ, 

направленная на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

Творческие конкурсы, выставки. 
 
 

Проблемно-ценностное общение 

Развитие коммуникативных компетенций обучающихся с ОВЗ, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо   относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Классные часы 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое развитие обучающихся с ОВЗ, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Классные часы,  Дни здоровья, секция «Школа мяча». 

Трудовая деятельность 
Развитие трудовых навыков обучающихся с ОВЗ, воспитание   
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Дежурство, акции, трудовые десанты. 

Игровая деятельность 
Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. 

Групповые проекты 

2.2.3 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями - 

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Работа с классным коллективом: 
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Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой  помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе результатов. 

Классные часы, акции, КТД. 

Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

духовно-нравственная, творческая, деятельность, позволяющая 

вовлечь учеников с самыми разными потребностями (возможность 

самореализоваться); установить  и упрочить доверительные

 отношения с обучающимися класса (учитель – 

образец). 

Интересные и полезные для личностного развития 

обучающегося,  совместные дела с обучающимися вверенного класса 

(проект добрых и полезных дел) 

Поддержка активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставление обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения, основанного на принципах 
уважительного отношения к личности обучающегося 

Классные часы 
конструктивного и 
доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся. 

Сплочение коллектива класса через организуемые классными 

руководителями и родителями совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы подготовки ученическими 

микрогруппами необходимых атрибутов, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

Символика класса. 
Игры и тренинги на сплочение и командообразование. 

Однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

Празднования в классе дней рождения обучающихся. 
Регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера. 

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся должны 
следовать в школе. 

Правовой классный час по выработке совместно с 
обучающимися законов класса 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через погружение обучающегося в мир человеческих отношений и 

соотнесение результатов наблюдения с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) - со школьным 

психологом. 

Наблюдение за поведением обучающихся  в их 

повседневной жизни в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх; 
беседы по актуальным нравственным проблемам. 

Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, успеваемость и т.п.), когда каждая  

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

Индивидуальное собеседование с ребёнком, родителями; 

встречи с педагогом – психологом; 
создание ситуаций успеха для ребёнка. 

Индивидуальная работа с обучающимися класса,  направленная на Мониторинг личных достижений каждого обучающегося 
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заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

класса. 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости). Частные беседы с ребёнком, 
его родителями. 

Тренинги общения со школьным психологом. 
Персональное ответственное поручение. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями- 
предметниками и обучающимися; 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями – 

предметниками. 

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся; Мини-педсоветы по решению 
конкретных проблем класса. 

Привлечение учителей-предметников к участию, дающему 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

Внутриклассные дела. 

Привлечение  учителей-предметников к участию

 для объединения усилий в деле обучения и

 воспитания  обучающихся. 

Родительские собрания класса. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

Классные родительские собрания. 
Индивидуальные встречи. 
Информация на школьном сайте, официальной группе вконтакте. 
Посещение на дому. 
Диалог в родительских 
группах (мессенджеры ИКОП «Сферум»). 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками; 

Педагогические ситуации на классных родительских собраниях. 

Индивидуальные консультации. 

Организация встреч с учителями – предметниками, педагогом – 

психологом. 
Памятки для родителей. 
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Обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся. 

Родительские классные 
собрания. 

Соуправление образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и обучения   обучающихся. 

Работа с родительским комитетом класса: 

индивидуальные и групповые собеседования; 

заседания по нормативно – правовым и организационным вопросам; 
совместные мероприятия. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса. 

Приглашение на уроки, классные собрания. 

Предложение роли организатора внеклассного 
мероприятия. 

Сплочение семьи и школы. Семейные праздники, 
конкурсы, соревнования. 

2.2.4 Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся 

к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и 

Социально – значимые проекты («Жизнь дана на добрые дела», 

акция «Подарок ветерану», спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления («Кросс наций», «Декада инвалидов», 

«лыжня России») 

Всероссийские акции («Бессмертный полк», «Блокадный хлеб») 

Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции 

«Час кода», Недели финансовой грамотности, «Год добровольца» 
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культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно 

с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

 

(волонтёра), экологические акции «Спаси дерево», «Лапа помощи», 

всероссийские экологические субботники. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники: 

–связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

творческие выступления 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

 

ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы. 

Общешкольные праздники (День знаний, «День матери», «Новый 

год», «День защитника Отечества», «День учителя», «День города»),  

конкурсы чтецов, тематические  недели, экологические конкурсы 

«Жили-были рыбы, птицы», «Красивый дворик», акции, выставки 

рисунков, творческих работ, торжественные ритуалы посвящения  

(«День знаний», «Последний звонок»). 

Фестиваль образовательных достижений 

Церемонии награждения (по итогам года) 

День проектов 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

Выбор школьного  ученического совета 

Отчетный час для обучающихся, педагогов и  
родителей. 
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проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Распределение и поручение ролей учащимся класса. 

Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости). 
Организованные ситуации подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

Частные беседы с  обучающимся. 

Включение в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося. 

2.2.5 Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами образовательной организации; 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
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-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими 

работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

2.2.6 Модуль «Организация  предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление рекреации 1 этажа государственной символикой Российской Федерации, организация и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Федерации; 

- оформление стенда о городе, области; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- исполнение гимна Российской Федерации; 

- оформление, обновление тематических материалов в музее, стенда «Наши герои» (участники СВО); 

- оформление и обновление стендов в помещениях (переход 2 этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фото/отчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогических работников и обучающихся и другое; 

- популяризация символики образовательной организации (эмблема, элементы костюма обучающихся), используемой повседневно и в 

торжественные моменты; 

- подготовка и размещение экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в организации, доступных и безопасных рекреационных зон всех 

этажей, озеленение территории при образовательной организации; 

- оформление, поддержание и использование игрового пространства (рекреация 3 этажа), спортивной площадки, зоны отдыха (рекреация 2 

этажа); 

- создание в библиотеке уголка книгообмена для обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработка и оформление пространств для проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров; 
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разработка и обновление материалов (стендов, плакатов и другое), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

2.2.7  «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе; обеспечивает формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности родительской общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Воспитательная работа по реализации модуля: 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
На групповом уровне: 

Участие в управлении образовательной организацией и решении

 вопросов воспитания и социализации 
обучающихся; 

Общешкольный родительский комитет. 

Обсуждение и принятие решений по наиболее острым проблемам 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, качества школьной 

жизни, учебных достижений и успехов обучающихся; 

Общешкольные родительские собрания 

Обсуждение вопросов возрастных особенностей 
обучающихся, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с обучающимися, обмен опытом. 
Педагогическое  просвещение родителей по вопросам воспитания 
детей 

Классные родительские собрания, групповые консультации психолога, 
анкетирование (опросы) 

Дистанционное взаимодействие с родителями 
Электронный журнал, функционирование сайта учреждения, 
виртуальные консультации психологов и педагогических работников; 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

Подготовка и проведение общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности 

Вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни 
через совместную деятельность родителей и обучающихся 

Помощь родителей в подготовке и проведении школьных 
мероприятий («День знаний», «День учителя», «новогодняя 
компания, «Последний звонок»), совместные мероприятия: 
фестиваль «Семейный калейдоскоп», «Весёлые старты». 

На индивидуальном уровне: 

Изучение семей и условий семейного воспитания Наблюдение, беседы, выход в семью 
Участие в работе Совета профилактики Совет профилактики 
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Индивидуальное консультирование родителей специалистами c 
целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Консультации психолога, социального педагога, логопеда, 
дефектолога 

2.2.8 Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам- представляет 

широкие возможности для самореализации и самовыражения. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога - куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детские общественные 

объединения помогают детям найти приложение своих сил и возможностей, заполнить пустоту в реализации детских интересов. 

Относительная самостоятельность детского общественного объединения - характерная его особенность. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне школы: 

Организация самоуправления на уровне школы Совет школы 

Создание благоприятных условий для раскрытия и развития 

творческих способностей обучающихся на каждом возрастном 

этапе; 

воспитание свободной личности, способной самостоятельно 

принимать решения и нести ответственность за них; 

создание эффективной работы по воспитанию гражданственности, 

патриотического создания и нравственной позиции учащихся; 

развития общешкольного коллектива через систему КТД, 

самореализацию личности; 

развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности. 

Школьный ученический совет. 

Общее собрание обучающихся. 

Детские общественные объединения (с куратором): «Движение 

первых», «Орлята России», волонтёрский отряд «Бумеранг добра». 

Участие в проектах и акциях. 
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Организация  выпуска газеты «Школьная жизнь» 
Пресс-центр (организатор, корреспондент, члены редколлегии, 

редактор, ответственный за оформление и т.д.) 

На уровне классов: 

Представление интересов класса в общешкольных делах и 

координация работы класса с работой классных руководителей; 

Лидеры класса, выбранные по собственной инициативе и 

предложениям классного коллектива (например, старост, 

дежурных 

командиров). 

Ответственность за различные направления работы класса. 

Выборные органы самоуправления класса (сектор  спортивных дел, 

сектор труда и порядка, культурный сектор, учебный сектор, 

сектор творческих дел,  шефство над 

обучающимися младших классов, наставничества) 

Организация жизни детских групп на принципах самоуправления 

- Система распределяемых среди участников ответственных 

должностей (поручений); 

- Периодические самоотчеты о результатах выполненного 

поручения 

Организация коллективных творческих дел 

Трудовые десанты, акции, праздники, соревнования (День учителя, 

Неделя добра, День матери, День игр, мероприятия к 23 февраля, 8 

марта) 

На индивидуальном уровне: 

Инициация  и  организация  проведения личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

Классные сборы по планированию, организации, проведению

 и анализу общешкольных и внутриклассных дел; 

Самоконтроль и самооценка выполнения 

выбранной роли (поручения) 

Рефлексивный час (анализ результатов 

выполнения поручения) 

 

2.2.9 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Воспитательная и профилактическая работа в рамках модуля  направлена на: 
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- создание безопасной образовательной среды для обучающихся;  

- обучение и воспитание обучающихся, целью которого является выработка у них навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте, в домашних условиях, во время каникул);  

- мероприятия по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе и детско-дорожного; 

- профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности, мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ,  

табакокурения, алкоголизма (первичная профилактика); 

- правовая, информационная безопасность обучающихся, обучение правилам пожарной безопасности, террористическая безопасность. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Безопасность 

На уровне школы: 

Оценка (диагностика) рисков позитивной социализации 

обучающихся школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Комплексная оценка социальным педагогом и классным 

руководителем     класса на основе наблюдений за учащимися 

социального благополучия. Заполнение социального паспорта класса, 

школы. 

-Отслеживание адаптации учащихся 1,5 классов и вновь прибывших 

педагогом-психологом и классным руководителем. 

-Оценка удовлетворенности субъектов образовательной деятельности 

(план работы классного руководителя, план работы педагога-

психолога, социального педагога). 

-Программы учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание 

право, литература и др.) 

- План работы классного руководителя 

-Внеурочная  деятельность 

-План работы специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения 

-План мероприятий в рамках воспитательной деятельности 
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Организация просвещения в рамках первичной (специфической 

профилактики). 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности в школе. 

Соблюдение правил дорожного движения. 

Личная безопасность: меры предосторожности в повседневной жизни, 

поведение в экстремальных ситуациях. 

Воспитание культуры безопасности в сети Интернет. 

Акции, экскурсии, тематические линейки,  практические занятия, 

просмотры тематических видеосюжетов,  конкурсы,  Уроки 

безопасности,  («Единый день безопасности дорожного движения», 

мероприятия, посвящённые Дню солидарности и борьбы с 

терроризмом, Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет, День гражданской обороны, мероприятия по профилактике 

пожарной безопасности, мероприятия по профилактики экстремизма 

и терроризма, по профилактике саморазрушающегося и 

суицидального поведения несовершеннолетних)) 

Наглядная информация. 

Анкеты, опросы,  тесты. 

На уровне классов: 

Представления  о личной безопасности,  расширение знаний и 

приобретение практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

Изучение правил дорожного движения. 

Классные часы, беседы, наблюдения, экскурсии, практические 

занятия,   викторины, игры, тренинги, презентации, «минутки 

безопасности» (ежедневно) «Защита от терроризма и меры 

предупреждения, практические действия в чрезвычайных ситуациях», 

«»Цени свою жизнь!» 

Анкеты, опросы,  тесты, специальные ситуации. 

На индивидуальном уровне: 

Правила индивидуального безопасного поведения. Беседы, наблюдения, специальные ситуации, игры. 

Профилактика правонарушений 
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Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 

Мониторинг занятости детей и подростков в свободное от уроков 

время. 

Организация проведения декады правовых знаний, декады 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Проведение классных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Организация встреч с представителями правоохранительных органов, 

структур, отвечающих за безопасность населения. 

Организация индивидуальной работы социального педагога, 

психолога по проблемам подростков. 

Деятельность Совета профилактики. 

2.2.10 Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

Дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия. 

Межсетевое взаимодействие с учреждениями культура города 

Череповца (МАУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний», 

«Музей редкой книги», ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет»)  

Внеурочные занятия, внешкольные мероприятий соответствующей 

тематической направленности, акций воспитательной 

направленности 

 

2.2.11 Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации; организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация профориентационного просвещения. Беседы, встречи с представителями разных профессий, 

направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

посещение «Ярмарок профессий», «Дней открытых дверей» 

Организация профориентационного тестирования, диагностика,  

консультаций школьников, наставничество. 

Индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей; 

анкетирование и тестирование профессиональных проб учащихся; 

деятельность наставников. 

Организация экскурсий на предприятия города Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии 

Организация и проведение профориентационных игр, мероприятий 

профоориентационной направленности. 

Симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности, 

просмотр цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в 

будущее», участие в региональном фестивале-конкурсе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
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2.2.12 Модуль «Будь здоров!» 

Данный модуль предусматривает комплексную работу всех служб сопровождения образовательного процесса. Осуществляя работу с классом, 

педагогический работник организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне школы: 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании. 

Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических 

акций и т. п. 

Тематические недели здоровья, экологии; лекции, беседы; акции «За 

здоровье и безопасность наших детей», «Здоровое поколение» 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

подготовка и проведение подвижных игр, спортивных соревнований; 

занятия в кружках и секциях.,  

Организация кружковой, внеклассной и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни учащихся. 

Мероприятия по плану воспитательной работы 

Формирование культуры здорового питания.   Реализация программы « Здоровое питание». 

Физическая и психологическая разгрузка обучающихся Организация работы спортивных секций, кружков; динамические 

паузы и физкультминутки; индивидуальные занятия;  

организация спортивных перемен; дни здоровья. 

На уровне классов: 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности. 

 

Тематические классные часы, беседы, инструктажи, просмотр 

учебных фильмов, игры, праздники, беседы, развлечения, экскурсии и 

др. («Вологодчина против домашнего насилия», конкурс рисунков «я 

прививки не боюсь», кл.часы, посвящённые Дню борьбы со СПИДом., 

Европейской недели иммунизации 

Формирование культуры здорового питания.   Тематические классные часы, наглядная информация. 

Инициирование и  поддержка участия класса в общешкольных 

спортивных мероприятиях, акциях, оказание необходимой помощи 

обучающимся при подготовке к мероприятиям. 

Тематические классные часы, спортивные мероприятия с родителями, 

акции, выполнение поручений. 

Освоение норм здорового образа жизни. Познавательная, спортивно- Совместная творческая деятельность, направленная на пропаганду 
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оздоровительная, творческая деятельность. Инициирование 

воспитанников к созданию проектов, исследовательских работ. 

здорового образа жизни. 

Поддержка активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставление обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения, основанного на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося. 

Классные  часы  конструктивного и  доверительного общения 
педагогического работника и  обучающихся. 
Беседы, игры, викторины. 

На индивидуальном уровне: 

Изучение особенностей воспитания в семье, отсутствие/наличие 

вредных привычек у членов семьи, отношение к здоровому образу 

жизни. 

Наблюдение за поведением обучающихся в повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх.  

Индивидуальная работа с обучающимися, направленная на 

формирование основ здорового образа жизни.  

Мотивация ответственного отношения к своему здоровью. 

Беседы, примеры, образцы, диалоги, опросы, изучение литературы. 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости). Частные беседы с обучающимися, родителями. 

Тренинги общения со школьным психологом, фельдшером. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Привлечение учителей-предметников, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов к участию в классных мероприятиях по 

вопросам здорового образа жизни. 

Внутриклассные дела. 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями): 

Информирование родителей о работе по ведению здорового образа 

жизни (правильном питании, соблюдении режима дня и т.д.) 

Классные родительские собрания; 
Индивидуальные встречи; 
Информация на школьном сайте, СГО. 
Диалог в родительских чатах 

Обсуждение наиболее острых проблем обучающихся, связанных с 
вредными привычками, неправильным питанием; 

Родительские классные собрания. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению классных мероприятий на тему здорового образа жизни. 

Классные мероприятия, игры, викторины.  

Предложение роли организатора внеклассного мероприятия. 

2.2. 13 Модуль Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России»  

  Работа в рамках модуля направлена на  создание условий для эффективного гражданско - патриотического воспитания обучающихся. 

Модуль предполагает знакомство с природными, культурными и историческими особенностями края; создание условий для воспитания 

патриотизма у подрастающего поколения; любви к родному языку и краю. 
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Воспитательная работа по реализации модуля: 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На региональном уровне: 

Участие обучающихся в мероприятиях, включённых в Календарный 

план областных мероприятий и образовательных событий 

Областной конкурс «Моя семья», областной семейный праздник 

«Семьи тепло-души отрада», областная акция «Я – гражданин 

Российской Федерации», областной литературно-

художественный конкурс «Свет глубины веков». Областные 

краеведческие чтения: Малые Димитровские чтения, 

Ферепонтовские чтения, Таисиевские чтения 

На уровне школы: 

Формирование личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Взаимодействие с общественными организациями  

экскурсионные программы, посещение музеев, выставок, театров, 

концертов 

включение соответствующих знаний в содержание учебных предметов, 

дополнительных образовательных программ 

проведение целевых уроков, организация праздничных мероприятий, 

викторин конкурсов, выставок, проектной деятельности, посвященных 

знаменательным событиям, выдающимся личностям, народной 

культуре 

Месячник по патриотическому воспитанию. 

Тематические общешкольные линейки. 

Акция «Подарок солдату». 

Акция «Добрые дела». 

Тематические библиотечные уроки и выставки. 

Проведение встреч учащихся школы с курсантами военно-

инженерного института, с представителями общественной 

организации  «Дети войны».    

Мероприятия в рамках международного дня толерантности. 

Всероссийский урок Конституции 

Мероприятия, посвящённые Дню содружества независимых 

государств, Дню народного единства. 
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Проведение конкурсов сочинений, рисунков, викторин, конкурс 

чтецов произведений поэтов-вологжан. 

Проведение спортивных мероприятий,  «Семья, как много в этом 

слове..», музыкальные литературные гостиные «Край мой 

Вологодский». Проведение соревнований по волейболу, 

шахматам, настольному теннису. 

«Моя Вологодчина». 

Ознакомление с историей малой родины,  

с культурными, географическими  

и экономическими особенностями края. 

 

Экскурсии, изучение регионального компонента на уроках 

литературы, географии, биологии. истории; тематические 

классные часы, тематическая неделя, посвящённая образованию 

Вологодской области; мероприятия, посвящённые Дню города; 

библиотечные выставки, посвящённые родному краю, писателям 

– юбилярам Вологодчины. 

Участие в патриотических и социальных акциях 

 

Областная акция «Я – гражданин Российской Федерации», акции 

«Блокадный хлеб», «Подарок солдату», «Бессмертный полк» 

Городские и школьные конкурсы. 

Городской конкурс чтецов «Храни огонь родного очага» 

На уровне классов: 

Воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; 

формирование в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений,  

развитие у обучающихся потребности в познании культурно-

исторических ценностей, стимулирование творческой активности. 

Классные часы «День образования Вологодской области», 

«Город, в котором я живу» 

Мероприятия, посвящённые Дню героев Отечества, Дню 

неизвестного солдата, месячник по патриотическому 

воспитанию.  

Организация экскурсий, встреч для обучающихся. 

Мероприятия, посвящённые дню снятия блокады Ленинграда, 

дню памяти жертв Холокоста; Сталинградская битва, день памяти 

о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества. 

Уроки Мужества. 

«Моя Вологодчина» 

Знакомство с ратными и  

трудовыми подвигами земляков,  

воспитание гордости и уважения к  
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живущим рядом ветеранам войны и труда. Изготовление открыток – поздравлений ветеранам, экскурсии, 

возложение цветов к памятникам воинам - героям. 

Классные часы по коррупционному просвещению 

 Воспитание бережного отношения  

к природе. 

Беседы, акции «Покормите птиц зимой», «Чистый двор» 

 

2.2.14 Модуль «Школьный спортивный клуб»  

Школьный спортивный клуб является структурным подразделением МАОУ «Центр образования №44», деятельность которого 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентируется локальными актами общеобразовательной 

организации, а также разработанным и утвержденным Положением  о Школьном спортивном клубе,   и направлена на вовлечение учащихся 

в систематические занятия физической культурой, школьным и массовым спортом, формирование здорового образа жизни, а также развитие 

и популяризация традиций региона в области физической культуры и спорта. 

В сферу деятельности Школьного спортивного клуба входит организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, подготовка и формирование сборных школьных команд по видам спорта, участие в соревнованиях разных уровней 

(муниципального, регионального, всероссийского), пропаганда основных идей физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 

Направление Содержание деятельности Формы 

Освоение 

образовательных 

программ 

- реализация образовательных программ курсов внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

«АФК», «Школа мяча» 

Дополнительное   

образование 

- реализация дополнительных общеобразовательных обще 

развивающих программ физкультурно-спортивного направления 

 «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол». 

Спортивно-массовые 

мероприятия  

- организация и проведение социально значимых, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, олимпиад) по 

различным видам спорта; 

- подготовка учащихся к выполнению испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (далее - ВФСК ГТО); 

- подготовка и формирование команд общеобразовательной 

организации по видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях различных уровней организации; 

- поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в области 

физкультуры и спорта. 

Всероссийские спортивные 

соревнования (игры) школьников 

«Кросс наций», «Лыжня России», 

соревнования по футболу, пионерболу, 

баскетболу, волейболу, общешкольная 

линейка «Гордость школы» и др.  
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Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

- организация и проведение конкурсных мероприятий, Дней спорта, 

спортивных праздников, приуроченных к знаменательным датам, 

общественно значимым спортивным событиям, включая 

этнокультурный компонент. 

  

 

КТД «День здоровья и спорта», 

спортивные праздники («Первые шаги в 

ГТО», «А ну-ка, парни!», «Ура! 

Девчонки!», «Масленица»), спортивно-

развлекательные программы «Зимние 

забавы», «Веселые старты» флэшмобы и 

др.  

Информационно-

мотивационная работа 

- популяризация социально значимых спортивных мероприятий через 

раздел официального сайта организации и официальной группы 

школы ВКонтакте; 

 - профилактика аддиктивного поведения, формирования 

антидопингового мировоззрения 

Публикации в сети о спортивных 

достижениях учащихся и педагогов, 

размещение полезной информации о 

формировании  ЗОЖ 

Взаимодействие с 

учреждениями спорта  

Сотрудничество с учреждениями спорта («ЦБИ», «ДЮСШ №4», 

«ДЮСШ №3» СДЮШОР «Волейбольный центр», СК «Юбилейный»  

и др.):  

- организация работы классов с дополнительными занятиями спорта; 

- организация и проведение мастер-классов; 

- привлечение и отбор одаренных учащихся к профессиональным 

занятиям в учреждениях физкультуры и спорта; 

- организация и проведение соревнований, товарищеских матчей по 

разным видам спорта 

 

Соревнования, товарищеские матчи по 

волейболу, пионерболу, баскетболу 

среди 2,3,4,5 классов и т.д.) 

 
*Создание ШСК является инициативой школьного сообщества (ученического, родительского, педагогического и административного), которая 

играет определяющую роль в создании механизмов самоуправления в развитии физической культуры, спорта и формирования здорового 

образа жизни в общеобразовательной организации. 

ШСК, создаваемые на базе общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования, осуществляют деятельность в следующих организационно-правовых формах: 

- в качестве структурного подразделения общеобразовательной организации (деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентируется локальными актами общеобразовательной организации, а также разработанным 

и утвержденным Положением о ШСК); 

- в виде общественного объединения без образования юридического лица (деятельность осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»). 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-obwestvennyh-obedinenijah/
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3.1. Кадровое обеспечение. 

Деятельность педагогических работников МАОУ «Центр образования № 44» в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы МАОУ «Центр образования № 44». Рабочую программу 

воспитания (уровень основного общего образования) в 2023-2024 учебном году реализуют 13 классных руководителей. 

Класс ФИО педагога Образование Категория 

5а Лаптиева О.А. высшее первая 

5б Прилуцкая Я.А. высшее Соответствие занимаемой должности 

5в Малиновская А.В. высшее первая 

5д Шалкина Е.А. высшее высшая 

6а Малыгина О.С. высшее высшая 

6в Павлова О.С. высшее высшая 

6г Царичанская О.В. высшее первая 

6д Полетаева Г.В. высшее высшая 

7в Картузова Н.Н. высшее высшая 

7г Круглова Л.А. высшее первая 

7д Денисова И.А. высшее высшая 

8в Тяпкина Т.Ю. высшее высшая 

10г Горохова Н.С. высшее первая 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение. 

 

Рабочая программа воспитания утверждена на педагогическом совете, протокол №2 от 31.08.2023, приказ №107 от 31.08.2023г 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 
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федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286). 

 

3.3.  Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

образовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3. 4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции обучающихся 

Cистема поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды);  
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- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения 

в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной 

организации. 

 

3.5.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно  администрацией учреждения и  организованной рабочей группой педагогов.  

Основными принципами осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к - воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности); 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 
п/п 

Направление Критерии Способ получения 
информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

1. Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития 
обучающихся 

Динамика личностного 

развития обучающихся 

каждого 

класса. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Классные руководители, 

заместитель 

директора 

Методика  

Н.П. Капустина 

2. Состояние совместной 

деятельности 

обучающихся и взрослых 

Наличие интересной, 

событийно 

насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности 

обучающихся и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, лидерами 

класса и школы. 

 

Заместитель директора 

Классные 

руководители, Активные 

родители 

Анкеты (опросы) для 

учащихся и родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

Модуль Показатели Метод мониторинга Ответственный 

2.2.1 Качество проводимых основных школьных 

дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников. 

Заместитель 

директора 

2.2.2 Качество совместной 

деятельности классных руководителей и 
их классов 

Анализ динамики отзывов родителей 

(письменных). 

Заместитель 

директора 
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2.2.3 Качество организуемой в школе 

внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности (творческие 

отчеты) 

Заместитель 

директора 

2.2.4 Качество реализации личностно 

развивающего 

потенциала школьных уроков 

Анализ динамики результатов поведения 

и активности 

обучающихся на уроках, ВШК 

Заместитель директора 

2.2.5 Качество существующего в школе 

детского самоуправления и деятельности 

детских общественных объединений 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы), деятельности детских 
общественных объединений 

Заместитель директора, классный 

руководитель 

2.2.6 Качество организации  

профориентационной деятельности. 

Анализ динамики результатов 

деятельности (отчеты). 

Классный руководитель 

2.2.7 Качество проводимых  мероприятий по 
формированию навыков здорового образа 
жизни     

Анализ динамики результатов 

деятельности 

(отчеты). 

Заместитель 

директора, 

2.2.8 Качество проводимых мероприятий в 
рамках патриотического воспитания   

Анализ динамики результатов 

деятельности 

(отчеты). 

Заместитель директора, классный 
руководитель 

2.2.9 Качество организуемой в школе 

деятельности по формированию у детей 

навыков безопасного поведения. 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 
мероприятий. 

Классный руководитель 

2.2.10 Качество взаимодействия школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

Заместитель директора, классные 

Руководители 
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результативности проведенных 
совместных мероприятий 

 Качество воспитательной работы 

классных руководителей 

Динамика показателей отчета классного 

руководителя по установленной форме. 

Заместитель директора, классные 

Руководители 

Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 


