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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пояснительная запискаАдаптированная основная образовательная программа основного общегообразования (далее – АООП ООО) обучающихся с нарушениями слуха – это учебно-методический документ, разработанный основе федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО),утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287, иадаптированный с учетом их особых образовательных потребностей.АООП ООО обучающихся с нарушениями слуха включает четыре вариантаАООП, учитывающих неоднородность состава обучающихся с нарушениями слухапри переходе на уровень основного общего образования, в том числе с учетомдостигнутых ими результатов начального общего образования, предусмотренных восновных, включая адаптированные общеобразовательные программы, начальногообщего образования.АООП ООО (вариант 1.2) адресована глухим обучающимся, освоившим АООПНОО (вариант 1.2). С учетом достигнутых личностных, метапредметных ипредметных результатов, предусмотренных в АООП НОО (вариант 1.2), и особыхобразовательных потребностей данной группы обучающихся с нарушениями слуха,на уровне основного общего образования предусматриваются пролонгированныесроки обучения (шестилетний срок обучения – 5 – 10 классы). В структуру исодержание образовательной программы, условия её реализации, планируемыерезультаты внесены определенные изменения и дополнения по сравнению спримерной ООП ООО, учитывающие особые образовательные потребности даннойгруппы глухих обучающихся.АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией,осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ООО и сучётом АООП. На основе ФГОС ООО организация может разработать в соответствиисо спецификой своей образовательной деятельности один или несколько вариантовАООП ООО с учётом особых образовательных потребностей обучающихся снарушениями слуха.Для обеспечения освоения АООП ООО обучающимися с нарушениями слухавозможно использование сетевой формы.АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха, имеющих инвалидность,дополняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее –ИПРА) инвалида в части создания специальных условий получения образования.
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Структура примерной адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы основного общего образованияобучающихся с нарушениями слуха

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой определены цели,принципы формирования и механизмы реализации определенного варианта АООПООО, дана его общая характеристика. В целевом разделе также описаныпланируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха данноговарианта АООП ООО, представлена система оценки достижения планируемыхрезультатов ее освоения.Содержательный раздел включает рабочие программы (далее – РП) учебныхпредметов, в том числе специальных учебных предметов, разработанные с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха,программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся снарушениями слуха, примерную программу воспитания, программу коррекционнойработы, содержащей, в том числе РП коррекционно-развивающих курсов,рекомендации к их проектированию.Организационный раздел определяет общие рамки организацииобразовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП ООО.Организационный раздел включает Учебный план, который является основныморганизационным механизмом реализации АООП ООО обучающихся с нарушениямислуха, а также план внеурочной деятельности, примерный календарный учебныйграфик, примерный календарный план воспитательной работы, характеристикуусловий реализации АООП ООО, в том числе кадровых, психолого-педагогических,финансово-экономических.
Требования к разделам АООП ОООПояснительная записка должна раскрывать цели и задачи реализации АООПООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатамосвоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО; принципы и подходы кформированию АООП ООО; общую характеристику АООП ООО; психолого-педагогическую характеристику обучающихся и описание их особыхобразовательных потребностей.Планируемые результаты освоения АООП ООО обеспечивают связь междутребованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценкирезультатов освоения АООП ООО, являться основой для разработки АООП ОООорганизациями, а также содержательной и критериальной основой для разработкирабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов и учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения обучающимисяАООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта.Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ОООдолжны отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательнойдеятельности, соответствовать возрастным возможностям и особым образовательнымпотребностям обучающихся с нарушениями слуха.
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Принципы и подходык формированию адаптированной основной общеобразовательной программыосновного общего образованияобучающихся с нарушениями слухаВ основу формирования АООП ООО обучающихся с нарушениями слухаположены, прежде всего, принципы государственной политики РФ в областиобразования – гуманистический характер образования, единство образовательногопространства на территории Российской Федерации, светский характер образования,общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням иособенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.Методологической основой ФГОС ООО и АООП ООО является системно-деятельностный подход, реализация которого в процессе образования обучающихсяс нарушениями слуха предполагает:– развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационногообщества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданскогообщества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважениямногонационального, поликультурного и поликонфессионального состава при учётеособых образовательных потребностей обучающихся, в том числе ихсоциокультурной реализации в процессе жизнедеятельности;– признание решающей роли в достижении целей личностного развитияобучающихся содержания образования, специальных условий и способоворганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества с учетом ихособых образовательных потребностей (при применении обучающимисяиндивидуальных средств слухопротезирования, звукоусиливающей аппаратуройколлективного пользования на основе аудиолого-педагогических рекомендаций),реализации коррекционно-развивающей направленности образовательного процессав условиях целенаправленного развития у обучающихся с нарушениями слухасловесной речи в устной и письменной формах, речевого поведения, речевойдеятельности (при необходимости, применения в учебной и внеурочной деятельностив качестве вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи);– ориентацию на достижение развития личности обучающегося на основеосвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира в процессеактивной учебно-познавательной деятельности и внеурочной социокультурнойпрактики, формирования готовности к саморазвитию и непрерывном образованию,профессиональному самоопределению, социальной адаптации;– учёт в образовательном процессе типологических и индивидуальныхобразовательных потребностей обучающихся, их возрастных, психологических ифизиологических особенностей; обеспечение разнообразия индивидуальныхобразовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося сучётом его возможностей и способностей;– формирование соответствующей целям образования социальной средыразвития обучающихся при реализации стратегии социального проектирования сиспользованием содержания и технологий образовательно-коррекционного процесса,способствующих достижению планируемых результатов личностного ипознавательного развития, социальной адаптации и интеграции в обществе;
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– обеспечение разнообразных видов учебной и внеурочной деятельности приактивизации взаимодействия обучающихся со взрослыми и детьми, включаясверстников как с нормальным, так и с нарушенным слухом при использовании вмежличностном общении средств коммуникации, доступных партерам по общению– словесной речи или жестовой;– обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательныхотношений.
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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯВАРИАНТ 1.2

1.1. Целевой раздел адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования, вариант 1.21.1.1. Пояснительная записка1.1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основногообщего образованияАдаптированная основная общеобразовательная программа основного общегообразования (далее – АООП ООО) (вариант 1.2) – это образовательная программа,адаптированная для обучения, воспитания и социализации глухих обучающихся сучётом особенностей их психофизического развития, особых образовательныхпотребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития.АООП ООО, вариант 1.2 адресована глухим обучающимся, освоившим АООПНОО вариант 1.2.АООП ООО (вариант 1.2) предусматривает шестилетний срок обучения. Вструктуру и содержание образовательной программы, условия её реализации,планируемые результаты внесены изменения, учитывающие особые образовательныепотребности глухих обучающихся.АООП ООО (вариант 1.2) самостоятельно разрабатывается и утверждаетсяорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии сфедеральным государственным образовательным стандартом основного общегообразования (далее – ФГОС ООО) и с учетом АООП (вариант 1.2). АООП ОООопределяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне ОООи обеспечивает решение образовательно-коррекционных задач. АООП ООО дляглухих обучающихся дополняется индивидуальной программой реабилитации илиабилитации (далее – ИПРА) инвалида в части создания специальных условийполучения образования.АООП ООО (вариант 1.2) реализуется на основе специально разработанногоучебного плана, учитывающего особые образовательные потребности глухихобучающихся; включает, в соответствии с требованиями ФГОС ООО к соотношениючастей учебного плана и их объему, обязательную часть и часть, формируемуюучастниками образовательных отношений; при необходимости разрабатываютсяиндивидуальные учебные планы, учитывающие особенности и особыеобразовательные потребности обучающегося.На основе Стандарта организация может разработать в соответствии соспецификой своей образовательной деятельности один или несколько вариантовАООП ООО с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся.Реализация АООП ООО может быть организована как совместно с другимиобучающимися, так и в отдельных классах или в отдельных организациях.Для обеспечения освоения глухими обучающимися АООП ООО возможноиспользование сетевой формы.Целями реализации АООП ООО (вариант 1.2) являются:
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 достижение выпускниками планируемых результатов – знаний, умений,навыков, компетенций и компетентностей, определяемых государственнымиобщественными, личностными и семейными потребностями, возможностями глухихобучающихся, учитывающими их особые образовательные потребности,индивидуальные особенности развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,уникальности, неповторимости.Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательнойорганизацией АООП ООО (вариант 1.2) предусматривает решение следующихосновных задач: обеспечение соответствия АООП ООО (вариант 1.2) требованиямФедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного общего,среднего общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования глухими обучающимися с учетом их особых образовательныхпотребностей, достижения планируемых личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения АООП ООО (вариант 1.2); сохранение и укрепление физического, психологического и социальногоздоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни, обеспечениебезопасности; установление требований к воспитанию и социализации обучающихся какчасти адаптированной основной образовательной программы и соответствующемуусилению воспитательного потенциала образовательной организации, обеспечениюусловий для самореализации личности, индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения социокультурного развития, овладения жизненнымикомпетенциями, необходимыми в современном обществе при взаимодействии сразными социальными партнерами, в том числе со слышащими взрослыми и детьми,включая сверстников, и с людьми с нарушенным слухом (с использованиемвербальных и/или невербальных средств коммуникации с учетом задач и ситуацииобщения, владения коммуникантами словесной речью и жестовой); обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности,реализации программы коррекционной работы в ходе всего образовательногопроцесса, включая коррекционно-развивающие курсы в соответствии синдивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося; выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных исоциокультурных интересов через систему урочной и внеурочной деятельности, втом числе с использованием возможностей организаций дополнительногообразования, реализующих инклюзивную практику, включая занятия в клубах,секциях, студиях и кружках, общественно полезную деятельность; организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности, интеллектуальных и творческих соревнований, втом числе, при взаимодействии с другими образовательными организациями,
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включая участие нормативно развивающихся сверстников; организацию профессиональной ориентации обучающихся при поддержкеучителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также при сотрудничествес предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрамипрофессиональной работы; включение обучающихся в процессы познания и преобразованиявнешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) дляприобретения опыта общественно полезной деятельности в социуме, социальноговзаимодействия; обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений,участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной среды, школьного уклада; осуществление сетевого взаимодействия образовательной организацииорганизациями образования, здравоохранения, социальной защиты, собщественными организациями, в том числе, с общественными организациями лицс нарушениями слуха, на основе сетевого взаимодействия; обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждогообучающегося.1.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияВ основу формирования АООП ООО (вариант 1.2) положены следующиепринципы:– принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический характер образования, единство образовательного пространствана территории Российской Федерации, светский характер образования,общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням иособенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);– принцип учёта типологических и индивидуальных образовательныхпотребностей обучающихся;– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООПООО учет основных положений ООП ООО;– принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики,обучения, воспитания и коррекции нарушений развития у глухих обучающихся;– принцип коррекционной направленности образовательного процесса;– принцип развивающей направленности образовательного процесса;– онтогенетический принцип;– принцип целостности содержания образования;– принцип реализации в образовательном процессе коммуникативно-деятельностного, личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов;– принцип обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной иактивной жизнедеятельности деятельности в социуме;– принцип сотрудничества с семьей.
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АООП ООО (вариант 1.2) предполагает, что обучающиеся с нарушениямислуха получают основное общее образование, соответствующее по итоговымдостижениям к моменту завершения обучения образованию нормативноразвивающихся сверстников, при реализации специальных условий, учитывающихих особые образовательные потребности включая:
• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования на один год – шесть лет обучения (5–10классы);
• уменьшение количества обучающихся в одном классе (6 глухихобучающихся);
• введение в учебный план в образовательную область «Русский язык,литература» специального учебного предмет «Развитие речи», что обусловленоособенностями речевого развития обучающихся; включение в учебные планы (вовнеурочную деятельность) обязательных коррекционных курсов, предусмотренныхПрограммой коррекционной работы и рекомендациями ПМПК и ИПРА; исключениеиз учебного плана, предусмотренного в ПрОП в соответствии с ФГОС ООО, учебногопредмета «Музыка»; перераспределение часов на освоение учебных дисциплинразных образовательных областей, включая «Иностранный язык», который с учётомслухоречевого развития глухих обучающихся изучается в 8–10 классах; отдельныхразделов дисциплин; внесение изменений в содержание учебных предметов с учётомобеспечения достижения обучающимися планируемых результатов основногообщего образования (с учётом их особенностей и возможностей), успешноепрохождение государственной итоговой аттестации;
• введение в учебный план специальных учебных предметов, которые непредставлены во ФГОС ООО, а также обязательных коррекционных курсов,предусмотренных Программой коррекционной работы и рекомендациями ПМПК иИПРА; исключение отдельных учебных предметов, предусмотренных во ФГОС ООО,с учетом возможностей их освоения глухими обучающимися; перераспределениечасов на освоение учебных дисциплин разных образовательных областей, отдельныхразделов дисциплин; внесение изменений в содержание учебных предметов с учетомобеспечения достижения глухими обучающимися планируемых результатовосновного общего образования (с учетом их особенностей и возможностей),успешное прохождение государственной итоговой аттестации;
• реализация в образовательном процессе коммуникативно-деятельностного,личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов;
• создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующейличностному развитию, качественному образованию обучающихся, становлению ихсамостоятельности и познавательной активности, успешной профориентации исоциализации;
• обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса,реализуемого, через содержание образовательных областей и внеурочнуюдеятельность, в том числе при реализации коррекционно-развивающих курсов,предусмотренных «Программой коррекционной работы», способствующейдостижению обучающимися планируемых результатов образования;



12
• постановку и реализацию на уроках и в процессе внеурочной деятельностицелевых установок, направленных на предупреждение возможных отклонений вразвитии; применение в образовательном процессе специальных(сурдопедагогических) методов, приёмов и средств обучения; широкоеиспользование современных образовательных средств, информационныхтехнологий, способствующих пониманию обучающимися учебного материала,освоению содержания образования;
• обеспечение особой организации образовательной среды, в том числесоздание в образовательной организации слухоречевой среды при постоянномпользовании глухими обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами (сучетом медицинских и сурдопедагогических рекомендаций) и применении на урокахи во внеурочное время (при фронтальных формах работы) звукоусиливающейаппаратуры коллективного пользования – стационарной (в том числе, принеобходимости, с дополнительной комплектацией вибраторами) или беспроводной,например, FM-системы (с учётом медицинских и сурдопедагогическихрекомендаций); обеспечение мотивированного общения на основе устной речи в ходевсего образовательно-коррекционного процесса;
• целенаправленное и систематическое развитие в процессе учебной ивнеурочной деятельности словесной речи (устной и письменной), в том числе,восприятия и воспроизведения устной речи; использование в качествевспомогательных средств устно-дактильного предъявления речевого материала и/илипредъявления с помощью жестовой речи при обязательном повторномвоспроизведении учителем (воспитателем и др.) и обучающимися данного речевогоматериала в словесной форме (устной и/или письменной); осуществление в процессеучебной и внеурочной деятельности, в том числе при реализации коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы, развитияслухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, восприятия неречевыхзвучаний, произносительной стороны речи при использовании сурдопедагогическихметодов и приемов обучения, реализации преемственности в работе по развитиювосприятия и воспроизведения устной речи в образовательно-коррекционномпроцессе;
• использование обучающимися в межличностном общении вербальных иневербальных средств коммуникации с учетом желания и владения ими партнерамипо общению, в том числе, применение в общении с лицами, имеющими нарушенияслуха, русского жестового языка; выявление потребности глухих обучающихся и,при необходимости, оказание им специализированной индивидуальноориентированной помощи в развитии навыков жестовой речи – русского жестовогоязыка и его использования в межличностном общении лиц с нарушениями слуха, атакже калькирующей жестовой речи при организации внеурочной деятельности наоснове согласованного решении участников образовательных отношений;
• учёт при организации обучения и оценке достижений обучающихся снарушениями слуха специфики восприятия и переработки информации, овладенияучебным материалом;
• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и речевомопосредовании индивидуального жизненного опыта;
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• развитие социально значимых жизненных компетенций, в том числе,расширение и укрепление разнообразного социального опыта при максимальномрасширении образовательного пространства, активизация сотрудничества иличностного общения обучающихся со сверстниками, другими детьми и взрослыми,включая как слышащих людей, так и лиц с нарушениями слуха;
• формирование коллектива обучающихся на основе взаимного уважения другк другу и окружающим людям; развитие адекватных межличностных отношений наоснове духовно-нравственных общечеловеческих ценностей между обучающимся иучителями, одноклассниками, другими детьми, а также родителями, представителямисоциокультурного окружения и др.;
• обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии синдивидуальными особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшегообразовательного маршрута и профессии с учетом собственных возможностей иограничений, потребностей рынка труда;
• прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговойаттестации в иных формах;
• взаимодействие всех участников образовательного процесса с цельюреализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач;
• обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семьеобучающегося с нарушенным слухом, активное включение родителей и другихчленов семьи в процесс образования их детей;
• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетомимеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия;
• систематическая методическая поддержка педагогических работников,осуществляющих образование глухих обучающихся.Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностейглухих обучающихся способствует их качественному образованию, наиболееполноценному личностному развитию, социальной адаптации и интеграции вобществе.1.1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программыосновного общего образованияАООП ООО (вариант 1.2) разработана на основе ФГОС ООО с учётом особыхобразовательных потребностей глухих обучающихся.АООП ООО (вариант 1.2) адресована глухим обучающимся, освоившим АООПНОО (вариант 1.2). С учетом достигнутых личностных, метапредметных ипредметных результатов, предусмотренных в АООП НОО (вариант 1.2), и особыхобразовательных потребностей данной группы обучающихся с нарушениями слуха,на уровне основного общего образования предусматриваются пролонгированныесроки обучения (шестилетний срок обучения – 5–10 классы). В структуру исодержание образовательной программы, условия её реализации, планируемыерезультаты внесены определенные изменения и дополнения по сравнению спримерной ООП ООО, учитывающие особые образовательные потребности даннойгруппы глухих обучающихся.В соответствии с требованиями ФГОС ООО АООП (вариант 1.2) включаетследующие документы:
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– рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей;– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;– рабочую программу воспитания;– программу коррекционной работы;– учебный план;– план внеурочной деятельности;– календарный учебный график;– календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий имероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятсяорганизацией или в которых организация принимает участие в учебном году илипериоде обучения);– характеристику условий реализации программы основного общегообразования в соответствии с требованиями ФГОС.
1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образованияОбщие положенияПланируемые результаты освоения АООП ООО (вариант 1.2) – это системаведущих целевых установок, а также прогнозируемых (ожидаемых) результатовосвоения глухими обучающимися всех компонентов, составляющих содержательнуюоснову АООП ООО.Планируемые результаты освоения АООП ООО должны:– обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательно-коррекционным процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО;– являться основой для разработки АООП ООО (вариант 1.2) образовательнойорганизации;– представлять содержательную и критериальную основу для разработкипрограмм. В их числе: рабочие программы учебных предметов, междисциплинарные программы, в т.ч. «Формирование универсальныхучебных действий, включающая формирование компетенций в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности», программа воспитания, рабочие программы коррекционно-развивающих курсов (по Программекоррекционной работы);– являться основой для проектирования «Системы оценки достиженияпланируемых результатов освоения АООП ООО».При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования глухихобучающихся.В соответствии с требованиями стандарта система планируемых личностных,метапредметных и предметных результатов устанавливает и описывает осваиваемыеобучающимися в ходе образовательно-коррекционного процесса учебно-
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познавательные и учебно-практические задачи. В их числе особое место занимаютте, которые выносятся на итоговую аттестацию, в том числе ГИА выпускников. Дляуспешного выполнения этих задач глухие обучающиеся должны овладеть системойуниверсальных и специфических для каждого учебного предмета и специальныхкурсов по Программе коррекционной работы системой учебных действий(регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, преждевсего, с опорным учебным материалом как основы для последующего обучения.Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ОООпроектируются с учётом особых образовательных потребностей глухихобучающихся.В соответствии с реализуемой стандартом деятельностной парадигмойобразования система планируемых результатов строится на основе уровневогоподхода. В этой связи, во-первых, выделяется ожидаемый уровень актуальногоразвития большинства глухих обучающихся; во-вторых, определяются ближайшиеперспективы развития глухих обучающихся. Благодаря данному подходу имеетсявозможность:– определять динамическую картину развития обучающихся,– поощрять продвижение обучающихся,– выстраивать индивидуальные траектории обучения с учётом особыхобразовательных потребностей, индивидуальных особенностей глухихобучающихся.Структура планируемых результатовПланируемые результаты базируются на ведущих целевых установках,отражающих основной вклад каждой изучаемой программы, разработанной с учетомособых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха, в развитиеих личности, способностей.В структуре планируемых результатов выделяется три группы: личностные,метапредметные и предметные.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения глухимиобучающимися АООП ООО (вариант 1.2) конкретизируются и дополняются с учётомих особых образовательных потребностей.Предметные результаты приводятся применительно к каждому учебномупредмету, входящему в соответствующую предметную область:«Русский язык, литература»: «Русский язык», «Литература», «Развитие речи»;«Иностранный язык, второй иностранный язык»: «Иностранный язык»(английский);«Математика и информатика»: «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,«Вероятность и статистика», «Информатика»;«Общественно-научные предметы»: «История» (История России. Всеобщаяистория), «Обществознание», «География»;«Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология»;«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: ОДНКНР;«Искусство»: «Изобразительное искусство»;«Технология»: «Технология»;
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«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»:«Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».Планируемые предметные результаты освоения родного (национального)языка, родной (национальной) литературы и развития речи на родном (национальном)языке разрабатываются (в случае необходимости) в соответствии с содержанием иособенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО)субъектов Российской Федерации.Планируемые результаты ориентируют на прогнозируемые достижениявыпускников – в аспекте ожидаемого уровня освоения учебных действий сизучаемым опорным учебным материалом. Главные критерий отбора результатов –их значимость для решения основных задач образования на уровне ООО (прицеленаправленном развитии у обучающихся словесной речи в устной и письменнойформах), необходимость для последующего обучения, овладения социальными(жизненными) компетенциями, а также потенциальная возможность их достижениябольшинством обучающихся с нарушением слуха.Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ОООосуществляется с учётом особых образовательных потребностей обучающихся снарушениями слуха с помощью заданий базового уровня; на уровне действий,составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощьюзаданий повышенного уровня (применительно к отдельным образовательнымдисциплинам, с учётом возможностей и особых образовательных потребностейобучающихся).Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня представляетсобой единственное основание для положительного решения вопроса о возможностиперехода на следующий уровень обучения.

1.1.2.1. Личностные результаты1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству,к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувствоответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданинаРоссии, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российскогонарода. Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своегонарода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества(идентичность человека с российской многонациональной культурой,сопричастность истории народов и государств, находившихся на территориисовременной России); интериоризация гуманистических, демократических итрадиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное,уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,традициям, языкам ценностям народов России и народов мира.2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, учитывающегосоциальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского/ русского и национального) языка.
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4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной),взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи каксредства общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользованиеиндивидуальными слуховыми аппаратами как важного условия, способствующегоустной коммуникации, наиболее полноценной ориентации в неречевых звукахокружающего мира; самостоятельный поиск информации, в том числе, прииспользовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования иассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц снарушениями слуха.5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц снарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных исоциокультурных потребностей использование в межличностном общении с лицами,имеющими нарушения слуха, русского жестового языка, владение калькирующейжестовой речью.6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы,в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выборпрофессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленныхнарушениями слуха.7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированностьответственного отношения к учению.8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшейиндивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий ипрофессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов,собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха,потребностей рынка труда.9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральныхпроблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств инравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или ихотсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, в становлении гражданского общества и российскойгосударственности; понимание значения нравственности в жизни человека, семьи иобщества).10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию сразными людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальныхсредств коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащихсверстников и взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основеидентификации себя как полноправного субъекта общения; готовность к
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конструированию образа допустимых способов общения, конвенционированиюинтересов, процедур, к ведению переговоров.11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностисемейной жизни, уважителШ и заботливое отcошение к членам своей семьи.12. УважителШ отcошения к труду, наличие опыта участия в социалШзначимом труде.13. Освоенность социалШх норм, правил поведения (вклЩчая речевоеповедение и речевой этикет), ролей и форм социалШ жизни в группах исообществах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.14. Идентификация себя в качестве субъекта социалШх преобразований сучётом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха.15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений,обусловленных нарушением слуха / нарушением слуха и соматическимизаболеваниями строить жизненные планы на краткосрочное будущее (определятьцелевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия,указывая и обосновывая логическую последователШть шагов).16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативныхдокументах по отcошению к лицам с ограниченными возможностями здоровШ иинвалидностьЩ, в т.ч. с нарушениями слуха.17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятелШти;интериоризация ценностей созидателШ отcошения к окружающейдействителШти, ценностей социалШ творчества, ценности продуктиуорганизации совместной деятелШти, самореализации в группе и организации,ценности «другого» как раувного партнёра, формирование компетенцийанализа, проектирования, организации деятелШти, рефлексии изменений, способоввзаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерскогопотенциала.18. Участие в школШ самоуправлении и общественной жизни (в пределахвозрастных компетенций) с учётом регионалШх, этнокулШх, социалШх иэкономических особенностей (формирование готовности к участию в процессеупорядочения социалШх связей и отcошений, в которые вклЩчены и которыеформируют сами глухие обучающиеся; вклЩчённость в непосредственноегражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятелШти подростковогообщественного объединения, продуктиу взаимодействующего с социалШсредой и социалШми институтами (вклЩчая организации, предстаующиеинтересы лиц с нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровШ иинвалидностьЩ).19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни сучётом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха;интериоризация правил индивидуалШ и коллектиу безопасного поведения вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровШ лЩдей, в т.ч. с учётомограничений, вызванных нарушениями слуха; прау поведения на транспорте и надорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха.20. Разуть эстетического сознания через освоение художественногонаследия народов России и мира, творческой деятелШти эстетического характера
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(способность понимать художественные произведения, отражающие разныеэтнокультурные традиции; сформированность основ художественной культурыобучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познанияжизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностноевидение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоениюмира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространствекультуры с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванныхнарушением слуха; потребность в общении с художественными произведениями,сформированность активного отношения к традициям художественной культуры каксмысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического мышления, наличие опыта экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности вжизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиямсельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражениюприроды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлениюприродоохранной деятельности).22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками ивзрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речьюв устной и письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное иуважительное отношение к культурным различиям, особенностям и традициямдругих стран.

1.1.2.2. Метапредметные результатыМетапредметные результаты формируются с учётом образовательныхпотребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеванийдля части обучающихся, включая: освоение обучающимися межпредметных понятий (используются внескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различныхучебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира)и универсальных учебных действий (далее – УУД), включая познавательные,коммуникативные, регулятивные; способность их использовать в учебной, познавательной и социальнойпрактике; готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) к планированию и осуществлению учебной деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками исверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и созданиеинформационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетомназначения информации и ее целевой аудитории.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражаютспособность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умениеовладевать:– универсальными учебными познавательными действиями;
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– универсальными учебными коммуникативными действиями;– универсальными регулятивными действиями.На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа поформированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиесяовладеют чтением как одним из основных средств получения качественногообразования и самообразования, осознанного планирования своего актуального иперспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой исоциальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность всистематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений человека и общества.При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуютнавыки работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе:– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной речи,содержащуюся в готовых информационных объектах, доступных пониманиюобучающихся с нарушениями слуха;– выделять главную информацию; представлять информацию в сжатойсловесной форме (в виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме (ввиде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальныхдиаграмм, опорных конспектов);– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опытпроектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности,инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебнойдеятельности.Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработкиАООП ООО образовательной организации с учётом особых образовательныхпотребностей обучающихся, а также в зависимости от материально-техническогооснащения, используемых технологий образовательно-коррекционной работы.Регулятивные УУДУмение самостоятельно/с помощью учителя/других участниковобразовательных отношений определять цели обучения, ставить и формулироватьновые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:– анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты;– определять совместно с педагогом критерии оценки планируемыхобразовательных результатов;– идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при достижениизапланированных образовательных результатов.Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участниковобразовательных отношений планировать пути достижения целей, определятьнаиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.Обучающийся сможет:
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– определять необходимые действия в соответствии с учебной ипознавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения учебных и познавательных задач;– определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия длявыполнения учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-исследовательской деятельности;– определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантовсредства / ресурсы для решения задачи /достижения цели;– составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения прирешении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;– описывать собственный опыт с использованием доступных языковых средств;– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию.Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участниковобразовательных отношений соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных условий итребований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности её решения. Обучающийся сможет:– различать результаты и способы действий при достижении результатов;– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемыхрезультатов и своей учебной деятельности;– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализироватьих обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамкахпредложенных условий и требований с учётом ограничений, обусловленныхнарушением слуха, а также дополнительных соматических заболеваний (приналичии).– оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причиныдостижения или отсутствия планируемого результата;– находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебныхдействий в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели выбраннымспособом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов;– работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основеанализа изменений ситуации для получения запланированныххарактеристик/показателей результата; фиксировать и анализировать динамикусобственных образовательных результатов.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся сможет:– анализировать собственную учебную и познавательную деятельность идеятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
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– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальнойобразовательной деятельности и делать выводы о причинах еёуспешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, находитьспособы выхода из критической ситуации;– принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствияпринятого решения;– определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этихдействий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;– демонстрировать приёмы регуляции собственныхпсихофизиологических/эмоциональных состояний.Познавательные УУДУмение самостоятельно /с помощью учителя/других участниковобразовательных отношений определять понятия, создавать обобщения,устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строитьлогическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) иделать выводы. Обучающийся сможет:– подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимическиевыражения;– подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие егопризнаки и свойства;– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова исоподчинённых ему слов;– выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов илиявлений и объяснять их сходство или отличия;– объединять предметы и явления в группы по определённым признакам,сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;– различать/выделять явление из общего ряда других явлений;– выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий,выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и отчастных явлений к общим закономерностям;– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя приэтом их общие признаки и различия;– излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной/устно-дактильной при одновременном устном воспроизведении) полученную информацию,интерпретируя её в контексте решаемой задачи;– определять информацию, требующую проверки, при необходимости,осуществлять проверку достоверности информации;– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходепознавательной и исследовательской деятельности;– выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляяпричинно-следственный анализ;
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– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученнымиданными.Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участниковобразовательных отношений создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.Обучающийся сможет:– обозначать символом и знаком предмет и/или явление;– определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначатьданные логические связи с помощью знаков в схеме;– создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;– строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения;– создавать вербальные, вещественные и информационные модели свыделением существенных характеристик объекта для определения способа решениязадачи в соответствии с ситуацией;– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию изграфического или формализованного (символьного) представления в текстовое инаоборот;– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливатьнеизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которомуприменяется алгоритм;– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;– анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебногопроекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решенияпроблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданныхкритериев оценки продукта/результата.Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет (самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений):– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своейдеятельности);– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,структурировать текст;– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;– резюмировать главную идею текста;– преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения ксодержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,информационный);– критически оценивать содержание текста.Развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.Обучающийся сможет:– определять своё отношение к окружающей среде, к собственной средеобитания;
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– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов;– проводить причинный и вероятностный анализ различных экологическихситуаций;– прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора надругой фактор;– распространять экологические знания и участвовать в практическихмероприятиях по защите окружающей среды.Развитие мотивации к овладению культурой активного использованиясловарей, справочников, открытых источников информации и электронныхпоисковых систем. Обучающийся сможет:– определять необходимые ключевые поисковые слова и формироватькорректные поисковые запросы;– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,базами знаний, справочниками;– формировать выборку из различных источников информации дляобъективизации результатов поиска;– соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своейдеятельности.Коммуникативные УУДУмение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другимипедагогическими сотрудниками образовательной организации, совместнуюдеятельность со сверстниками и обучающимися другого возраста (слышащими и снарушением слуха) при использовании словесной речи; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своемнение. Обучающийся сможет:– вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать (прииспользовании – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов)устную речь собеседника/собеседников и говорить достаточно внятно и естественно,понятно для окружающих;– использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностногообщения все доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с учётомдоговорённости с партнёрами по общению);– определять возможные роли в совместной деятельности;– выполнять определённую роль в совместной деятельности;– понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку зрения),доказательства (аргументы);– определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали илипрепятствовали продуктивной деятельности и коммуникации;– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательнойдеятельности;– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссииуметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
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– критически относиться к собственному мнению, уметь признаватьошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;– выделять общую точку зрения в дискуссии;– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии споставленной перед группой задачей;– организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общиецели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленныенепониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержаниядиалога.Умение использовать речевые средства (с учётом особых образовательныхпотребностей) в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владениеустной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийсясможет:– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ииспользовать речевые средства;– представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственнойдеятельности;– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии всоответствии с коммуникативной задачей;– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнениепартнера в рамках диалога;– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;– создавать письменные тексты различных типов с использованиемнеобходимых речевых средств;– использовать вербальные и невербальные средства в соответствии скоммуникативной задачей;– оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательныхотношений):– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;– использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языкив соответствии с условиями коммуникации;– оперировать данными при решении задачи;– выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерныетехнологии для решения учебных задач, в том числе для вычисления, а такженаписания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций (с учётомобразовательных потребностей) и др.;– использовать информацию с учётом этических и правовых норм;
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– создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдатьинформационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.1.2.3. Предметные результатыВ соответствии с ФГОС ООО и специфики содержания предметных областей,включающих конкретные учебные предметы, а также коррекционно-развивающиекурсы по Программе коррекционной работы, предметные результаты освоенияглухими обучающимися АООП ООО (вариант 1.2):– сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента наприменение знаний и конкретные умения;– определяют минимум содержания (гарантированного государством ООО),построенного в логике изучения каждого учебного предмета, включённого в учебныйплан; – определяют требования к результатам освоения программ ООО по учебнымпредметам и коррекционно-развивающим курсам по Программе коррекционнойработы.Предметные результаты определяются к каждому учебному предмету,входящему в соответствующую предметную область: «Русский язык, литература»: «Русский язык», «Литература», «Развитиеречи»; «Иностранный язык»: «Иностранный язык» (английский); «Математика и информатика»: «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,«Вероятность и статистика», «Информатика»; «Общественно-научные предметы»: «История» (История России. Всеобщаяистория), «Обществознание», «География»; «Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология»; «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: ОДНКНР; «Искусство»: «Изобразительное искусство»; «Технология»: «Технология»; «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»:«Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».Предметные результаты по дисциплине «Русский язык» и специальномупредмету «Развитие речи» могут быть оценены только в совокупности, как целостныйединый результат овладения языком. Выделения отдельных предметных результатовпо данным дисциплинам не предусматривается.В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, вкоторых введено преподавание и изучение государственных языков республикРоссийской Федерации, планируемые предметные результаты разрабатываются всоответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.АООП ООО (вариант 1.2) дисциплин предметной области «Русский язык,литература», включая специальный курс «Развитие речи», по дисциплине«Адаптивная физическая культура», а также коррекционно-развивающие курсы поПрограмме коррекционной работы, изменены и дополнены специальными
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требованиями – с учётом особых образовательных потребностей глухихобучающихся.

1.1.2.3.1. «РУССКИЙ ЯЗЫК» и «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»Общие сведения о языкеОсознавать богатство и выразительность русского языка, с опорой на разныеисточники информации приводить соответствующие примеры, подтверждающие это.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук,морфема, слово, словосочетание, предложение).Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) функции русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разныеисточники информации и в рамках изученного приводить примеры использованиярусского языка как государственного языка Российской Федерации и как языкамежнационального общения.Иметь представление о русском литературном языке.Иметь представление о языке как развивающемся явлении.Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, иллюстрироватьэто примерами с опорой на разные источники информации.Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно,с помощью учителя/других участников образовательного процесса) рассказать о них.Язык и речьТребования к объёму речевой продукции обобщены и представлены вследующей ниже таблице.
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Требования к объёму речевой продукции по классам/годам обученияРассматриваемые параметры Классы/годы обучения на уровне ООО5 (1) 6 (2) 7 (3) 8 (4) 9 (5) 10 (6)

Создавать устные монологическиевысказывания на основе жизненныхнаблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы

не менее 3предложений не менее 3предложений не менее 4предложений не менее 5предложений не менее 6предложений не менее 6предложений

Участвовать в диалоге налингвистические темы (в рамкахизученного) и в диалоге/полилоге наоснове жизненных наблюдений

не менее 2 реплик не менее 2 реплик не менее 3 реплик не менее 4 реплик не менее 5 реплик не менее 5 реплик

Устно пересказывать прочитанныйтекст не менее 70 слов не менее 80 слов не менее 90 слов не менее 100 слов не менее 110 слов не менее 120 слов
Понимать содержание прочитанныхнаучно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи

не менее 100 слов не менее 130 слов не менее 160 слов не менее 190 слов не менее 210 слов не менее 220 слов

Писать подробное изложение объём исходноготекста менее 80слов
объём исходноготекста менее 120слов

объём исходноготекста не менее 140слов
объём исходноготекста не менее180 слов

объём исходноготекста не менее 200слов
объём исходноготекста не менее210 словПисать сжатое изложение объём исходноготекста менее 85слов

объём исходноготекста менее 125слов
объём исходноготекста не менее 150слов

объём исходноготекста не менее200 слов
объём исходноготекста не менее 210слов

объём исходноготекста не менее230 словСписывать текст с соблюдениемнорм современного русскоголитературного языка
70—80 слов 70—80 слов 90—100 слов 100—110 слов 100—120 слов 100—120 слов

Писать словарный (в т.ч.слухозрительно) диктант 8—10 слов 8—10 слов 15—20 слов 20—25 слов 25—30 слов 25—30 слов
Писать классные сочинения требования неустанавливаются не менее 50 слов не менее 100 слов не менее 150 слов не менее 160 слов не менее 170 слов
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5 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее3 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и вдиалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 70 слов.Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 100слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 80слов; для сжатого изложения – не менее 85 слов).Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка,включая списывание текста объёмом 70–80 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениепервого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 8–10 слов.6 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее3 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и вдиалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов.Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 130слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 120слов; для сжатого изложения – не менее 125 слов).Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка,включая списывание текста объёмом 70—80 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениепервого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 8–10 слов.7 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее4 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и вдиалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 90 слов.
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Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 160слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 140слов; для сжатого изложения – не менее 150 слов).Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка,включая списывание списывания текста объёмом 90–100 слов, составленного сучётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова снепроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом15–20 слов.8 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и вдиалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов.Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 190слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180слов; для сжатого изложения – не менее 200 слов).Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка,включая списывание текста объёмом 100 –110 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениепервого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 20–25 слов.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сопорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений;классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы).9 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и вдиалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов.
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Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 210слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 200слов; для сжатого изложения – не менее 210 слов).Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка,включая списывание текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениепервого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 25–30 слов.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сопорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений;классные сочинения объёмом не менее 160 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы).10 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и вдиалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 220слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 210слов; для сжатого изложения – не менее 230 слов).Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка,включая списывание текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениепервого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыминаписаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 25–30 слов.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сопорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений;классные сочинения объёмом не менее 170 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы).ТекстРаспознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частейтекста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные
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местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственноготекста (устного и письменного).Проводить (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) смысловойанализ текста, его композиционных особенностей, определять количествомикротем и абзацев.Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбиратьзаголовок, отражающий тему или главную мысль текста.Прогнозировать (самостоятельно/с помощью учителя) содержание текста позаголовку, ключевым словам, зачину или концовке.Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) текстс точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главноймысли, грамматической связи предложений, цельности и относительнойзаконченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловомутипу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностейфункционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка впрактике создания текста (в рамках изученного).Анализировать (самостоятельно/с помощью учителя) языковые средствавыразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические,морфологические).Применять знание основных признаков текста в практике его создания.Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) тексты сопорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведенияискусства; тексты с опорой на сюжетную/пейзажную картину (в том числесочинения-миниатюры; классные сочинения).Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя)высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному илипрослушанному в устной и письменной форме.Характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешностичеловека, помещения, природы, местности, действий).Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательныеи указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.Находить в тексте (самостоятельно/с помощью учителя) типовые фрагменты— описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочныевысказывания.Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировкувосстановленного текста с опорой на образец.Владеть умениями информационной переработкипрослушанного/воспринятого на слухозрительной основе и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять (сиспользованием визуальных опор/с помощью учителя) план (простой, сложный;назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста,в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных
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источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы,и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Редактировать (самостоятельно/с помощью учителя) собственные/созданныедругими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста –целостность, связность, информативность).Представлять содержание прослушанного/воспринятого на слухозрительнойоснове или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных/воспринятых на слухозрительной основе и прочитанных текстовразличных функционально-смысловых типов речиФункциональные разновидности языкаУстанавливать различия текстов разговорного характера, научных,публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровнеупотребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций).Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм/с помощьюучителя) тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического,официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад какжанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанрыпублицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанрыофициально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи).Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров итипов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление,интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность,заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанрыразговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание;тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи).Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разнойфункциональной направленности с точки зрения соответствия ихкоммуникативным требованиям и языковой правильности (с опорой на заданныйалгоритм/с помощью учителя).Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста.Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационнымисообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.Система языкаПредметные результаты идентичны тем, которые представлены во ФГОСООО, однако их распределение по классам осуществляется с учётомперераспределения программного материала по годам обучения в связипролонгацией сроков получения образования по АООП ООО (вариант 1.2).
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1.1.2.3.2. «ЛИТЕРАТУРА»Результаты обучения по учебному предмету «Литература» в отношении всехмикрогрупп обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по окончанииосновного общего образования и не сопоставляются с результатами нормативноразвивающихся сверстников.Планируемые предметные результаты обучения по АООП ООО (вариант 1.2)применительно к дисциплине «Литература», изменены и дополнены специальнымитребованиями – с учётом особых образовательных потребностей глухихобучающихся.Выпускник научится и будет способен: осознавать значимость чтения и освоения курса литературы длясобственного развития, в т.ч. обогащения словарного запаса, расширениякругозора и т.д.; демонстрировать потребность в чтении доступных (повозрастному критерию и учебно-познавательным возможностям) текстов каксредстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического иинтеллектуального удовлетворения; к восприятию литературы как одной из основных культурных ценностейнарода (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); к культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихсяпроизведений российской культуры, культуры своего народа, отдельныхпроизведений мировой культуры; к пониманию содержания и основной идеи литературных художественныхпроизведений, в т.ч. воплощающих отдельные этнокультурные традиции.Выпускник овладеет: теоретико-литературными понятиями и умениями их использования(самостоятельно/с опорой на справочный материал/с помощью учителя или другихучастников образовательно-коррекционного процесса) в ходе анализа,интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений:– художественная литература и устное народное творчество;– проза и поэзия; стих и проза;– художественный образ;– факт, вымысел;–литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм,реализм) *;– литературные роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть,роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия*,послание, отрывок, сонет*, эпиграмма, лиро эпические (поэма, баллада);– форма и содержание литературного произведения;– тема, идея, проблематика, пафос* (героический, трагический, комический);– сюжет, композиция, эпиграф;– стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка, эпилог;
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– авторское отступление;– конфликт;– система образов;– образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж),лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя;– реплика, диалог, монолог;– ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ,подтекст, психологизм*; сатира, юмор, ирония, сарказм*, гротеск*;– эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;– антитеза*, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание*;– инверсия*;– повтор, анафора*;– умолчание*, параллелизм*, звукопись (аллитерация, ассонанс)*;– стиль;– стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест) *, ритм,рифма, строфа;– афоризм; умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературномунаправлению); умением выявлять связь между важнейшими фактами биографииписателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения,проблематики произведений; умениями самостоятельно/с помощью учителя и/или других участниковобразовательно-коррекционного процесса осуществлять интерпретацию и оценкутекстуально изученных художественных произведений (в том числе сиспользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа):«Слово о полку Игореве».стихотворения Г. Р. Державина;комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»;повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»;басни И. А. Крылова;стихотворения и баллада «Светлана» В. А. Жуковского;комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»;произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник»,роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть«Станционный смотритель»;произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя ИванаВасильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма«Мцыри», роман «Герой нашего времени»;произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», поэма «Мёртвые души»;стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова;
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»М. Е. Салтыкова-Щедрина;по одному произведению (по выбору) следующих писателей:Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков;рассказы А. П. Чехова;стихотворения И. А. Бунина, А.А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина,А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака;рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»;поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы);рассказ В. М. Шукшина «Критики»;рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор»,рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»;рассказы А. П. Платонова «Никита», «Юшка», «Возвращение» (всокращении);повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце» (извлечения);произведения литературы второй половины XX– XXI в.: не менее трёхпрозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев, Ф. А. Искандер,Ю. П. Казаков, Е. И. Носов);не менее двух поэтов по выбору (Н.А. Заболоцкий, Н. М. Рубцов).Выпускник сможет демонстрировать: готовность к эстетическому и смысловому анализу текста на основепонимания принципиальных отличий литературного художественного текста оттекстов иных стилей (научного, делового, публицистического и т. п.), а такжевладение умениями:– воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретироватьпрочитанное,– осознавать на уровне эмоционального восприятия и интеллектуальногоосмысления художественную картину жизни, отражённую в литературномпроизведении; эстетический вкус, способность аргументировать своё мнение и оформлятьего словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создаватьвысказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать вобсуждении прочитанного (с учётом речевых возможностей);– самостоятельно или с помощью учителя планировать своё досуговоечтение.Наиболее важными предметными результатами, которыми должны овладетьобучающиеся в результате освоения АООП ООО по литературе (вариант 1.2),являются следующие: определять тему и основную мысль произведения (5–7 классы); пересказывать сюжет (5–7 классы); выявлять особенности композиции,основной конфликт, вычленять фабулу (7–8 классы); характеризовать героев-персонажей (5–7 классы), давать ихсравнительные характеристики (6–8 классы); оценивать систему персонажей (8–9классы);
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 с направляющей помощью учителя находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя,определять их художественные функции (7–10 классы); выявлять особенностиязыка и стиля писателя (9–10 классы); самостоятельно или с опорой на справочный материал(литературоведческие словари и др.) определять родо-жанровую спецификухудожественного произведения (8–10 классы); с использованием доступных языковых и речевых средств, учебно-познавательных возможностей объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематикипроизведений (9–10 классы); выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними (7–8 классы), с постепенным переходом к анализутекста; анализировать литературные произведения разных жанров – в рамкахизученного (9–10 классы); осмыслять формы авторской оценки героев, событий (8–10 классы); пользоваться основными теоретико-литературными терминами ипонятиями (в рамках освоенного на каждом году обучения и в предыдущихклассах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; вести учебные дискуссии (9–10 классы); самостоятельно или с помощью учителя собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта,доклада, написания аннотации, сочинения, эссе и др. на заранее объявленную илисамостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную илипублицистическую тему, для организации дискуссии (с учётом речевыхвозможностей и на своём уровне для каждого класса); выражать личное отношение к художественному произведению,аргументировать свою точку зрения (с учётом речевых возможностей и на своёмуровне для каждого класса); читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведенийхудожественной литературы, передавая личное отношение к произведению (сучётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса); ориентироваться в информационном образовательном пространстве:работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой(5–10 классы); пользоваться каталогами библиотек, библиографическимиуказателями (7–10 классы), системой поиска в Интернете (5–10 классы) – на своёмуровне для каждого класса.5 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее3 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.По результатам предварительно проведённой работы над текстом создаватьустные и письменные высказывания освоенных жанров (с учётом особыхобразовательных потребностей глухих обучающихся).
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Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного)и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее2 реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 70 слов.Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 100слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 80слов; для сжатого изложения — не менее 85 слов).Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, невыученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровнялитературного развития и индивидуальных особенностей и особыхобразовательных потребностей глухих обучающихся):И.А. Крылов. 1 басня (по выбору).А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный ...».М.Ю. Лермонтов. «Бородино».Н.А. Некрасов. «Однажды в студёную зимнюю пору...».А.А. Фет. «Весенний дождь».Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...».6 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее3 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.По результатам предварительно проведённой работы над текстом создаватьустные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 50 слов(с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся).Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного)и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов.Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 130слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 120слов; для сжатого изложения — не менее 125 слов).Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, невыученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровнялитературного развития и индивидуальных особенностей и особыхобразовательных потребностей глухих обучающихся):И.А. Крылов. 1-2 басни.А.С. Пушкин. «Зимнее утро».
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М.Ю. Лермонтов. «Тучи».М.Ю. Лермонтов. «Утёс».А.А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы…».Стихотворение о Великой Отечественной войне (1–2 на выбор).7 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее4 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.По результатам предварительно проведённой работы над текстом создаватьустные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 100 слов(с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся).Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного)и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 90 слов.Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 160слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 140слов; для сжатого изложения — не менее 150 слов).Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, невыученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровнялитературного развития и индивидуальных особенностей и особыхобразовательных потребностей глухих обучающихся):М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…».М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричникаи удалого купца Калашникова» (отрывок на выбор).Н.В. Гоголь. Речь Тараса о товариществе (из произведения «Тарас Бульба»).И.С. Тургенев. «Русский язык».Н.А. Некрасов. «Железная дорога» (отрывок).Стихотворения из числа поэтических произведений второй половины XIXвека – первой половины XX века (1–2 на выбор).8 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.По результатам предварительно проведённой работы над текстом создаватьустные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 150 слов(с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся).Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного)и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов.
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Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 190слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180слов; для сжатого изложения – не менее 200 слов).Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сопорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений;классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы).Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, невыученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровнялитературного развития и индивидуальных особенностей и особыхобразовательных потребностей глухих обучающихся):А.С. Пушкин. Два стихотворения по выбору.М.Ю. Лермонтов. Два стихотворения по выбору.Поэзия первой половины ХХ века. Одно стихотворения по выбору.Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Одно стихотворения повыбору.9 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.По результатам предварительно проведённой работы над текстом создаватьустные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 160 слов(с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся).Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного)и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов.Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 210слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 200слов; для сжатого изложения — не менее 210 слов).Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сопорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений;классные сочинения объёмом не менее 160 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы).
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Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, невыученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровнялитературного развития и индивидуальных особенностей и особыхобразовательных потребностей глухих обучающихся):А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок на выбор).А.С. Пушкин. «Анчар».А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (отрывок на выбор).М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение на выбор.С.А. Есенин. Одно стихотворение на выбор.В.В. Маяковский. Одно стихотворение на выбор.А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (отрывок на выбор).Стихотворение из числа поэтических произведений второй половиныXX–начала XXI века (одно стихотворение на выбор).10 КЛАСССоздавать устные монологические высказывания объёмом не менее6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.По результатам предварительно проведённой работы над текстом создаватьустные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 170 слов(с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся).Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного)и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 220слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 210слов; для сжатого изложения — не менее 230 слов).Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сопорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений;классные сочинения объёмом не менее 170 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы).Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, невыученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровнялитературного развития и индивидуальных особенностей и особыхобразовательных потребностей глухих обучающихся):Г.Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник» (на выбор).А.С. Пушкин. «Пророк», «Я вас любил…».М.Ю. Лермонтов (два стихотворения на выбор).Поэзия первой половины ХХ века (два стихотворения на выбор).Поэзия второй половины XX–начала XXI века (два стихотворения на выбор).
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В процессе планирования предметных результатов образовательно-коррекционной работы учитывается, что глухие обучающиеся в силу особыхобразовательных потребностей и индивидуальных особенностей в разном темпеовладевают умениями и навыками по учебному предмету «Литература».Формирование читательской компетенции обучающихся не заканчивается к этапуосвоения ООО.В ходе оценки предметных результатов учитывается, какой ступенипонимания смысла произведения, его текста и подтекста, достигли глухиеобучающиеся, поскольку это является одним из показателей развития ихчитательской компетентности и культуры.На первой ступени обучающиеся демонстрируют понимание фактическогозначения речевого материала, осознание того, о чём прямо сообщается в текстепроизведения. Восприятие литературного произведения является наивно-реалистическим: осуществляется в соответствии с социально-бытовым опытом ижитейской практикой.Обучающийся способен воспроизвести основное содержание произведенияс опорой на вопросы по тексту, назвать время и место действия, главных героев,обозначить основные качества литературных персонажей, а также сиспользованием вербальных и/или невербальных средств коммуникации выразитьсвоё отношение к событиям. Способность к обобщениям, выражающаяся в наличииумения сформулировать аргументированный вывод относительно прочитанного,идеи текста, не сформирована. В эстетическом плане восприятие литературногопроизведения является недостаточным, но оно представляет базу дляпоследующего развития глубокого и осмысленного чтения.На первой ступени понимания смысла произведения в числе основных видовдеятельности, обеспечивающих диагностику возможностей и способностейобучающихся, их оценку как читателей, могут использоваться следующие:– определение главного героя, места и времени действия, центральногособытия произведения;– соотнесение фрагментов текста с изображениями, представленными наиллюстративном материале;– устные ответы на вопросы по содержанию произведения (с опорой натекст), в т.ч. с использованием выдержек (цитат) из текста произведения;– пересказ текста (фрагмента) с опорой на заданный план (на материалеповествовательных, описательных и описательно-повествовательных текстов);– письменное изложение текста (фрагмента) по заданному плану и др. (наматериале повествовательных, описательных и описательно-повествовательныхтекстов).На второй ступени обучающиеся демонстрируют понимание мысли, котораяскрыта за прямыми значениями, не прямо выражена в тексте произведения.Обучающиеся способны выделять значимые в смысловом и эстетическомплане фрагменты произведений, устанавливать связь между ними, пониматьпроблему и идею художественного текста, а также осознавать, что его особенностиобусловлены волей автора. Отвечая на вопросы, обучающийся стремится каргументированным ответам. Умение устанавливать способы, посредством
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которых проявляется позиция автора произведения, не сформировано.Способность понимать мотивы поступков литературного героя находится наначальном этапе формирования.На второй ступени – в целях диагностики возможностей и способностейобучающихся, оценки их как читателей – могут использоваться следующие видыдеятельности:– составление описательной характеристики литературного героя свключением в структуру продуцируемого высказывания выдержек (цитат) изтекста произведения;– подготовка сопоставительной характеристики двух персонажей из одногоили разных произведений;– выполнение письменных аналитических работ, в том числе анализфрагмента (эпизода) художественного произведения с опорой на алгоритм и безопоры на него, анализ стихотворного произведения по заданному плану и др.;– определение жанра произведения с краткой аргументацией ответа вписьменной или устной форме;– установление отношения автора произведения к литературному герою илисобытию;– определение теоретико-литературного понятия по словарю и др.На третьей ступени обучающиеся способны адекватно понимать смыслсобытий, их значения для литературного героя, а также мотивы его поступков.Произведение воспринимается как художественное целое.Обучающиеся способны понимать замысел, воплощённый автором;выделять художественные средства языка, осознавать их роль для раскрытиясистемы образов и с иными целями; осуществлять интерпретациюхудожественного смысла произведения, адекватно оперировать теоретико-литературными понятиями, использовать их при анализе текста.В диагностических целях обучающимся с нарушенным слухом могут бытьпредложены следующие виды деятельности:– письменное или устное толкование смысла названия произведения или егоглавы;– подготовка эссе, заметки, аннотации, рецензии на изученное произведение,сочинения-рассуждения и т.п.;– осознание и обоснование художественной функции того или иного приёма,использованного автором произведения;– выявление способов выражения авторской позиции и др.Условно данные ступени могут быть соотнесены с классами, в которыхпроисходит формирование соответствующих умений. Однако такое распределениеявляется примерным, что обусловлено индивидуальными особенностями и учебно-познавательными возможностями глухих обучающихся: 1 ступень – 5–7 классы, 2ступень – 8–9 классы, 3 ступень –10 класс. Показатель достигнутых обучающимсярезультатов находит выражение не столько в видах деятельности и характерезаданий, выполняемых обучающимися, сколько в качестве их выполнения.Учителю необходимо таким образом осуществлять образовательно-коррекционную работу на уроках литературы, чтобы обеспечивать перевод глухих
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обучающихся на более высокую ступень понимания смысла произведения иуровень литературного образования в целом.

1.1.2.3.3. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»Предметные результаты дисциплины «Иностранный (английский) язык» дляглухих обучающихся на уровне основного общего образования ориентированы наформирование иноязычной компетенции и овладение коммуникативныминавыками в соответствии с допороговым уровнем А1 согласно системе CEFR(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение,преподавание, оценка).В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» науровне основного общего образования выпускник научится:в области речевой компетенциирецептивные навыки речи:слухозрительное восприятие1) понимать инструкции учителя во время урока;2) воспринимать знакомый языковой материал с общим пониманиемсодержания при необходимости с опорой на таблички с ключевыми словами;чтение1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова сопорой на картинку;2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых словпутем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующимизвуками;4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь наиллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетомтекста;6) понимать основное содержание прочитанного текста;7) извлекать запрашиваемую информацию;8) понимать существенные детали в прочитанном тексте;9) восстанавливать последовательность событий;10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомыхслов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка;продуктивные навыки речи:говорение1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебныхситуациях;2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позицииспрашивающего на позицию отвечающего;3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;речевое поведение1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевоговзаимодействия;
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2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смыслапроисходящего;3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языкареплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление,поздравление;4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевоговзаимодействия;монологическая форма речи1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемогораздела;3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного илипрочитанного;4) составлять описание картинки;5) составлять описание персонажа;6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста;7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога;письмо1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическуюточность;3) заполнять пропущенные слова в тексте;4) выписывать слова и словосочетания из текста;5) дополнять предложения;6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного,вопросительного и восклицательного предложения;8) составлять описание картины;9) составлять электронные письма по изучаемым темам;10) составлять презентации по изучаемым темам;фонетический уровень языка1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетомособенностей фонетического членения англоязычной речи;2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;в области межкультурной компетенциииспользовать в речи и письменных текстах полученную информацию:1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости;2) об организации учебного процесса в Великобритании;3) о знаменательных датах и их праздновании;4)о досуге в стране изучаемого языка;5) об особенностях городской жизни в Великобритании;6) о Британской кухне;7) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве;8) об известных личностях в России и англоязычных странах;
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9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка;10) об известных писателях России и Великобритании;11) о культурных стереотипах разных стран.
2.1.2.3.4. «ИСТОРИЯ» (ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты поучебной дисциплине «История» (История России. Всеобщая история) должныобеспечивать:1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов;соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами,событиями региональной и мировой истории, события истории родного края иистории России; определять современников исторических событий, явлений,процессов;2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народовв различные исторические эпохи;3) овладение историческими понятиями и их использование(устно/письменно/устно-дактильно) для решения учебных и практических задач;4) умение рассказывать (самостоятельно или по заданному плану/с помощьюучителя) об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края,истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя пониманиеисторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат,исторических понятий;5) умение выявлять существенные черты и характерные признакиисторических событий, явлений, процессов;6) умение устанавливать (самостоятельно/с помощью учителя) причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий,явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) сважнейшими событиями ХХ — н. XXI в. (Февральская и Октябрьская революции1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг.,возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.);характеризовать итоги и историческое значение событий;7) умение сравнивать (самостоятельно/по заданному плану) историческиесобытия, явления, процессы в различные исторические эпохи;8) умение определять и аргументировать (с использованием доступныхречевых средств, устно-дактильной и жестовой речи как вспомогательных средствобучения) собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактическийматериал, в т.ч. используя источники разных типов;9) умение различать основные типы исторических источников: письменные,вещественные, аудиовизуальные (с учётом слуховых возможностей);10) умение находить и критически анализировать (с помощью учителя/сопорой на заданный план) для решения познавательной задачи историческиеисточники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать ихдостоверность, соотносить с историческим периодом; привлекать контекстнуюинформацию при работе с историческими источниками;
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11) умение читать и анализировать историческую карту/схему;характеризовать на основе исторической карты/схемы исторические события,явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на историческойкарте/схеме, с информацией из других источников;12) умение (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) анализировать текстовые, визуальные источникиисторической информации; представлять историческую информацию в видетаблиц, схем, диаграмм;13) умение осуществлять с соблюдением правил информационнойбезопасности поиск исторической информации в справочной литературе,Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверностьинформации;14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур, уважения к историческому наследию народов РоссииПредметные результаты изучения истории глухими обучающимися 5–10классов включают:– целостные представления об историческом пути человечества, разныхнародов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли Россиив мировой истории;– базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественнойи всемирной истории;– способность применять (устно/письменно/устно-дактильно и принеобходимости с использованием жестовой речи как вспомогательного средстваобучения) понятийный аппарат исторического знания и приемы историческогоанализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, а такжесовременности;– умение работать (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса):а) с основными видами современных источников исторической информации(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая ихинформационные особенности и достоверность с применением метапредметногоподхода;б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными ивещественными источниками – извлекать, анализировать, систематизировать иинтерпретировать содержащуюся в них информацию;– способность представлять описание (устно/устно-дактильно илиписьменно, при необходимости – с использованием жестовой речи каквспомогательного средства обучения) событий, явлений, процессов историиродного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное назнании исторических фактов, дат, понятий;– владение приемами оценки значения исторических событий и деятельностиисторических личностей в отечественной и всемирной истории;
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– способность применять исторические знания в школьном и внешкольномобщении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основеценностей современного российского общества;– осознание необходимости сохранения исторических и культурныхпамятников своей страны и мира;– умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлогос важнейшими событиями ХХ – н. XXI в.Названные результаты носят комплексный характер. В них органичносочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметныекомпоненты. Предметные результаты проявляются в освоенных глухимиобучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующихосновных группах:1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологическиерамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной ивсеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность идлительность исторических событий.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать(самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательногопроцесса) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историческихсобытий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам.3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках,атласах, на электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой налегенду; находить и показывать на исторической карте территории государств,маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событийи др. 4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичныхисточников): проводить (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса) поиск необходимой информации в одномили нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.);сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.5.Описание (реконструкция): рассказывать (устно/дактильно или письменно,а также при необходимости с использованием жестовой речи как вспомогательногосредства обучения) об исторических событиях, их участниках; характеризоватьусловия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять(самостоятельно или с опорой на предложенный план) описание историческихобъектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительнойлитературы, макетов и т. п.6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (фактисточника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и общиеявления; называть характерные, существенные признаки исторических событий иявлений; раскрывать смысл (самостоятельно/с использованием вербальных илиневербальных опор), значение важнейших исторических понятий; сравниватьисторические события, явления, определять в них общее и различия; излагатьсуждения о причинах и следствиях исторических событий.
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7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий иличностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументылежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять/аргументировать(самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательногопроцесса) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностейв истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенномуили самостоятельно составленному плану).8. Применение исторических знаний и умений: опираться на историческиезнания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий;использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении вобразовательной организации и в процессе внешкольной жизни, как основудиалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников историии культуры.Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем,которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классамосуществляется с учётом перераспределения программного материала по годамобучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО(вариант 1.2).
1.1.2.3.5. «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты поучебной дисциплине «Обществознание» должны обеспечивать:1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека,особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базовогосоциального института; характерных чертах общества; содержании и значениисоциальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовыенормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьиобщественные отношения (в т.ч. нормы гражданского, трудового и семейногоправа, основы налогового законодательства); процессах и явлениях вэкономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной иполитической сферах жизни общества; основах конституционного строя иорганизации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусегражданина Российской Федерации (в т.ч. несовершеннолетнего); системеобразования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной иденежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры иобразования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечениибезопасности личности, общества и государства, в т.ч. от терроризма иэкстремизма;2) умение (с использованием доступных речевых средств, в т.ч. сприменением жестовой речи как вспомогательного средства обучения)характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в т.ч.защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд,служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие,справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов
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России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальныйинститут;3) умение приводить примеры (в т.ч. моделировать ситуации) деятельностилюдей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различныхсферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основныхфункций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемыхразличными видами социальных норм, в т.ч. связанных с правонарушениями инаступлением юридической ответственности; связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;4) умение (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) классифицировать по разным признакам (в т.ч.устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты,явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, ихсущественные признаки, элементы и основные функции;5) умение сравнивать (в т.ч. самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса устанавливать основания для сравнения)деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферахобщественной жизни, их элементы и основные функции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов,явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов иосновных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека иобщества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связиполитических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения (устно/устно-дактильно, письменно и в случае необходимости посредством жестовой речи каквспомогательного средства обучения) сущности, взаимосвязей явлений, процессовсоциальной действительности, в том числе для аргументированного объясненияроли информации и информационных технологий в современном мире;социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывногообразования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции;проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»;для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей;8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественнойжизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрениясоциальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальнойдействительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, отражающие выполнение типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия вразличных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования,накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, втом числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других
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нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) ипреобразовывать предложенные модели в текст (самостоятельно или с помощьюучителя/других участников образовательного процесса);11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации(текстовой, графической, аудиовизуальной – с учётом слуховых возможностейобучающихся) по заданной теме из различных адаптированных источников (в т.ч.учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (СМИ) ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;12) умение (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) анализировать, обобщать, систематизировать,конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включаяэкономико-статистическую, из адаптированных источников (в т.ч. учебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями оморальном и правовом регулировании поведения человека, личным социальнымопытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами;13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с т.з.их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм,экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личнымифинансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисковосуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик);осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектовиндивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации изащиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в т.ч. потребителяфинансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; дляанализа потребления домашнего хозяйства; составления личного финансовогоплана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере; а также опыта публичного представления результатовсвоей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числеэлектронной) и составления простейших документов (заявления, обращения,декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе национальных ценностей современного российскогообщества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценностикультуры и традиций народов России.Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем,которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классамосуществляется с учётом перераспределения программного материала по годам
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обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО(вариант 1.2).

1.1.2.3.6. «ГЕОГРАФИЯ»Выпускник научится:выбирать (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в источникахгеографической информации (картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):– находить и извлекать необходимую информацию;– определять и сравнивать качественные и количественные показатели,характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение впространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;– выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивуюгеографическую информацию, представленную в одном или несколькихисточниках;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, а такжегеографического описания географическую информацию, необходимую длярешения учебных и практико-ориентированных задач;самостоятельно или с помощью учителя использовать различные источникигеографической информации (картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач:– выявление географических зависимостей и закономерностей на основерезультатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретациигеографической информации объяснение географических явлений и процессов (ихсвойств, условий протекания и географических различий);– расчёт количественных показателей, характеризующих географическиеобъекты, явления и процессы;– составление простейших географических прогнозов;– принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценкегеографической информации;проводить с помощью приборов измерения температуры, влажностивоздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной иотносительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;различать изученные географические объекты, процессы и явления,сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известныххарактерных свойств и проводить их простейшую классификацию;использовать знания о географических законах и закономерностях, овзаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами иявлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
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оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентовприроды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития;различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографическиепроцессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли иотдельных регионов стран;использовать знания о населении и взаимосвязях между изученнымидемографическими процессами и явлениями для решения различных учебных ипрактико-ориентированных задач;описывать по карте положение и взаиморасположение географическихобъектов;различать географические процессы и явления, определяющие особенностиприроды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;устанавливать черты сходства и различия особенностей природы инаселения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;адаптации человека к разным природным условиям;объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределахотдельных территорий;самостоятельно или с помощью учителя различать принципы выделения иустанавливать соотношения между государственной территорией иисключительной экономической зоной России;оценивать воздействие географического положения России и её отдельныхчастей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени длярешения практико-ориентированных задач по определению различий в поясномвремени территорий в контексте реальной жизни;различать географические процессы и явления, определяющие особенностиприроды России и её отдельных регионов;оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределахотдельных территорий России;объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсамиотдельных территорий России;использовать знания об особенностях компонентов природы России и еёотдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества впределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированныхзадач в контексте реальной жизни;различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессыи явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельныхрегионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастнуюструктуру, особенности размещения населения по территории страны,географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
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использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуацияхповседневного характера, узнавать в них проявление тех или иныхдемографических и социальных процессов или закономерностей;различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;функциональную и территориальную структуру хозяйства России;использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностяхразмещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основеанализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятийпо территории страны;объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйстваотдельных регионов России;сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельныхрегионов России;сравнивать показатели воспроизводства населения, среднейпродолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателямии показателями других стран;ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,использовать компас для определения азимута;описывать погоду своей местности;объяснять расовые отличия разных народов мира;давать характеристику рельефа своей местности;выделять в записках путешественников географические особенноститерритории;приводить примеры современных видов связи, применять современныевиды связи для решения учебных и практических задач по географии;оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем,которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классамосуществляется с учётом перераспределения программного материала по годамобучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО(вариант 1.2).
2.1.2.3.7. «МАТЕМАТИКА»Предметные результаты освоения программного материала по математикеопределяются для каждого отдельного курса:в 5 – 6 классах – курса «Математика»,в 7 – 10 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность истатистика».
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Предметные результаты по тематическим разделам/модулям курса«Математика» и их распределение по годам обучения (классам) соответствуютпредставленными во ФГОС ООО.Предметные результаты по тематическим разделам/модулям курсов«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» идентичны тем, которыепредставлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам осуществляетсяс учётом перераспределения программного материала по годам обучения в связипролонгацией сроков получения образования по АООП ООО (вариант 1.2).Развитие логических представлений и навыков логического мышленияосуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всехназванных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы сможетстроить высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные иложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями:определение, аксиома, теорема, доказательство – и научится использовать их привыполнении учебных и внеучебных задач.
1.1.2.3.8. «ИНФОРМАТИКА»Выпускник научится:– различать содержание основных понятий предмета: информатика,информация, информационный процесс, информационная система,информационная модель и др.;– различать виды информации по способам её восприятия человеком и поспособам её представления на материальных носителях;– раскрывать общие закономерности протекания информационныхпроцессов в системах различной природы;– приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных схранением, преобразованием и передачей данных, – в живой природе и технике;– классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемыхзадач;– сообщать о назначении основных компонентов компьютера (процессора,оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода) и их характеристиках;– определять качественные и количественные характеристики компонентовкомпьютера;– самостоятельно или с помощью учителя находить, извлекать, передаватьвербальную и невербальную информацию посредством ИКТ – с учётомвозможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха.Выпускник узнает:– об истории и тенденциях развития компьютеров; о способах улучшенияхарактеристик компьютеров;– о задачах, решаемых посредством суперкомпьютеров.Выпускник получит возможность:– осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иныхцелей;– узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера;
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– об особенностях и возможностях использования ИКТ лицами сограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с целью решениясоциально-бытовых и учебно-познавательных задач.Математические основы информатикиВыпускник научится:– описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» ипроизводные от них; использовать термины, описывающие скорость передачиданных, оценивать время передачи данных;– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;– оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник иприемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи,пропускная способность канала связи);– определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавитукодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4символов);– определять длину кодовой последовательности по длине исходного текстаи кодовой таблице равномерного кода;– записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводитьзаданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной вдесятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа,записанные в двоичной системе счисления;– записывать логические выражения, составленные с помощью операций«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания,если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;– определять количество элементов в множествах, полученных из двух илитрех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения идополнения;– использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь,длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первыйэлемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка,удаление и замена элемента);– описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин рёбер;– использовать основные способы графического представления числовойинформации, (графики, диаграммы).Выпускник узнает:– о двоичном кодировании текстов и о наиболее употребительныхсовременных кодах.Выпускник получит возможность:– познакомиться с примерами математических моделей и использованиякомпьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математическоймоделью объекта и его натурной моделью, между математической модельюобъекта/явления и словесным описанием;– узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используяалфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
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– познакомиться с особенностями предоставления информации (данных) всовременных компьютерах и робототехнических системах, в т.ч. с ориентацией налиц с ОВЗ и инвалидностью;– познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков приописании реальных объектов и процессов;– ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнениеалгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономныхроботов);– узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения,возникающие при передаче информации.Алгоритмы и элементы программированияВыпускник научится:– составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;– выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,графическим, в т.ч. и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);– определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма длярешения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальныхязыков);– определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;– использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а такжепонимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и винформатике;– выполнять без использования компьютера («вручную») несложныеалгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных,записанных на конкретном языке программирования с использованием основныхуправляющих конструкций последовательного программирования (линейнаяпрограмма, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);– составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализачисловых и текстовых данных с использованием основных управляющихконструкций последовательного программирования и записывать их в видепрограмм на выбранном языке программирования; выполнять эти программы накомпьютере;– использовать величины (переменные) различных типов, табличныевеличины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин;использовать оператор присваивания;– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какиерезультаты возможны при заданном множестве исходных значений;– использовать логические значения, операции и выражения с ними;– записывать на выбранном языке программирования арифметические илогические выражения и вычислять их значения.Выпускник получит возможность:– познакомиться с использованием в программах строковых величин и соперациями со строковыми величинами;– создавать программы для решения задач, возникающих в образовательно-коррекционном процессе и вне его;
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– познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;– познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютеруправляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты,станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);– познакомиться с учебной средой составления программ управленияавтономными роботами; разобрать примеры алгоритмов управления,разработанными в этой среде.Использование программных систем и сервисовВыпускник научится:– классифицировать файлы по типу и иным параметрам;– выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять,редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);– разбираться в иерархической структуре файловой системы;– осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;– использовать динамические (электронные) таблицы, в т.ч. формулы сиспользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации,осуществлять выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) егоэлементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);– использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отборстрок таблицы, удовлетворяющих определенному условию;– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов вИнтернете;– проводить поиск информации в сети Интернет по запросам сиспользованием логических операций.Выпускник овладеет (как результат применения программных систем иинтернет-сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе):– навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы,браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умениемописывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующейтерминологии;– различными формами представления данных (таблицы, диаграммы,графики и т. д.);– приёмами безопасной организации своего личного пространства данных сиспользованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;– основами соблюдения норм информационной этики и права;– представлениями о программных средствах для работы саудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;– представлениями дискретном представлении аудиовизуальных данных.Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебнойдеятельности):– узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированныхустройств;
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– практиковаться в использовании основных видов прикладногопрограммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры идр.); – познакомиться с примерами использования математическогомоделирования в современном мире;– познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевоговзаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;– познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достовернаполученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходамик оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разныхисточников);– узнать о существовании в сфере информатики и ИКТ международных инациональных стандартов;– узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;– познакомиться с историей и тенденциями развития ИКТ;– познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;– приобрести представления о роботизированных устройствах и ихиспользовании на производстве и в научных исследованиях.Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем,которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классамосуществляется с учётом перераспределения программного материала по годамобучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО(вариант 1.2).
1.1.2.3.9. «ФИЗИКА»Выпускник научится:– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным илабораторным оборудованием, в т.ч. с учётом собственных ограничений,обусловленных нарушением слуха;– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,физическое явление, физическая величина, единицы измерения;– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований иинтерпретировать результаты наблюдений и опытов;– ставить опыты по исследованию физических явлений или физическихсвойств тел без использования прямых измерений; при этом формулироватьпроблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенногооборудования; проводить опыт и формулировать выводы;– понимать роль эксперимента в получении научной информации;– проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние,масса тела, объём, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха,напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этомвыбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методыоценки погрешностей измерений;
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– проводить исследование зависимостей физических величин сиспользованием прямых измерений: при этом конструировать установку,фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в видетаблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;– проводить косвенные измерения физических величин: при выполненииизмерений собирать экспериментальную установку, следуя предложеннойинструкции, вычислять значение величины и анализировать полученныерезультаты с учётом заданной точности измерений;– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать вних проявление изученных физических явлений или закономерностей и применятьимеющиеся знания для их объяснения;– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств,условия их безопасного использования в повседневной жизни;– самостоятельно или с помощью учителя использовать при выполненииучебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях,справочные материалы, ресурсы Интернет.Механические явленияВыпускник научится:– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихсязнаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное инеравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейноедвижение, относительность механического движения, свободное падение тел,равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивноедвижение, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами,атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, имеющихзакрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновоедвижение (звук);– описывать изученные свойства тел и механические явления, используяфизические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, периодобращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости,сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальнаяэнергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершенииработы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период ичастота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначенияи единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинами, вычислять значение физической величины;– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используяфизические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законыНьютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда;при этом различать словесную формулировку закона и его математическоевыражение;– различать основные признаки изученных физических моделей:материальная точка, инерциальная система отсчёта;



61
– решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона,закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) иформулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, массатела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия,потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПДпростого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда,период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): наоснове анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физическиевеличины, законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчеты иоценивать реальность полученного значения физической величины.Тепловые явленияВыпускник научится:– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знанийосновные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменениеобъёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малаясжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различныеспособы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатныесостояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение еёпри конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используяфизические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура,удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплотапарообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезногодействия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физическийсмысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,вычислять значение физической величины;– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используяосновные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и законсохранения энергии;– различать основные признаки изученных физических моделей строениягазов, жидкостей и твёрдых тел;– приводить примеры практического использования физических знаний отепловых явлениях;– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессахи формулы, связывающие физические величины (количество теплоты,температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условиязадачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы иформулы, необходимые для её решения, проводить расчеты и оцениватьреальность полученного значения физической величины.Электрические и магнитные явления
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Выпускник научится:– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихсязнаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризациятел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое,химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженнуючастицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитныеволны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света,дисперсия света;– составлять схемы электрических цепей с последовательным ипараллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементовэлектрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка,амперметр, вольтметр);– использовать оптические схемы для построения изображений в плоскомзеркале и собирающей линзе;– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используяфизические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работаэлектрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая силалинзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; приописании верно трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами.– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Омадля участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространениясвета, закон отражения света, закон преломления света; при этом различатьсловесную формулировку закона и его математическое выражение.– приводить примеры практического использования физических знаний оэлектромагнитных явлениях;– решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи,закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, законотражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физическиевеличины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн,длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализаусловия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчеты и оцениватьреальность полученного значения физической величины.Квантовые явленияВыпускник научится:– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знанийосновные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
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искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатогоспектра излучения атома;– описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; приописании правильно трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами, вычислять значение физическойвеличины;– анализировать квантовые явления, используя физические законы ипостулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда,закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения светаатомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическоевыражение;– различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонноймодели атомного ядра;– приводить примеры проявления в природе и практического использованиярадиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем,которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классамосуществляется с учётом перераспределения программного материала по годамобучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО(вариант 1.2).

1.1.2.3.10. «БИОЛОГИЯ»В результате освоения материала по курсу «Биология» на основе АООП ООО(вариант 1.2) выпускник: освоит научные методы для распознания биологических проблем;научится давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; овладеет способностьюпроводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; научитсяописывать биологические объекты, процессы и явления; овладеет умениямиставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать ихрезультаты; овладеет системой биологических знаний – понятиями,закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательноеи познавательное значение; сведениями по истории становления биологии какнауки; освоит общие приёмы:– оказания первой помощи;– рациональной организации труда и отдыха;– выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,ухода за ними;– проведения наблюдений за состоянием собственного организма;– работы в кабинете биологии с учётом действующих правил;– работы с биологическими приборами и инструментами.
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 приобретёт навыки использования (самостоятельно или с помощьюучителя) научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (набумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполненииучебных задач.Живые организмыВыпускник научится:выделять существенные признаки биологических объектов (клеток иорганизмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных дляживых организмов;аргументировать, приводить доказательства родства различных таксоноврастений, животных, грибов и бактерий;аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,грибов и бактерий;осуществлять классификацию биологических объектов (растений,животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности копределённой систематической группе;раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; рольразличных организмов в жизни человека;объяснять общность происхождения и эволюции систематических группрастений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмовк среде обитания;различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологическиеобъекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологическихобъектов;сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основесравнения;устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциямиклеток и тканей, органов и систем органов;использовать методы биологической науки: наблюдать и описыватьбиологические объекты и процессы (самостоятельно или с опорой на план); припомощи учителя ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;осознавать и аргументировать основные правила поведения в природе;анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;описывать и использовать приёмы выращивания и размножениякультурных растений и домашних животных, ухода за ними;соблюдать правила работы в кабинете биологии.Человек и его здоровьеВыпускник научится:выделять существенные признаки биологических объектов (животныхклеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессовжизнедеятельности, характерных для организма человека;
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приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,родства человека с животными;приводить доказательства отличий человека от животных;приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактикизаболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,зрения, слуха (с учётом собственных возможностей и ограничений), инфекционныхи простудных заболеваний;объяснять эволюцию вида «Человек разумный» на примерах сопоставлениябиологических объектов и других материальных артефактов;выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний учеловека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущейчеловеку;различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологическиеобъекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлятьотличительные признаки биологических объектов;сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системыорганов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ,выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциямиклеток и тканей, органов и систем органов;использовать методы биологической науки: наблюдать и описыватьбиологические объекты и процессы; проводить исследования с организмомчеловека и объяснять их результаты;осознанно аргументировать основные принципы здорового образа жизни,рациональной организации труда и отдыха;анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;описывать и использовать приёмы оказания первой помощи;осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии.Общие биологические закономерностиВыпускник научится:выделять существенные признаки биологических объектов (вида,экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живыхорганизмов;аргументировать, приводить доказательства необходимости защитыокружающей среды;аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человекаот состояния окружающей среды;осуществлять классификацию биологических объектов на основеопределения их принадлежности к определённой систематической группе;раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; рольбиологических объектов в природе и жизни человека; значение биологическогоразнообразия для сохранения биосферы;объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основесопоставления особенностей их строения и функционирования;
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объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновенияприспособленности, процесс видообразования;различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологическиеобъекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологическихобъектов;сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы иумозаключения на основе сравнения;устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциямиорганов и систем органов;использовать методы биологической науки: наблюдать и описыватьбиологические объекты и процессы; самостоятельно или с помощью учителяставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;знать и аргументировать основные правила поведения в природе;анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;описывать и использовать приёмы выращивания и размножениякультурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса находить в учебной, научно-популярной литературе,Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять её в видеписьменных сообщений, докладов, рефератов;осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии.Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем,которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классамосуществляется с учётом перераспределения программного материала по годамобучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО(вариант 1.2).
1.1.2.3.11. «ХИМИЯ»В соответствии с требованиями ФГОС ООО в составе предметныхрезультатов по освоению обязательного содержания, установленного для даннойучебной дисциплины, выделяются:– освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий,специфические для предметной области «Химия»,– виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации (сучётом речевых и познавательных возможностей глухих обучающихся),преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.Определение предметных результатов, связанных с характеристикой,описанием, интерпретацией и т.п. изучаемых объектов, явлений, с критическимотношением к псевдонаучной информации проч. осуществляется с учётом особыхобразовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся снарушением слуха.Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем,которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классамосуществляется с учётом перераспределения программного материала по годам
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обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО(вариант 1.2).

1.1.2.3.12. «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты,формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство»,сгруппированы по учебным модулям.Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:– знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства:народного, классического, современного, искусства промыслов; понимать связьдекоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей,необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса) основные функции декоративно-прикладного искусства;– распознавать произведения декоративно-прикладного искусства поматериалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);– распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество,плетение, ковка, др.;– различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический,растительный, зооморфный, антропоморфный;– владеть практическими навыками самостоятельного творческого созданияорнаментов ленточных, сетчатых, центрических;– знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии впостроении орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческихдекоративных работах;– овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментальноголаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённогоизображения представителей животного мира, сказочных и мифологическихперсонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства;– знать основные особенности народного крестьянского искусства;– уметь объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса/с опорой на справочные материалы)символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);– знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционногокрестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять (самостоятельноили с помощью учителя/других участников образовательного процесса/с опоройна справочные материалы) функциональное, декоративное и символическоеединство его деталей;– иметь практический опыт изображения характерных традиционныхпредметов крестьянского быта;– освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образныйстрой и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и
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украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; уметьизобразить или смоделировать традиционный народный костюм;– осознавать произведения народного искусства как бесценное культурноенаследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;– знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционныхжилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснятьсемантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой,трудом и бытом;– иметь представление и распознавать примеры декоративного оформленияжизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, ЕвропейскоеСредневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладногоискусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры,определяемые природными условиями и сложившийся историей;– объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса/с опорой на справочные материалы) значениенародных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни;– рассказывать (с опорой на заданный план) о происхождении народныххудожественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства;– называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественныхнародных художественных промыслов;– уметь перечислять материалы, используемые в народных художественныхпромыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;– различать изделия народных художественных промыслов по материалуизготовления и технике декора;– иметь представление о приёмах и последовательности работы при созданииизделий некоторых художественных промыслов;– уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали илиобщий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;– иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа;– понимать и объяснять значение государственной символики, иметьпредставление о значении и содержании геральдики;– уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладнойхудожественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде,обычной жизненной обстановке;– ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; различать по материалам, технике исполненияхудожественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.;– овладевать навыками коллективной практической творческой работы пооформлению пространства образовательной организации и организуемых в еёсоциокультурном пространстве праздников.Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса/с опорой на справочные материалы)
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различия между пространственными и временными видами искусства и ихзначение в жизни людей;– знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять ихназначение в жизни людей.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:– различать традиционные художественные материалы для графики,живописи, скульптуры;– осознавать значение материала в создании художественного образа; уметьразличать и объяснять роль художественного материала в произведенияхискусства;– иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости,фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой изпластилина, а также использовать возможности применять другие доступныехудожественные материалы;– иметь представление о различных художественных техниках виспользовании художественных материалов;– понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;– иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмныхформ;– знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмныегеометрические тела на двухмерной плоскости;– знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённаячасть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь ихприменять в практике рисунка;– понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметьопыт их визуального анализа;– обладать навыком определения конструкции сложных форм,геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собойпропорции частей внутри целого;– иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможностилинии;– иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданнуюучебную задачу или как самостоятельное творческое действие;– знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета,дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи;– определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения»,«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;– иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления опластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций визображении предметов или животных.Жанры изобразительного искусства:– перечислять жанры;– объяснять самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) разницу между предметом изображения, сюжетом исодержанием произведения искусства.
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Натюрморт:– приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;– рассказывать (по заданному плану/с использованием справочнойлитературы) о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта вотечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведенияотечественных художников;– знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы иизображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;– знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;– иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразногорасположения предметов на листе, выделения доминанты и целостногосоотношения всех применяемых средств выразительности;– иметь опыт создания графического натюрморта;– иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.Портрет:– иметь представление об истории портретного изображения человека вразные эпохи как последовательности изменений представления о человеке;– сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима,эпохи Возрождения и Нового времени;– узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистовевропейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандти др.);– называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А.Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В.Суриков, В. Серов и др.);– знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головычеловека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;– иметь представление о способах объёмного изображения головы человека,создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» иопределять его на практике;– иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, овыражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;– иметь начальный опыт лепки головы человека;– приобретать опыт графического портретного изображения как нового длясебя видения индивидуальности человека;– иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, оразнообразии графических средств в изображении образа человека;– понимать роль освещения как выразительного средства при созданиихудожественного образа;– иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета всоздании портретного образа как средства выражения настроения, характера,индивидуальности героя портрета;– иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном иотечественном.Пейзаж:



71
– иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпохуДревнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;– знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их врисунке;– понимать содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий ивысокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловаяперспектива;– знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;– понимать особенности изображения разных состояний природы вромантическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов ипостимпрессионистов;– иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;– иметь представление об особенностях пленэрной живописи иколористической изменчивости состояний природы;– знать историю пейзажа в русской живописи, сообщать (самостоятельно илис помощью учителя/других участников образовательного процесса) обособенностях пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана ихудожников ХХ в. (по выбору);– уметь объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса), как в пейзажной живописи развивалсяобраз отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины;– иметь опыт живописного изображения различных активно выраженныхсостояний природы;– иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы попамяти и представлению;– иметь опыт художественной наблюдательности как способа развитияинтереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;– иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти илипредставлению;– обрести навыки восприятия образности городского пространства каквыражения самобытного лица культуры и истории народа;– понимать роль культурного наследия в городском пространстве, задачи егоохраны и сохранения.Бытовой жанр:– характеризовать роль изобразительного искусства в формированиипредставлений о жизни людей разных эпох и народов;– понимать значение понятий «тематическая картина», «станковаяживопись», «монументальная живопись»; перечислять основные жанрытематической картины;– различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине;– иметь представление о композиции как целостности в организациихудожественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентовхудожественного произведения;– объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людейв понимании истории человечества и современной жизни;
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– осознавать многообразие форм организации бытовой жизни иодновременно единство мира людей;– иметь представление об изображении труда и повседневных занятийчеловека в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разныхкультур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (ДревнийЕгипет, Китай, античный мир и др.);– иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контекстетрадиций их искусства;– понимать содержание понятия «бытовой жанр» и уметь приводитьнесколько примеров произведений европейского и отечественного искусства;– обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневнойжизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видениюокружающей действительности.Исторический жанр:– понимать, нить, почему историческая картина считалась самым высокимжанром произведений изобразительного искусства;– знать авторов, узнавать и уметь объяснять (самостоятельно или с помощьюучителя/других участников образовательного процесса) содержание таких картин,как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другиекартины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;– иметь представление о развитии исторического жанра в твор чествеотечественных художников ХХ в.;– узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид»Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли;– знать характеристики основных этапов работы художника надтематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы надэтюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом;– иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа надкомпозицией.Библейские темы в изобразительном искусстве:– знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнаватьсюжеты Священной истории в произведениях искусства;– знать содержание, узнавать произведения великих европейскиххудожников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля,«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святоесемейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;– знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;– уметь рассказывать (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса/с опорой на предложенный план) осодержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «ЯвлениеХриста народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря»Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.;– иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной набиблейские темы;
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– иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах:Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии;– воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное ивысокое достижение отечественной культуры;– уметь сообщать о месте и значении изобразительного искусства в культуре,в жизни общества, в жизни человека.Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:– объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;– сообщать о том, как предметно-пространственная среда организуетдеятельность человека и представления о самом себе;– объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного вархитектуре, предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:– объяснять основные средства – требования к композиции;– уметь перечислять основные типы формальной композиции;– составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимостиот поставленных задач;– выделять при творческом построении композиции листа композиционнуюдоминанту;– составлять формальные композиции на выражение в них движения истатики;– осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;– объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;– различать технологию использования цвета в живописи и вконструктивных искусствах;– понимать выражение «цветовой образ»;– применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту,объединённые одним стилем;– определять шрифт как графический рисунок начертания букв,объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;– соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста;различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыттворческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);– применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементовграфической композиции;– понимать функции логотипа как представительского знака, эмблемы,торговой марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметьпрактический опыт разработки логотипа на выбранную тему;– приобрести творческий опыт построения композиции плаката,поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста иизображения;– иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайнежурнала; иметь практический творческий опыт образного построения книжного ижурнального разворотов в качестве графических композиций.
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Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:– иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макетаархитектурного пространства в реальной жизни;– выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции поего чертежу;– выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияниеобъёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние наорганизацию жизнедеятельности людей;– знать о роли строительного материала в эволюции архитектурныхконструкций и изменении облика архитектурных сооружений;– иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческиеизменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характерорганизации и жизнедеятельности людей;– иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественныхзданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городскойсреды;– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса) архитектурные и градостроительныеизменения в культуре новейшего времени, современный уровень развитиятехнологий и материалов; сообщать о социокультурных противоречиях ворганизации современной городской среды;– знать о значении сохранения исторического облика города для современнойжизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактораисторической памяти и понимания своей идентичности;– осознавать содержание понятия «городская среда»; рассматривать иобъяснять планировку города как способ организации образа жизни людей;– знать различные виды планировки города; иметь опыт разработкипостроения городского пространства в виде макетной или графической схемы;– иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры ишколах ландшафтного дизайна;– понимать роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установкесвязи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;– иметь представление о задачах соотношения функционального и образногов построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени ихарактер жизнедеятельности человека в предметах его быта;– объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) характер влияния цвета на восприятие человекомформы объектов архитектуры и дизайна;– иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства дляконкретных задач жизнедеятельности человека;– объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностныепозиции и конкретные намерения действий; понимать, что такое стиль в одежде;
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– иметь представление об истории костюма в истории разных эпох;характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляютсясоциальный статус человека, характер деятельности;– иметь представление о конструкции костюма и применении законовкомпозиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;– сообщать о характерных особенностях современной моды, сравниватьфункциональные особенности современной одежды с традиционными функциямиодежды прошлых эпох;– иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайнсовременной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разныхжизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.);– различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметьпредставление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметьопыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытовогомакияжа; понимать эстетические и этические границы применения макияжа истилистики причёски в повседневном быту.Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусстваи художественная фотография» (вариативный):– знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса всинтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видовхудожественного творчества;– понимать роль визуального образа в синтетических искусствах;– иметь представление о влиянии развития технологий на появление новыхвидов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционнымивидами искусства.Художник и искусство театра:– иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразиитеатральных представлений;– знать о роли художника и видах профессиональной художническойдеятельности в современном театре;– иметь представление о сценографии и символическом характересценического образа;– понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическимкостюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху вединстве всего стилистического образа спектакля;– иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декорацийв творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.);– иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля повыбранной пьесе; уметь применять полученные знания при постановке школьногоспектакля;– понимать ведущую роль художника кукольного спектакля как соавторарежиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа;– иметь практический навык игрового одушевления куклы из простыхбытовых предметов;
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– понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладаниязрительской культурой для восприятия произведений художественного творчестваи понимания их значения в интерпретации явлений жизни.Художественная фотография:– иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношениипрогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримыхобразах;– иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий спомощью компьютерных графических редакторов;– уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;– различать и характеризовать различные жанры художественнойфотографии;– понимать роль света как художественного средства в искусствефотографии;– понимать, как в художественной фотографии проявляются средствавыразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению всвоей практике фотографирования;– иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализахудожественных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии;– иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях ккомпозиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;– обретать опыт художественного наблюдения жизни, развиваяпознавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям;– понимать разницу в содержании искусства живописной картины,графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременногосуществования и актуальности в современной художественной культуре;– понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов вистории ХХ в. и современном мире;– иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как егофотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии егофотографий на стиль эпохи;– иметь навыки компьютерной обработки и преобразованияфотографий.Изображение и искусство кино:– иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции какискусства;– иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционнопостроенных кадров;– знать, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов егокоманды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;– объяснять роль видео в современной бытовой культуре;– приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапысоздания видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;
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– понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров:видеорепортажа, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкальногоклипа, документального фильма;– осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу наоснове соответствующих компьютерных программ;– обрести навык критического осмысления качества снятых роликов;– иметь знания по истории мультипликации;– иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения влучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзиюи уникальность художественных образов отечественной мультипликации;– осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике ив соответствующей компьютерной программе;– иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданиюанимационного фильма.Изобразительное искусство на телевидении:– понимать особую роль и функции телевидения в жизни общества какэкранного искусства и средства массовой информации, художественного инаучного просвещения, развлечения и организации досуга;– знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине;– осознавать роль телевидения в превращении мира в единоеинформационное пространство;– иметь представление о многих направлениях деятельности и профессияххудожника на телевидении;– применять полученные знания и опыт творчества в работе школьноготелевидения и студии мультимедиа;– понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимостьзрительских умений;– осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации,– осознавать место и роль художественной деятельности в своей жизни и вжизни общества.
1.1.2.3.13. «ТЕХНОЛОГИЯ»В соответствии с требованиями ФГОС ООО глухие обучающиеся должныовладеть предметными результатами с учётом освоенных модулей.Модуль «Производство и технология»5–6 КЛАССЫ– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса) роль техники и технологий дляпрогрессивного развития общества;– понимать роль техники и технологий в цифровом социуме;– выявлять (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) причины и последствия развития техники итехнологий;
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– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса) виды современных технологий и пониматьперспективы их развития;– уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии соструктурой технологии: этапами, операциями, действиями;– уметь конструировать, оценивать и использовать модели в познавательнойи практической деятельности;– организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;– соблюдать правила безопасности;– использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы,полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция);– уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы для решения учебных и производственных задач;– познакомиться с особенностями решения задач с использованием облачныхсервисов;– понимать содержание понятия «биотехнология»;– знать о методах очистки воды, использовать фильтрование воды;– понимать содержание понятий «биоэнергетика», «биометаногенез».7–10 КЛАССЫ– перечислять и сообщать о видах современных технологий;– применять технологии для решения возникающих задач;– овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности,решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования иэстетического оформления изделий;– приводить примеры не только функциональных, но и эстетичныхпромышленных изделий;– пользоваться (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) информационно-когнитивными технологиямипреобразования данных в информацию и информации в знание;– перечислять инструменты и оборудование, используемое приобработкеразличных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля,сельскохозяйственной продукции, продуктов питания);– понимать области применения технологий, их возможности и ограничения;– оценивать (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) условия применимости технологии с позицийэкологической защищённости;– познакомиться с особенностями модернизации и создания технологийобработки известных материалов;– анализировать значимые для конкретного человека потребности;– перечислять и характеризовать продукты питания;– перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;– выявлять экологические проблемы;– применять (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) генеалогический метод;
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– анализировать роль прививок;– анализировать работу биодатчиков;– знать об особенностях микробиологических технологий, методах геннойинженерии.Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»5–6 КЛАССЫ– соблюдать правила безопасности;– организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;– классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления итехнологическое оборудование;–использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов,и сформированные универсальные учебные действия;– использовать инструменты, приспособления и технологическоеоборудование;– выполнять технологические операции с использованием ручныхинструментов, приспособлений, технологического оборудования;– получить возможность научиться использовать цифровые инструментыпри изготовлении предметов из различных материалов;– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса) технологические операции ручнойобработки конструкционных материалов;– применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;– правильно хранить пищевые продукты;– осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов,сохраняя их пищевую ценность;– выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовленияблюда;– осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;– проектировать интерьер помещения с использованием программныхсервисов;– составлять последовательность выполнения технологических операций дляизготовления швейных изделий;– строить чертежи простых швейных изделий;– выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполненияшвейных работ;– выполнять художественное оформление швейных изделий;– знать о свойствах наноструктур, приводить примеры наноструктур, ихиспользования в технологиях.7–10 КЛАССЫ– познакомиться с основными этапами создания проектов: от идеи допрезентации и использования полученных результатов;– узнать об особенностях использования программных сервисов дляподдержки проектной деятельности;– проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;
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– выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовлениявыбранного изделия по данной технологии;– применять технологии механической обработки конструкционныхматериалов;– осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемогоизделия, находить и устранять допущенные дефекты;– самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса классифицировать виды и назначение методовполучения и преобразования конструкционных и текстильных материалов;– получить возможность научиться конструировать модели различныхобъектов и использовать их в практической деятельности;– конструировать модели машин и механизмов;– изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;– готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями;– выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;– выполнять художественное оформление изделий;– создавать художественный образ и воплощать его в продукте;– строить чертежи швейных изделий;– выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполненияшвейных работ;– применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач;– познакомиться с принципами ТРИЗ для решения технических задач;– презентовать изделие (продукт);– называть и сообщать о современных технологиях производства и обработкиматериалов;– получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, ихвозможностях и ограничениях;– понимать содержание понятий «композиты», «нанокомпозиты;– сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об ихвостребованности на рынке труда;– осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь наобщую технологическую схему;– оценивать (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) пределы применимости данной технологии, в т.ч. сэкономических и экологических позиций.Модуль «Робототехника»5–6 КЛАССЫ– соблюдать правила безопасности;– организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;– классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;– знать и уметь применять основные законы робототехники;– конструировать и программировать движущиеся модели;– получить возможность сформировать навыки моделирования машин имеханизмов с помощью робототехнического конструктора;
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– владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощьюробототехнического конструктора;– владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности,направленной на создание робототехнического продукта.7–8 КЛАССЫ:– конструировать и моделировать робототехнические системы;– уметь использовать визуальный язык программирования роботов;– реализовывать полный цикл создания робота;– программировать действие учебного робота-манипулятора со сменнымимодулями для обучения работе с производственным оборудованием;– программировать работу модели роботизированной производственнойлинии;– управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах;– получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов;– уметь осуществлять робототехнические проекты;– презентовать изделие;– сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об ихвостребованности на рынке труда.Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование»7–10 КЛАССЫ– соблюдать правила безопасности;– организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;– разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей,проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости отрезультатов испытания;– создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;– устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;– проводить (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) анализ и модернизацию компьютерной модели;– изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера;– получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерногогравера;– модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;– презентовать изделие;– называть виды макетов и их назначение;– создавать макеты различных видов;– выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;– выполнять сборку деталей макета;– получить возможность освоить программные сервисы создания макетов;– разрабатывать (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) графическую документацию;
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– на основе анализа и испытания прототипа осуществлять (самостоятельноили с помощью учителя/других участников образовательного процесса)модификацию механизмов для получения заданного результата;– сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об ихвостребованности на рынке труда.Модуль «Компьютерная графика, черчение»8–10 КЛАССЫ– соблюдать правила безопасности;– организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;– понимать смысл условных графических обозначений, создавать(самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательногопроцесса) с их помощью графические тексты;– владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов итехнических рисунков деталей;– владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизови технических рисунков;– уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам;– выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжныхинструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированногопроектирования (САПР);– овладевать средствами и формами графического отображения объектовили процессов, правилами выполнения графической документации;– получить возможность научиться использовать технологиюформообразования для конструирования 3D-модели;– оформлять (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) конструкторскую документацию, в т.ч. сиспользованием САПР;– презентовать изделие;– сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об ихвостребованности на рынке труда.Модуль «Автоматизированные системы»7–10 КЛАССЫ– соблюдать правила безопасности;– организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;– получить возможность научиться исследовать схему управлениятехническими системами;– осуществлять управление учебными техническими системами;– классифицировать автоматические и автоматизированные системы;– проектировать (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) автоматизированные системы;– конструировать (самостоятельно или с помощью учителя/другихучастников образовательного процесса) автоматизированные системы;
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– получить возможность использования учебного робота-манипулятора сосменными модулями для моделирования производственного процесса;– пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулямидля моделирования производственного процесса;– использовать мобильные приложения для управления устройствами;– осуществлять (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) управление учебной социально-экономическойсистемой (например, в рамках проекта «Школьная фирма»);– презентовать изделие;– сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об ихвостребованности на рынке труда;– распознавать способы хранения и производства электроэнергии;– классифицировать типы передачи электроэнергии;– понимать принцип сборки электрических схем;– получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем;– определять результат работы электрической схемы при использованииразличных элементов;– понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовыхприборах;– различать последовательное и параллельное соединения резисторов;– различать аналоговую и цифровую схемотехнику;– программировать простое «умное» устройство с заданнымихарактеристиками;– различать особенности современных датчиков, применять в реальныхзадачах;– составлять несложные алгоритмы управления умного дома.Модуль «Животноводство»7–8 КЛАССЫ– соблюдать правила безопасности;– организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;– характеризовать (самостоятельно или с использованием опорныхматериалов) основные направления животноводства;– характеризовать (самостоятельно или с использованием опорныхматериалов) особенности основных видов сельскохозяйственных животных своегорегиона;– описывать (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) полный технологический цикл получения продукцииживотноводства своего региона;– называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данногорегиона;– оценивать условия содержания животных в различных условиях;– владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненнымживотным;
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– характеризовать способы переработки и хранения продукцииживотноводства;– понимать пути цифровизации животноводческого производства;– получить возможность узнать особенности сельскохозяйственногопроизводства;– сообщать о профессиях, связанных с животноводством, об ихвостребованности на рынке труда.Модуль «Растениеводство»7–8 КЛАССЫ:– соблюдать правила безопасности;– организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасности;– характеризовать основные направления растениеводства;– описывать (самостоятельно или с помощью учителя/других участниковобразовательного процесса) полный технологический цикл получения наиболеераспространённой растениеводческой продукции своего региона;– характеризовать (самостоятельно или с использованием опорныхматериалов) виды и свойства почв данного региона;– назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы;– классифицировать (самостоятельно или с использованием опорныхматериалов) культурные растения по различным основаниям;– называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;– назвать опасные для человека дикорастущие растения;– называть полезные для человека грибы;– называть опасные для человека грибы;– владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущихрастений и их плодов;– владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человекагрибов;– иметь представления об основных направлениях цифровизации ироботизации в растениеводстве;– получить возможность научиться использовать цифровые устройства ипрограммные сервисы в технологии растениеводства;– сообщать о профессиях, связанных с растениеводством, об ихвостребованности на рынке труда.
1.1.2.3.14. «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»Выпускник научится:– рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделятьисторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формыеё организации в современном обществе;– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием ифизической подготовленностью, формированием качеств личности ипрофилактикой вредных привычек;



85
– раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применятьих в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своимисверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательныхдействий и физических упражнений, развития физических качеств;– разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическимиупражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,рационально планировать режим дня и учебной недели;– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовкимест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости отвремени года и погодных условий;– обеспечивать сохранность индивидуального слухового аппарата и/илиречевого процессора (для кохлеарно имплантированных обучающихся) на урокахадаптивной физической культуры и во внеурочной деятельности, в частности, привыполнении физических упражнений, на занятиях спортом в свободное отобразовательно-коррекционного процесса время; оберегать процессор кохлеарногоимпланта и / или слуховой аппарат от ударов, пыли, влаги;– при выборе видов спорта руководствоваться рекомендациями врача и наэтом основании осуществлять осознанный отказ от тех видов спорта, которыепротивопоказаны лицам с кохлеарными имплантами (например, отдельныеконтактные виды спорта, в т.ч. связанные с ударами по голове);– руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах иушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивныесоревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укреплениясобственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальнуюнагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственногоорганизма, в т.ч. ограничений, обусловленных нарушением слуха;– классифицировать физические упражнения по их функциональнойнаправленности, планировать их последовательность и дозировку в процессесамостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременноустранять их;– тестировать показатели физического развития и основных физическихкачеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенностиих динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления иперенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессетрудовой и учебной деятельности;– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленновоздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, гибкости и координации движений);
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– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений;– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числахорошо освоенных упражнений;– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину ивысоту);– выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;– выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол,волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;– выполнять передвижения на лыжах различными способами,демонстрировать технику последовательного чередования их в процессепрохождения тренировочных дистанций;– выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуальногоразвития основных физических качеств;– сообщать основные сведения из истории Паралимпийских игр, о целиПаралимпийского движения, о Сурдлимпийских играх.
1.1.2.3.15. «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результатыхарактеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры безопасностижизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования моделииндивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневнойжизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблембезопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий,приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасностиличности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образажизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениямибезопасного поведения в повседневной жизни.Предметные результаты, формируемые в процессе освоения обучающимисяматериала по дисциплине ОБЖ, группируются по учебным модулям – всоответствии с требованиями ФГОС ООО.Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем,которые представлены во ФГОС ООО. При этом определение предметныхрезультатов, связанных с характеристикой явлений и событий, законодательныхактов, с оформлением выводов и проч., осуществляется с учётом особыхобразовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а такжеограничений, обусловленных нарушением слуха.
1.1.2.3.16. «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫНАРОДОВ РОССИИ»Выпускник научится:
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– с использованием доступных речевых средств воспроизводить полученнуюинформацию, при помощи опорного речевого материала приводить примеры изпрочитанных текстов;– называть главную мысль прочитанных текстов и прослушанныхобъяснений учителя;– при помощи опорного речевого материала сравнивать главную мысльлитературных, фольклорных текстов и извлечений из религиозных текстов;– при помощи опорного речевого материала проводить аналогии междугероями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями;– участвовать в диалоге (с учётом речевых возможностей);– при помощи опорного речевого материала создавать по изображениям(художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя;– высказываться (с учётом речевых возможностей) о поступках реальныхлиц, героев произведений, высказываниях известных личностей;– работать с исторической картой: находить объекты в соответствии сучебной задачей;– использовать информацию, полученную (самостоятельно или с помощьюучителя/других участников образовательного процесса) из разных источников, длярешения учебных и практических задач.
1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы1.1.3.1. Общие положенияСистема оценки достижения планируемых результатов (далее – системаоценки) представляет собой часть системы оценки и управления качествомобразования в образовательной организации, осуществляющей реализацию АООПООО (вариант 1.2). Система оценки выступает в качестве основы, на которойосуществляется разработка образовательной организацией собственного«Положения об оценке образовательных достижений глухих обучающихся».Целью и основными направлениями оценочной деятельности вобразовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 1.2), являются:– оценка образовательных достижений глухих обучающихся на различныхэтапах обучения, выступающая в качестве:основы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,основы процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,мониторинговых исследований муниципального, регионального и федеральногоуровней;– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основааттестационных процедур;– оценка результатов деятельности образовательной организации как основапроцедуры её аккредитации.Основной объект системы оценки, её содержательной и критериальной базы– требования ФГОС ООО. Данные требования конкретизируются в планируемых
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результатах освоения глухими обучающимися АООП образовательнойорганизации.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает:– стартовую диагностику («входное» оценивание);– текущую диагностику;– тематическое оценивание;– портфолио обучающегося;– внутренний мониторинг образовательных достижений образовательнойорганизации;– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся.Внешняя оценка включает:– государственную итоговую аттестацию (ГИА);– независимую оценку качества образования;– мониторинговые исследования разного уровня (муниципального,регионального и федерального).Содержание и реализация указанных процедур обусловленыобразовательными потребностями глухих обучающихся.Система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способностиглухих обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которыхвыступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностнойформе.Уровневый подход выступает в качестве важнейшей основы для организациииндивидуальной работы с глухими обучающимися. Его реализация осуществляетсяв двух планах: по отношению к содержанию оценки, по отношению кпредставлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровнейдостижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровнейвыше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует оспособности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленноотрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладениебазовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоенияпоследующего материала.Комплексный подход реализуется посредством:– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД);– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,тематической, рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и дляитоговой оценки;
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– использования контекстной информации (об особенностях глухихобучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученныхрезультатов в целях управления качеством образования;– сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки(стандартизированных устных и письменных работ, практических работ; проверкивосприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической лексикиучебной дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельностисодержания; портфолио, наблюдения и др.).К компетенции образовательной организации, реализующей АООП ООО(вариант 1.2) относится:– описание организации и содержания мониторинговых мероприятий,включающих:стартовую диагностику обучающихся;текущую, тематическую и промежуточную диагностику обучающихся,реализуемую в процессе урочной и внеурочной деятельности;итоговую оценку результатов, достигнутых глухими обучающимися поучебным предметам и коррекционно-развивающим курсам, не выносимым на ГИА;– разработка диагностического инструментария, предназначенного дляоценки достижения планируемых результатов в рамках всех видовдиагностических процедур, с учётом особенностей развития познавательной сферыи особых образовательных потребностей глухих обучающихся;– разработка диагностических мероприятий и инструментария,предназначенного для оценки деятельности педагогических работников (с учётомспецифики профессиональной деятельности) и образовательной организации вцелом в рамках внутришкольного мониторинга.
1.1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатовОценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения планируемых результатов освоения АООП ООО, которыепредставлены в междисциплинарной программе формирования УУД (разделы«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативныеуниверсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебныедействия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счётвсех учебных предметов и внеурочной деятельности, включая специальные курсыпо Программе коррекционной работы.Основной объект и предмет оценки метапредметных результатов находитвыражение в способности и готовности глухих обучающихся:– к овладению знаниями, их самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции;– к осуществлению работы с информацией;– к сотрудничеству и коммуникации со слышащими людьми и лицами снарушениями слуха с использованием средств общения, доступныхкоммуникантам – словесной речи (устной, устно-дактильной и письменной) ижестовой;
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– к решению проблем, имеющих личностную и социальную значимость,готовность воплощать найденные решения в практической деятельности,– к использованию ИКТ в целях обучения и развития, передачи и полученияинформации;– к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в рамках внутреннего мониторинга.Содержание и периодичность проведения внутреннего мониторингаустанавливается решением педагогического совета образовательной организации.Инструментарий, предназначенный для оценки достижения метапредметныхрезультатов, строится на межпредметной основе и с учётом особыхобразовательных потребностей глухих обучающихся. Он может включатьдиагностические материалы, обеспечивающие оценку:– читательской грамотности (письменная работа межпредметногосодержания и / или др.),– ИКТ-компетентности (комплексная работа, включающая практическую иписьменную (компьютеризованную) части),– сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхучебных действий (наблюдение за ходом выполнения групповых ииндивидуальных учебных заданий: исследований, проектов и др.),– возможностей восприятия и воспроизведения устной речи.Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов – защита итогового индивидуального проекта. Он представляетсобой учебный проект, выполняемый глухим обучающимся в рамках одного илинескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения всамостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видовдеятельности, а также способность проектировать и осуществлять целесообразнуюи результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,социальную, художественно-творческую или иную).На начальном этапе работы для глухого обучающегося разрабатываетсяиндивидуальная программа подготовки проекта. Она включает следующиесведения: требования к организации проектной деятельности, направленность исодержание проекта; особенности защиты проекта и критерии его оценки. Приподготовке индивидуальной программы проекта учитываются познавательныеинтересы, способности и особые образовательные потребности глухихобучающихся.Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать тему проекта и егоруководителя. Тема проекта рассматривается на предметном методическомобъединении образовательной организации, а также утверждается напедагогическом совете. План подготовки проекта разрабатывается обучающимсясовместно с руководителем.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая изследующих работ:а) письменная работа (эссе, реферат, отчёты о проведённых исследованиях,стендовый доклад или др.);



91
б) художественная творческая работа (в области литературы,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в видеинсценировки, компьютерной анимации или др.;в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчётные материалы по социальному проекту, включающие тексты и/илимультимедийные продукты.Общим требованием к продуктам проектной деятельности являетсянеобходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различныеисточники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылокна источник, проект к защите не допускается.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованнойдеятельности комиссии образовательной организации или на школьнойконференции. К защите проекта должны быть представлены:– продукт проектной деятельности;– пояснительная записка к проекту, включающая тему, цель, краткиесведения о ходе проекта и полученных результатах, список использованныхисточников;– краткий отзыв руководителя проекта, характеризующий автора проекта, вт.ч. его инициативность, ответственность, исполнительскую дисциплину,самостоятельное использование словесной речи (устной/устно-дактильной иписьменной) на разных этапах работы над проектом, в т.ч. при анализе, обобщениии представлении результатов проектной деятельности.Оценка результатов выполнения проекта осуществляется по итогамрассмотрения комиссией представленного продукта с учётом отзыва руководителя.Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияглухим обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом,входящим в состав 7-ми предметных областей.В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки –способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способовдействий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числеметапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, атакже компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной(математической, естественно-научной, читательской и др.).Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:знание и понимание, применение, функциональность.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедуртекущей, тематической, рубежной, промежуточной и итоговой оценки, а такжеадминистрацией образовательной организации в процессе реализации внутреннегомониторинга.Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-познавательного развития, особых образовательных потребностей и слухоречевыхвозможностей глухих обучающихся.
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении кобразовательной программе, которая утверждается педагогическим советомобразовательной организации и доводится до сведения обучающихся и ихродителей (законных представителей). Описание должно включать:– перечень итоговых планируемых результатов, этапы их формирования испособы оценки (текущая / тематическая; устно / письменно / практика и др.);– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочныепроцедуры);– график контрольных мероприятий.
1.1.3.3. Организация и содержание оценочных процедурСтартовая (входная) диагностика. Назначение стартовой диагностики –выявить готовность глухих обучающихся к освоению ООО по АООП (вариант 1.2);спрогнозировать методические приёмы, средства коррекционно-педагогическоговоздействия с учётом уровня актуального и зоны ближайшего развитияобучающихся.Стартовая диагностика проводится администрацией и учителямиобразовательной организации.Администрация образовательной организации осуществляет стартовуюдиагностику на 1-ом году освоения обучающимися ООО. Объект оценки:структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владениеуниверсальными и специфическими для основных учебных предметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,знако-символическими средствами, логическими операциями. В данном случаестартовая диагностика предстаёт в виде «точки отсчёта» для оценки динамикиобразовательных достижений каждого обучающегося.Учителя организуют и проводят стартовую диагностику на каждом годуобучения на уровне ООО с целью оценки готовности к изучению отдельныхпредметов (разделов), освоения содержания обязательного курса по Программекоррекционной работы «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».Результаты стартовой диагностики являются основанием для реализациииндивидуально-дифференцированного подхода, выбора методических приёмов исредств коррекционно-педагогического воздействия с учётом индивидуальныхособенностей и возможностей каждого обучающегося, а также для определениянаправленности и содержания коррекционно-развивающих курсов, реализуемыхво внеурочной деятельности на основе Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы, подготавливаемого в рамках Программы коррекционнойработы.Стартовая диагностика, организуемая учителями, проводится по всемучебным предметам 7-ми предметных областей и коррекционно-развивающимкурсам по Программе коррекционной работы. Исключение составляют отдельныедисциплины, к освоению которых обучающиеся приступают впервые:обществознание (в 6 классе), иностранный язык (в 8 классе), физика (в 7 классе),химия (в 8 классе). Кроме того, не требуется проведения стартовой диагностики по
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дисциплине «История» (История России. Всеобщая история) (в 5 классе). Также непредусматривается проведение стартовой диагностики по дисциплине «ОДНКНР».Стартовые контрольные работы по биологии и географии (5 класс)предусматривают выявление уровня достижений планируемых результатовосвоения АООП НОО по предмету «Окружающий мир».Стартовая контрольная работа по литературе (5 класс) строится насодержании дисциплины «Чтение и развитие речи», являющейся составной частьюкомплексного учебного предмета «Русский язык и литературное чтение».Стартовая контрольная работа по информатике в 7 классе ориентирована наустановление информированности обучающихся об информатике и информации,оценку владения пользовательскими навыками работы с ПК и на определениеуровня развития логического мышления.Текущая диагностика. Данный вид диагностики выступает в качествепроцедуры оценки индивидуального продвижения каждого глухого обучающегосяв освоении программы конкретного учебного предмета.Текущее оценивание может быть:формирующим – предназначенным для поддержки и направления усилийобучающихся, для обучения решению учебно-познавательных и учебно-практических задач;диагностическим, ориентированным на выявление и осознание учителем иобучающимися существующих проблем в освоении программного материала.Формирующей оценке подлежат письменные и устные работы в видеизложений, сочинений, пересказов и др., выполняемые обучающимися на уроках«Развитие речи», а также в рамках раздела «Развитие речевой деятельности»учебной дисциплины «Русский язык» и раздела «Речевой практикум» учебнойдисциплины «Литература».Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, этапыосвоения которых зафиксированы в тематическом планировании.С целью осуществления текущей оценки используется широкий арсеналформ и методов проверки – с учётом специфики учебного предмета и особенностейконтрольно-оценочной деятельности учителя: опросы в письменной и устнойформах, практические и творческие работы, само- и взаимооценка и др.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализацииучебного процесса, определения направленности и содержания специальныхкурсов по Программе коррекционной работы, реализуемых в рамках внеурочнойдеятельности, выбора технологий обучения и специальных приёмов психолого-педагогического воздействия.Отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения идостижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению спланируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценкии служить основанием, например, для освобождения обучающегося отнеобходимости выполнять тематическую проверочную работу.Тематическая диагностика. Данный вид диагностики представляет собойпроцедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов попредмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах,



94
рекомендованных профильным Министерством РФ. Представленные в данныхкомплектах контрольно-измерительные материалы в виде тестов, проверочныхзаданий и контрольных работ, могут быть адаптированы с учётом особенностейпознавательного и слухоречевого развития, особых образовательных потребностейглухих обучающихся: предусматривается использование знакомого обучающимсяречевого материала, упрощение синтаксических конструкций, имеющих сложнуюструктурно-семантическую организацию (инструкций, текстов для изложения ит.п.), сокращение объёма речевого материала заданий. Контрольная работа неможет быть сведения исключительно к тесту. Тестовые задания могут составлятьтолько часть контрольной работы, не более половины от её общего объёма.Предпочтение отдаётся контрольным заданиям, связанным с оформлениемобучающимися самостоятельных ответов, выполнением освоенных действий(решением примеров, задач, изложением текстов и др.).По предметам, входящим в часть учебного плана, формируемой участникамиобразовательных отношений, планируемые результаты по осваиваемымтематическим разделам устанавливаются образовательной организациейсамостоятельно.Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в концееё освоения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматриваливозможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов икаждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием длякоррекции учебного процесса и его индивидуализации.В рамках коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционнойработы «Развитие восприятия и воспроизведения устной реи» и «Развитие учебно-познавательной деятельности» текущий учёт достижения глухими обучающимисяпланируемых личностных, метапредметных и предметных результатовосуществляется на каждом занятии.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческой активности обучающегося, направленности, широты илиизбирательности его интересов, выраженности проявлений творческойинициативы, а также демонстрируемого уровня высших достижений. В портфолиовключаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалыи т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы,сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолиоведётся обучающимся совместно с классным руководителем при участии семьи.Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося недопускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронномвиде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленныев портфолио, используются при выработке рекомендаций по выборуиндивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общегообразования и могут отражаться в характеристике обучающегося.Внутренний (внутришкольный) мониторинг представляет собой процедуры,предназначенные для оценки уровня:– достижения предметных и метапредметных результатов учебныхдисциплин и специальных курсов по Программе коррекционной работы;
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– достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкойповедения, прилежания, учебной самостоятельности, готовности и способностиделать осознанный выбор профиля обучения, а также с оценкой сформированностиречевого поведения, возможностей коммуникации при взаимодействии сослышащими людьми и лицами с нарушениями слуха, владения навыкамивосприятия и воспроизведения устной речи;– профессионального мастерства учителя, в т.ч. реализации имкоррекционно-развивающей направленности образовательного процесса вусловиях специально педагогически созданной слухоречевой среды.Внутренний мониторинг, ориентированный на оценку уровняпрофессионального мастерства учителя, осуществляется на основеадминистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализакачества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся, а такжесоблюдения требований к коррекционно-развивающей направленностиобразовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей обучающихся,их особых образовательных потребностей, в том числе научно-методическихтребований к использованию разных форм речи в учебном процессе, развитиюсловесной речи (устной и письменной), применению звукоусиливающейаппаратуры, проведению на уроке специальной работы по развитиюслухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительнойстороны речи обучающихся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторингаустанавливается решением педагогического совета. Результаты внутреннегомониторинга являются основанием для подготовки рекомендаций по поводукоррекции учебного процесса и его индивидуализации, а также повышенияквалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценкиуровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждоготриместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету, включаяспециальную учебную дисциплину «Развитие речи». Промежуточная аттестацияпроводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнениятематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании(дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметныхпланируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не нижебазового, является основанием для перевода в следующий класс и для допускаобучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведенияпромежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» ГИА является обязательной процедурой, завершающей освоениеАООП ООО.
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Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иныминормативными актами, включая документы, регламентирующие порядок ГИА лицс ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (с нарушениемслуха).Целью ГИА является установление уровня образовательных достиженийвыпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языкуи математике). Экзамены по другим учебным предметам глухие обучающиесясдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в формеосновного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольныхизмерительных материалов (КИМ).КИМ представляют собой подготовленные с учётом особых образовательныхпотребностей глухих обучающихся комплексы заданий в стандартизированнойформе и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетови иных форм по решению образовательной организации (государственныйвыпускной экзамен – ГВЭ).Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается изрезультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценкиотносятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятсяпредметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки ирезультаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяетобеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивныйэффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемогоматериала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровнеобразования государственного образца – аттестате об основном общемобразовании.Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основерезультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристикеобучающегося.Характеристика готовится на основании:– объективных показателей образовательных достижений обучающегося науровне ООО, включая результаты освоения специальных предметов по Программекоррекционной работы,– портфолио выпускника;– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавшихданного выпускника на уровне ООО.В характеристике выпускника должны быть представлены:– образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,метапредметных и предметных результатов;– достижения в области овладения словесной речью в письменной и устнойформах, в том числе её восприятия и воспроизведения, состояния навыков устнойкоммуникации;– педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательнойтраектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора обучающимся
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направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченныхобразовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальнойобразовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей(законных представителей).



98
2.1. Содержательный раздел адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования2.1.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в томчисле внеурочной деятельности), учебных модулей

2.1.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫКРабочая программа (далее – Программа) по предмету «Русский язык»адресована глухим обучающимся, получающим основное общее образование.Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОСООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от9 апреля 2016 г. № 637-р), Программы воспитания – с учётом проверяемыхтребований к результатам освоения Основной образовательной программыосновного общего образования.Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету«Русский язык» глухих обучающихсяРусский язык относится к одному из мировых языков, имея в РоссийскойФедерации статус государственного. Русский язык представляет для граждан РФнепреходящую ценность, обеспечивая сохранение единства народа в историческойсмене поклонений, объединение народа во времени, географическом и социальномпространстве. Русский язык выполняет разнообразные государственные исоциокультурные функции. Он предстаёт в качестве средства общения иобразования, инструмента сохранения и передачи информации, источникаусвоения культурного опыта предшествующих поколений, выступает в видеосновополагающего фактора развития общероссийской культурной идентичности.Формирование всех социальных отношений происходит на основе и подвоздействием языка как знаковой системы. Свободное владение русским языкомобеспечивает глухим обучающимся успешную интеграцию в общество.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»Учебный предмет «Русский язык» занимает центральное место в системеобразования обучающихся с нарушениями слуха. Период основного общегообразования (5–10 классы) совпадает с третьим этапом обучения глухихобучающихся (после дошкольного и начального общего образования), что связанос переходом на новый уровень освоения языка: начинается анализ и осознаниеязыковых явлений наряду с практическим усвоением его норм.Курс русского языка неразрывно связан с курсом предмета «Развитие речи»,на котором происходит практическое усвоение основных, базовых языковыхумений, включающих все виды речевой деятельности.Трудность усвоения глухими обучающимися русского языка как системызнаний заключается, прежде всего, в отсутствии к периоду освоения основногообщего образования полноценного комплекса речевых навыков, который
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сформирован у нормально слышащих обучающихся в естественных условиях ужек периоду начального общего образования. Глухота приводит к своеобразиюречевого развития, которое может проявляться в ограниченности словарногозапаса, неполноценности грамматического строя, отсутствии у обучающихсямотивации к речевому общению, в обеднении социального опыта, грубыхнедостатках произносительной стороны речи. Все вышеперечисленные факторыпредполагают использование специальной методики обучения языку глухихобучающихся, базирующуюся на положениях коммуникативной системы иструктурно-семантического подхода как её составной части.В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуетсяречевая деятельность обучающихся, их способность к самостоятельномуовладению словарём и грамматическими формами за счёт деятельности сохранныханализаторов и развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе).Программой предусмотрено развитие всех основных видов деятельностиглухих обучающихся, представленных в АООП НОО. Однако содержание АООПООО имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержаниемсистемы ООО; во-вторых, психологическими и возрастными особенностямиглухих обучающихся. Так, предусматривается продолжение работы посовершенствованию навыков устной и письменной речи на основе расширениязнаний об окружающей действительности в тесной связи с формированиемпознавательной деятельности, обогащение словарного запаса, в т.ч. за счёттерминологической лексики курса.Содержание дисциплины ориентировано на освоение обучающимисяязыковых закономерностей, системного устройства языка. Параллельно сосвоением языковых закономерностей (лингвистический компонент) происходиткоррекция и развитие речи как средства общения и орудия мышления(коммуникативно-когнитивный компонент). В данной связи в обучении русскомуязыку представлены два пути: практический и теоретико-практический.Благодаря освоению основ лингвистического знания обучающиесяовладевают умениями организовывать языковые средства в разных типахвысказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуникации,развёртывать их или сокращать, перестраивать, свободно образовывать нужныесловоформы. В процессе уроков русского языка у глухих обучающихся происходитвоспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требуетосуществления языковых наблюдений и грамматической обработкипродуцируемых высказываний. Лингвистические единицы, подвергающиесяразностороннему рассмотрению (анализу), одновременно являются единицамиречи и образцами построения новых высказываний.В соответствии со структурно-семантическим подходом как составнойчастью коммуникативной системы главной учебной единицей выступает простоепредложение, вокруг которого сосредотачиваются другие ключевые вопросы курсарусского языка. Предусмотренные для освоения глухими обучающимися разделыязыковой системы (в том числе лексика, словообразование, орфография)усваиваются на синтаксической основе. Через предложение (его состав и связислов) формируются представления о назначении частей речи, об их основных
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категориях и формах. Вся система словоизменения и словообразования такжеусваивается как результат синтаксического употребления слов и форм, т.е. в планефункционального использования.При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не толькополучают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями инавыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, овладеваюткоммуникативными умениями и навыками. Представления о связи языка скультурой народа осваиваются практическим путём.Каждый тематический раздел завершается повторением изученного, чтонеобходимо для прочного усвоения знаний и умений, коррекции недостатковосвоения системной организации языка.Для обеспечения коррекционно-составляющей в системе обучения русскомуязыку в его содержание во всех классах включён сквозной раздел «Развитиеречевой деятельности», призванный обеспечить интенсификацию работы внаправлении преодоления речевого недоразвития глухих обучающихся. Его объёмна каждом году обучения должен составлять не менее пятой части от всегоучебного времени, выделяемого на уроки русского языка. В программепредставлены примерные темы и рекомендуемые виды деятельности по данномуразделу, которые могут корректироваться и дополняться учителем. На всех годахобучения могут использоваться идентичные виды деятельности, но наусложняющемся языковом материале (в плане его объёма, содержания,структурно-семантической организации). Материал по сквозному тематическомуразделу «Развитие речевой деятельности» осваивается не блочно, апропорционально распределяется среди грамматического материала. Видыдеятельности по данному разделу имеют преимущественно обучающий, а неконтрольный характер.Материал по тематическим модулям «Язык и речь», «Текст» и частично потематическому разделу «Функциональные разновидности языка» предусмотрендля освоения обучающимися на уроках развития речи, а также осваивается врамках сквозного тематического раздела «Развитие речевой деятельности».В процессе уроков русского языка (по сравнению с периодом начальногошкольного обучения) увеличивается объём работы над самостоятельнойписьменной речью, совершенствуются навыки использования книги как источникаполучения информации. Одновременно с этим, как и на предыдущих годахполучения образования, сохраняется коммуникативная направленность в обучениирусскому языку. Она реализуется не только в устной диалогической речи, но и всвязной письменной речи за счёт видов деятельности коммуникативнойнаправленности.Программа включает примерную тематическую и терминологическуюлексику, которая должна войти в активный словарный запас обучающихся снарушением слуха за счёт целенаправленной отработки в изолированном виде, вструктуре словосочетаний и предложений, а также связанных высказываний – всвязи с формулировкой выводов.Освоение специальной (грамматической) терминологии, правилправописания, парадигм склонения и спряжения осуществляется не посредством
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заучивания, а на основе целенаправленно организованного анализа над языковымизакономерностями. Определения языковых понятий могут предоставлятьсяобучающимся в разных, но доступных для их понимания редакциях.Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работына уроках русского языкаОбучение русскому языку осуществляется по трём направлениям:– освоение системной организации языка. Это происходит в процессесистематизации языковых наблюдений, выполнения упражнений, анализазначения и структуры типов высказываний. Специальной отработке на урокахрусского языка подлежат наборы речевых единиц, категорий и форм, а также всехтипов связей между уровнями языковой системы. Коммуникативная функция речистановится материалом языкового анализа;– развитие языковой способности. Работа по этому направлению являетсялогическим продолжением деятельности, реализованной в период начальногообучения, но осуществляется в усложняющих условиях речевой коммуникации.Глухие обучающиеся овладевают способностью произвольно видоизменятьречевой материал, развёртывать или завершать диалог, поддерживать или менятьтему беседы, осуществлять синонимическое преобразование предложений, а такжеосознавать языковые регулярности, сходства в типах предложений, объяснятьправильно и ошибочно построенные предложения. Языковая способность на этапеполучения основного общего образования поднимается до уровнялингвистической. Это отражается на знаниях способов словообразования исловоизменения, правил соединения слов и пользования речевыми моделями;– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствованияпроизносительных навыков, восприятия знакомого и нового речевого материалана слухозрительной и слуховой основе. Усиливается мотивация таких видовречевой деятельности, как письмо, чтение, которые являются способом косвеннойкоммуникации (при отсутствии непосредственного собеседника), важнымсредством развития познавательной деятельности.Совокупная реализация работы по каждому из указанных направленийобеспечивает овладение обучающимися предметными, матапредметными иличностными результатами освоения программного материала по русскому языку.Изучение курса русского языка на основе АООП ООО для глухихобучающихся (вариант 1.2) базируется на комплексе общепедагогических испециальных принципов обучения (принципов коммуникативной системы). Кчислу специальных принципов относятся следующие:– генетический. В соответствии с данным принципом реализацияобразовательно-коррекционной работы должна осуществляться как с учётомонтогенеза речевого развития детей и филогенеза (истории возникновения иразвития языка в обществе), так и в соответствии результатами обучения,достигнутыми обучающимися на предыдущих стадиях. Кроме того, требуетсяпрогнозирование возможных достижений в последующем. Каждое умение,освоенное обучающимся, имеет свои истоки. Оно сложилось в более простыхформах этого умения. Важно учитывать, на что можно сделать опору при переходена обучающегося на следующий, более высокий уровень развития. В соответствии
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с генетическим принципом педагогу важно адекватно оценивать достигнутыйобучающимися уровень развития, представлять по отношению к нему болеевысокий и более низкий уровни. Нельзя игнорировать то, что было освоенообучающимся на предыдущих этапах образования. Напротив, следуетсистематически закреплять достигнутое ранее. Генетический принцип предстаёт ввиде одного из проявлений системного подхода и необходимой принадлежности кцелостной системе обучения;– деятельностный. Данный принцип предусматривает обучение языку какформирование деятельности словесного общения. Постоянное применениеречевых средств – от готовых типовых фраз разной модальности в реальныхситуациях общения к осознанному построению новых типов высказываний поречевым образцам и в итоге к сознательной работе с языковым материалом для егоупорядочения и целенаправленного отбора – таков путь развития речевойдеятельности. В коммуникативной системе реализация этого принципа происходитв двух направлениях. С одной стороны, процесс освоения языка сближается спредметно-практической деятельностью, пронизывающих содержание всехучебных предметов (на этапе освоения ООО это проведение опытов,экспериментов, исследовательских работ и др.). С другой стороны, деятельностныйпринцип означает рассмотрение самого применения языка как особой речевойдеятельности и анализ её структуры с выделением в ней мотивов, целей, способов,действий, операций. Для развития коммуникации принципиально важен учёт: мотивационно-потребностного плана речевой деятельности. Обучениеязыку необходимо строить так, чтобы у обучающихся был повод, потребность,применяя речевые средства, их и усваивать, запоминать на основе частогомотивированного применения в определённых ситуациях, а не заучивать с цельюиспользования в отделённой перспективе, операционально-технической стороны овладения вилами деятельности:чтением, письмом, зрительным и слухозрительным восприятием и др.В соответствии с деятельностным принципом педагог должен строитьпроцесс обучения языку, понимая: социальный смысл коммуникации заключаетсяв том, что она всегда обслуживает любую другую деятельность – общественную,трудовую, учебную и др.;– структурно-семантический. В процессе образовательно-коррекционнойработы требуется учитывать специфику языка как системно-структурногообразования. Язык представлен единицами, которые группируются по уровням: отнизшего (фонем) до высшего (предложений и связей между единицами внутриодного уровня и между разными уровнями). К языковым единицам относятсяпредложения, словосочетания, слова, морфемы, фонемы (все языковые единицысоединяются друг с другом тремя видами связей: синтагматическими,парадигматическими, иерархическими). Коммуникация осуществляется только науровне предложений. Предложения, в свою очередь, соотносятся с актамимышления. В этой связи специальному изучению на уроках русского языкаглавным образом подлежат предложения. Необходимо строить процесс обученияс учётом значения языковых единиц для коммуникации, не упуская из видусуществующие в языке связи и отношения. Требуется реализация целого ряда
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направлений в работе над речевым материалом: начинать от коммуникативнозначимых единиц – связных высказываний, отрабатывать вначалесинтагматические отношения; работу над формой и содержанием речевоговысказывания вести параллельно; от применения речевого материала вестественных условиях общения подниматься до уровня его осознания, для чеговести языковые наблюдения и обобщения.В соответствии с положениями коммуникативной системы на урокахразвития речи необходимо использовать различные коллективные формыорганизации деятельности глухих обучающихся: парами, группами, с «маленькимучителем»/помощником учителя и др., что содействует формированию уменийсотрудничать, помогать друг другу в осмыслении анализируемых текстов, плановк ним.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестветолкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр длязакрепления новых знаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфере
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образования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «Русский язык»Общая цель изучения предмета «Русский язык» заключается в обеспеченииусвоения глухими обучающимися знаний о русском языке, устройстве языковойсистемы в единстве с развитием коммуникативных навыков и социальныхкомпетенций.Общие задачи учебного предмета включают:– осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации иязыку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языкукак к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовногобогатства русского и других народов России, как к средству общения и получениязнаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения кобщероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов РоссийскойФедерации;– овладение русским языком как инструментом личностного развития,инструментом преобразования мира;– овладение знаниями о стилистических ресурсах русского языка;практическое овладение нормами русского литературного языка и речевогоэтикета; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;– овладение русским языком как средством получения различнойинформации, в том числе знаний по разным учебным предметам;– совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальныхинтеллектуальных умений в процессе изучения русского языка;– развитие функциональной грамотности: умений осуществлятьинформационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию,понимать и интерпретировать тексты; овладение способами понимания текста, егоназначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора.Кроме того, задачи учебного предмета, определяемые в соответствии сособыми образовательными потребностями глухих обучающихся иобусловленными ими трудностями, включают:
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– совершенствование способности понимать обращённую речь,самостоятельно продуцировать диалогические единства и монологическиевысказывания, адекватно оформлять высказывания в устной и письменной формах;– совершенствование всех видов речевой деятельности и преодолениеречевого недоразвития;– формирование универсальных учебных действий: познавательных,регулятивных, коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всехвыполняемых действий;– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятноговоспроизведения речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), связанного сучебным предметом по тематике или содержанию языкового материала;– воспитание осознанного отношения к языковому материалу;– развитие познавательных процессов в единстве с воспитанием личности иобогащением социокультурного опыта.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русскийязык, литература» и является обязательным.Учебный предмет «Русский язык» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан спредметными дисциплинами «Развитие речи», «Литература», обеспечиваядостижение глухими обучающимися образовательных результатов в сфереобучения языку и развития речи.Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочейпрограмме, соответствует ФГОС ООО, адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования (вариант 1.2).Содержание учебного предмета5 КЛАСС(1-й год обучения на уровне ООО)Общие сведения о языкеБогатство и выразительность русского языка.Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистикиСИСТЕМА ЯЗЫКАФонетика. Графика. ОрфоэпияФонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.Система гласных звуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.Слог. Ударение. Свойства русского ударения.Соотношение звуков и букв.Фонетический анализ слова.Способы обозначения [й’], мягкости согласных.Основные выразительные средства фонетики.Прописные и строчные буквы.
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Интонация, её функции. Основные элементы интонации.ОрфографияОрфография как раздел лингвистики.Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.Правописание разделительных ъ и ь.ЛексикологияЛексикология как раздел лингвистики.Основные способы толкования лексического значения слова (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способыразъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов,антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатствомродного языка.Лексический анализ слов (в рамках изученного).Морфемика. ОрфографияМорфемика как раздел лингвистики.Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Видыморфем (корень, приставка, суффикс, окончание).Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулёмзвука).Морфемный анализ слов.Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемымигласными (в рамках изученного).Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимымисогласными (в рамках изученного).Правописание ё – о после шипящих в корне слова.Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).Правописание ы – и после приставок. Правописание ы – и после ц.Морфология. Культура речи. ОрфографияМорфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речив русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.Имя существительноеИмя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного.Роль имени существительного в речи.Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению,имена существительные собственные и нарицательные; имена существительныеодушевлённые и неодушевлённые.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.
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Имена существительные, имеющие форму только единственного или толькомножественного числа.Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые именасуществительные. Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имён существительных.Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизмененияимён существительных.Правописание собственных имён существительных.Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.Правописание безударных окончаний имён существительных.Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имёнсуществительных.Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имёнсуществительных.Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-.Слитное и раздельное написание не с именами существительными.Имя прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного.Роль имени прилагательного в речи.Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.Склонение имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных.Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановкиударения (в рамках изученного).Правописание безударных окончаний имён прилагательных.Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имёнприлагательных.Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.ГлаголГлагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании ипредложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основанастоящего (будущего простого) времени глагола.Спряжение глагола.Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах(в рамках изученного).Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-.
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Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, вформе 2-го лица единственного числа после шипящих. Правописание -тся и -тьсяв глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- — -ива-.Правописание безударных личных окончаний глагола.Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времениглагола.Слитное и раздельное написание не с глаголами.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение какединицы синтаксиса.Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний поморфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные).Средства связи слов в словосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания иэмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенностиповествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных иневосклицательных предложений.Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее иморфологические средства его выражения: именем существительным илиместоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного вформе именительного падежа с существительным или местоимением в форметворительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в формеименительного падежа с существительным в форме родительного падежа.Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именемсуществительным, именем прилагательным.Тире между подлежащим и сказуемым.Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенныечлены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение итипичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичныесредства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, видыобстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, мерыи степени, условия, уступки).Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, ихроль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами.Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и,союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения собобщающим словом при однородных членахПредложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средстваего выражения.Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однороднымичленами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но,однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).
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Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной исоюзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общеепредставление, практическое усвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей,связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.Предложения с прямой речью.Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.Диалог.Пунктуационное оформление диалога на письме.Пунктуация как раздел лингвистики.*Развитие речевой деятельностиВиды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо,слухозрительное восприятие), их особенности.Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное (наотработанном речевом материале).Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Восприятие и воспроизведение речевого материала.Устное и письменное общение. Текст: тема, признаки, структура текста.Основная мысль текста. Рассказ-повествование. Описание предмета. Описаниеживотного. Рассказ от первого лица.Содержание диалогов.Виды деятельности обучающихся: пересказ текста, письменное изложениетекста по коллективно подготовленному плану; анализ и редактирование заданныхтекстов; формулирование вопросов по содержанию текста; написание сочинения-миниатюры; продуцирование диалогов с опорой на иллюстративный материал ипо заданным социально-бытовым ситуациям с последующим письменнымоформлением; продуцирование разных видов монологов (повествований,описаний, а также смешанных: повествовательно-описательных) по фотографии,репродукции картины, на основе личных впечатлений и/или др.; на основе анализатекста устанавливают особенности повествования и описания как функционально-смысловых типов речи.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияКорень, приставка, суффикс, окончание, орфограмма, часть слова, морфема,безударная гласная, ударная гласная, ударение, согласные, непроизносимыесогласные, шипящие, слово-исключение, разделительный Ъ, разделительный Ь.Самостоятельные части речи, служебные части речи. Имя существительное,склонение, род, падеж, число имён существительных. Имя прилагательное, род,падеж, число имён прилагательных, морфологические признаки имёнсуществительных. Местоимение, личное местоимение. Глагол. Лицо, время, число,род глагола. Начальная форма глагола (инфинитив), окончание глагола, частица.Наречие, неизменяемая часть речи. Синтаксическая роль в предложении. Предлог,союз. Общение. Устное и письменное общение. Говорение, слушание, письмо,чтение.



110
Разговорный стиль речи, художественный стиль, научный стиль.Синтаксис, словосочетание, предложение, текст, простое предложение,сложное предложение, главное слово, зависимое слово.Однородные члены предложения, однородные подлежащие, однородныесказуемые, однородные определения, однородные дополнения, однородныеобстоятельства, знаки препинания, пунктуация, двоеточие, обобщающее слово.Простое предложение, сложное предложение, простые предложения всоставе сложного.Диалог, реплика, сообщение, высказывание, вопрос, ответ, согласие,отрицание.Фонетика, фонема, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие звуки,буквы и звуки, графика, алфавит, орфоэпия, фонетический разбор.Лексика, слово, лексическое значение слова, грамматическое значение слова.Однозначные слова, многозначные слова, юмор, ирония. Прямое значение слова,переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы.Морфемика, значимая часть слова, формы слова, однокоренные слова,словоизменение, словообразование.Беглые гласные, чередование гласных в слове, чередование согласных вслове, морфемный разбор слова.Орфография, орфографическое правило, правописание.Падеж (названия всех падежей), вопросы падежей, склонение, просклонять,главное слово, зависимое слово.Спряжение, спрягать.Примерные фразыЭтот текст относится к научному стилю речи.В этом предложении сказуемое расположено перед подлежащим (послеподлежащего).Лексическое значение – это то, что обозначает слово.Я определил время, лицо и число глаголов. Я не могу (затрудняюсь)определить лицо (время, число) этого глагола. Мне не удалось (у меня неполучилось) определить время этого глагола.Чаще всего в предложении имена существительные бывают подлежащими,дополнениями и обстоятельствами.Примерные выводыМы пришли к выводу о том, что обращение – это слово или несколько слов.Их используют, чтобы назвать того, к кому обращаются с речью. В предложенииобращение может находиться на любом месте: в начале, в середине, в конце.Обращение не является членом предложения. На письме обращение надо выделятьзапятыми.На письме прямую речь нужно выделять кавычками. Первое слово надописать с большой буквы. После слов автора перед прямой речью ставитсядвоеточие. После прямой речи перед словами автора ставится знак препинания.Это может быть запятая, вопросительный знак или восклицательный знак. Послелюбого из этих знаков нужно ставить тире.
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Синимы – это слова одной и той же части речи. Они обозначают одно и тоже. Но синонимы отличаются друг от друга оттенками лексического значения.Антонимы – это слова одной и той же части речи. Они имеютпротивоположное лексическое значение.Суффикс – это значимая часть слова. Она находится после корня. Обычносуффикс служит для образования слов.Корень – это главная значимая часть слова. В корне включено общеелексическое значение однокоренных слов. Однокоренные слова могут относитьсяк одной и разным частям речи. 6 КЛАСС(2-й год обучения на уровне ООО)Общие сведения о языкеРусский язык — государственный язык Российской Федерации и языкмежнационального общения.Понятие о литературном языке.СИСТЕМА ЯЗЫКАЛексикология. Культура речиЛексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русскиеи заимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному ипассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая исниженная лексика.Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение.Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.Словообразование. Культура речи. ОрфографияФормообразующие и словообразующие морфемы.Производящая основа.Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение,переход из одной части речи в другую).Морфемный и словообразовательный анализ слов.Правописание сложных и сложносокращённых слов.Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных вприставках пре- и при-.Морфология. Культура речи. ОрфографияИмя существительное
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Особенности словообразования.Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения(в рамках изученного).Нормы словоизменения имён существительных.Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.Имя прилагательноеКачественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.Степени сравнения качественных имён прилагательных.Словообразование имён прилагательных.Морфологический анализ имён прилагательных.Правописание н и нн в именах прилагательных.Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.Правописание сложных имён прилагательных.Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамкахизученного).Имя числительноеОбщее грамматическое значение имени числительного. Синтаксическиефункции имён числительных.Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные,собирательные), порядковые числительные.Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составныечислительные.Словообразование имён числительных.Склонение количественных и порядковых имён числительных.Правильное образование форм имён числительных.Правильное употребление собирательных имён числительных.Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи.Морфологический анализ имён числительных.Нормы правописания имён числительных: написание ь в именахчислительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисноенаписание числительных; нормы правописания окончаний числительных.МестоимениеОбщее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функцииместоимений.Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные,указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные,определительные.Склонение местоимений.Словообразование местоимений.Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии стребованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица всоответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности,неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связипредложений в тексте.Морфологический анализ местоимений.
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Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни;слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.ГлаголПереходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов.Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.Морфологический анализ глаголов.Использование ь как показателя грамматической формы в повелительномнаклонении глагола.*Развитие речевой деятельностиЯзык, речь общение. Ситуация общения. Диалог. Текст, его особенности.Тема и основная мысль текста; заглавие текста. Рассказ по заданному началу.Описание помещения. Описание природы. Рассуждение. Доказательства врассуждении. Рассказ на основе личного опыта.Виды деятельности обучающихся: продуцирование диалогическихединств с учётом заданной ситуации общения, анализ прозаических истихотворных текстов; редактирование текстов, их озаглавливание;продуцирование рассказа по заданному началу; определение стилей речи; анализрассказа-рассуждения, выделение рассуждения как функционально-смысловоготипа речи и как части других функционально-смысловых типов речи,продуцирование рассказа с элементами рассуждения по плану; выделение вструктуре рассказа-рассуждения тезиса, доказательства и вывода; продуцированиерассказов-описаний (описание помещения, природы), повествований и смешанных(с элементами рассуждения); написание сочинения-миниатюры и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияЯзык, речь общение, культура, текст. Диалог, реплика, сообщение,высказывание, вопрос, ответ, согласие, отрицание.Синтаксис. Словосочетание, предложение, текст, простое предложение,сложное предложение, главное слово, зависимое слово.Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения.Восклицательные и невосклицательные предложения, восклицательный знак.Главные и второстепенные члены предложения, основа предложения,подлежащее, сказуемое, тире, нераспространённое предложение,распространённое предложение, дополнение, определение, обстоятельство.Простое предложение, сложное предложение, союз, пунктуация, простыепредложения в составе сложного.Фонетика, фонема, гласные звуки, согласные звуки, твёрдые звуки, мягкиезвуки, буквы и звуки, фонетический разбор.Морфемика, морфема, значимая часть слова, формы слова, однокоренныеслова, окончание. Основа слова, корень слова, суффикс, приставка,
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словоизменение, словообразование. Этимология. Способы словообразования.Беглые гласные, чередование гласных в слове, морфемный разбор слова,словообразовательный разбор слова.Однозначные слова, многозначные слова. Прямое значение слова,переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы.Лексика, слово, лексическое значение. Общеупотребительные слова,профессионализмы, диалектизмы, исконно русские слова, заимствованные слова,неологизмы, устаревшие слова.Фразеология, фразеологизм, речевой оборот, пословицы, поговорки.Орфография, орфограмма, орфографическое правило, правописание.Имя существительное. Склонение, род, падеж, число имён существительных.Разносклоняемые, несклоняемые имена существительные. Существительныеобщего рода. Правописание имён существительных.Имя прилагательное. Род, падеж, число имён прилагательных.Сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных, простаяи составная степени. Качественные, относительные, притяжательные именаприлагательные. Суффиксы прилагательных. Сложные прилагательные.Правописание имён прилагательных. Дефисное написание, слитное написание.Имя числительное, простые и составные числительные. Порядковыечислительные. Разряды количественных числительных. Правописание имёнчислительных.Местоимение личное, возвратное. Лицо (1, 2, 3). Вопросительные иотносительные местоимения. Неопределённые, отрицательные, притяжательные,указательные, определительные местоимения.Глагол. Лицо, время, число, род глагола, начальная форма глагола, окончаниеглагола, частица. Изъявительное, условное, повелительное наклонение глагола.Личные и безличные глаголы.Примерные фразыОдна книга тысячи людей учит.Я списал(а) текст, вставил(а) пропущенные слова и словосочетания.Я выписал(а) существительные, которые обозначают состояния и настроениечеловека. Я определил(а) род и склонение имён существительных.Сегодня мы начали изучать новую часть речи, это местоимение.Я познакомился(ась) с материалом параграфа.Я выделил(а) в тексте ключевые слова, чтобы лучше запомнить его.Я проанализировал(а) примеры, которые приведены в учебнике.Я составил(а) план сообщения.Я выступил(а) (буду выступать) с сообщением на уроке.Я списал(а) текст и подчеркнул(а) однородные члены.Я выделил(а) в предложениях грамматические основы.Простые предложения в составе сложного отделаются запятыми.Для разделения предложений друг от друга надо использовать точки.Простые предложения по цели высказывания бывают повествовательными,вопросительными, побудительными.
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Простые предложения по наличию второстепенных членов бываютраспространёнными и нераспространёнными.Все слова образуют его словарный состав – лексику.Лексическое значение – это то, что обозначает слово.Лексикология – это раздел науки о языке, в котором изучается слово какосновная единица языка и словарный состав.Профессионализмами называют такие слова, которые связаны сособенностями работы людей определённой профессии, специальности.Фразеология – это раздел науки о языке, в котором изучаются устойчивыесловосочетания. Устойчивые словосочетания являются цельными по своемузначению.Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, равные по значениюодному слову или целому предложению.Морфемика – раздел науки о языке, в котором изучается, из каких значимыхчастей состоит слово.Словообразование – это раздел науки о языке, в котором изучается, от чегои с помощью чего образованы слова.Орфография – это раздел науки о языке, в котором изучаются правиланаписания слов.В русском языке слова чаще всего образуются от других слов при помощиприбавления к ним морфем. Это морфемный способ.Морфология – это раздел науки о языке, в котором слово изучается как частьречи. Местоимения ты, вы могут обозначать не определённого человека, а любоелицо.Примерные выводыРусский язык – это один из самых богатых языков мира. В нём очень многослов. С их помощью можно рассказать о событиях, выразить мысли и чувства.Запас слов постоянно пополняется. На русском языке написано многопроизведений.Текст – это речевое высказывание. В нём предложения связаны общей темой.У текста может быть название, заглавие. Тексты бывают устными и письменными,монологическими и диалогическими. В каждом тексте о чём-то сообщается. Этотема текста. В тексте есть основанная мысль – это самое главное, о чём хотелсказать автор. Обычно главная мысль раскрывается во всём тесте.Многие слова имеют одно лексическое значение. Такие слова называютсяоднозначными. У некоторых слов есть много лексических значений. Такие слованазываются многозначными.Омонимы – это слова одной и той же части речи. Они одинаковые позвучанию и написанию. Но омонимы имеют разное лексическое значение.Многие слова русского языка известны всему народу. Например, хлеб, земля,человек; красный, зелёный, широкий; читать, говорить, думать. Каждый день приразговоре мы пользуемся общеупотребительными словами. Такие словаиспользуют все люди. Но в русском языке есть ещё необщеупотребительные слова.Их используют жители некоторых мест, разных профессий. Например, кочет
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(петух), инда (даже) – это диалектизмы. Например, камбуз (кухня на корабле) –используется в речи моряков. Это профессионализмы.Я считаю, что профессиональные слова помогают точно назвать предметы,верно описать людей, рассказать об их занятиях.Мы сделали вывод о том, что сложные слова – это такие слова, которыесостоят из двух и иногда из трёх корней. Сложные слова образуются из основисходных слов. Например, пар, ходить – пароход. Сложные слова могут бытьобразованы из целых слов. Например, диван, кровать – диван-кровать.Мы повторили сведения об имени существительном. Имя существительное– это часть речи. Она обозначает предметы, отвечает на вопросы кто? и что?Имена существительные относятся к какому-либо роду: мужскому, женскому,среднему. Существительные являются собственными или нарицательными,одушевлёнными или неодушевлёнными. Большинство имён существительныхизменяется по числам и падежам. В предложении имена существительные бываютподлежащими, дополнениями, обстоятельствами.Имя прилагательное – это часть речи. Она обозначает признак предмета.Прилагательное отвечает на вопросы какой? чей? Прилагательные изменяются почислам и родам, но только в единственном числе. Прилагательные изменяются попадежам. Имена прилагательные могут иметь краткую форму. В приложенииимена прилагательные бывают определениями и сказуемыми.Мы сделали вывод о том, что местоимение – это часть речи, котораяуказывает на предметы, признаки и количества, но не называет их. В основномместоимения изменяются по падежам. Есть местоимения, которые можно изменятьпо родам и числам. В предложении местоимения обычно бывают подлежащими,дополнениями и определениями. 7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)Общие сведения о языкеРусский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры иистории народа.СИСТЕМА ЯЗЫКАМорфология. Культура речиМорфология как раздел науки о языке (обобщение).ПричастиеПричастия как особая группа слов. Признаки глагола и имениприлагательного в причастии.Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные истрадательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий.Склонение причастий.Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.Морфологический анализ причастий.Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и именаприлагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Употреблениепричастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич.+ сущ.
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Ударение в некоторых формах причастий.Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных всуффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий иотглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитноеи раздельное написание не с причастиями.Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.ДеепричастиеДеепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия вдеепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастия совершенного и несовершенного вида.Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.Морфологический анализ деепричастий.Постановка ударения в деепричастиях.Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельноенаписание не с деепричастиями.Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями идеепричастными оборотами.Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.НаречиеОбщее грамматическое значение наречий.Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной ипревосходной степеней сравнения наречий.Словообразование наречий.Синтаксические свойства наречий.Морфологический анализ наречий.Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий.Нормы образования степеней сравнения наречий.Роль наречий в тексте.Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитноеи раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописаниесуффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ьпосле шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е послешипящих.Слова категории состоянияВопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общееграмматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функцияслов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.*Раздел «Развитие речевой деятельностиМонолог и его виды. Информационная переработка текста. Смысловойанализ текста.Диалог и его виды.Виды деятельности обучающихся: пересказ; анализ и озаглавливаниетекста, составление плана к нему с последующим пересказом; анализ текстов,включающих диалоги; чтение диалогических текстов, определение на их основе
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коммуникативных намерений (задач) каждого участника диалога; составлениерассказа-описания (описание внешности человека); анализ и перестроение текста:из диалогического в монологический и / или наоборот; составление простых исложных планов к заданным текстам; анализ отзывов, обсуждение правил ихнаписания, самостоятельное оставление отзывов; подготовка учебных докладов;написание сочинения; продуцирование рассказа по заданному сюжету и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияТекст, наименьшая единица текста, средства связи предложений в тексте,абзац, диалог, виды диалога, стили литературного языка, публицистический стиль.Синтаксис, пунктуация, лексика, фразеология, фонетика, орфография,словообразование, морфология.Синтаксический разбор, пунктуационный разбор, фонетический разборслова, морфемный разбор, словообразовательный разбор, морфологический разборслова.Причастие, склонение причастий, падежные окончания причастий,причастный оборот, действительные и страдательные причастия, краткие и полныестрадательные причастия, действительные причастия настоящего и прошедшеговремени, страдательные причастия настоящего и прошедшего времени,морфологический разбор причастия.Деепричастие, деепричастный оборот, запятые при деепричастном обороте,деепричастия совершенного и несовершенного вида, морфологический разбордеепричастия.Примерные фразыПричастие обозначает признак предмета, создаваемый действием самогопредмета или над этим предметом.Причастие изменяется по падежам, числам, а в единственном числе – породам.Гласные в падежных окончаниях причастий определяются так же, как вокончаниях прилагательных.Причастный оборот – это причастие с зависимым словом.Причастный оборот – это один член предложения, определение.Действительные причастия обозначают признак, который возник врезультате действия самого предмета.Страдательные причастия обозначают признак, который возник у предметапод действием другого предмета.Перед суффиксом причастия надо написать ту же гласную, что и внеопределённой форме глагола.С краткими причастиями [не] пишется раздельно.Частицу [не] с деепричастиями надо писать раздельно.Я сравнил (сопоставил) формы слов.Я списал(а) текст и подчеркнул(а) причастия как члены предложения.Я образовал(а) от глаголов действительные причастия настоящего времени.Мы будем определять, от основ каких глаголов и с помощью какихсуффиксов образуются страдательные причастия настоящего времени.
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Я подчеркнул(а) причастные обороты как члены предложения.Я обозначил(а) суффиксы причастий.Чтобы сжато выразить мысль, я заменил(а) сложное предложение на простоепредложение с причастным оборотом.Примерные выводыНа русском языке разговаривает население России. Это один из славянскихязыков.Диалог – это речевое общение между двумя или несколькими людьми. Вдиалоге обмениваются высказываниями. Такие высказывания называютсярепликами. Люди, которые ведут диалог, меняются ролями говорящих ислушающих. Существуют разные виды диалога. Это может быть побуждение,расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог и другие.Литературный язык – это высшая форма русского языка. Он имеет двеформы: устную и письменную. Нормы литературного языка обязательны для всех.Существует несколько стилей литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный.Причастие – это самостоятельная часть речи. Причастие обозначаетпроявляющийся во времени признак предмета по действию. Оно отвечает навопросы какой? какая? какое? какие. Причастия бывают совершенного инесовершенного вида, настоящего и прошедшего времени. Причастия могутизменяться по числам и падежам. Причастия единственного числа изменяются породам. В предложениях причастия бывают определениями. Реже причастиявыполняют функцию сказуемого.Деепричастие – это самостоятельная часть речи. Деепричастие обозначаетдобавочное действие при основном действии, выраженном глаголом. Деепричастиене изменяется. Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида. Впредложении деепричастие является обстоятельством.Деепричастие может иметь зависимые слова. Деепричастие с зависимымисловами образует деепричастный оборот. Деепричастный оборот в предложении –это один член предложения, обстоятельство.Если деепричастный оборот стоит в начале или в конце предложения, егонадо выделять одной запятой. Если деепричастие находится в серединепредложения, его надо выделять запятыми с обеих сторон.8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)Общие сведения о языкеРусский язык в кругу других славянских языков.СИСТЕМА ЯЗЫКАМорфология. Культура речиСлужебные части речиОбщая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельныхчастей речи от служебных.ПредлогПредлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.
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Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные инепроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные.Морфологический анализ предлогов.Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями.Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами.Правильное использование предлогов из – с, в – на. Правильное образованиепредложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки,наперерез.Правописание производных предлогов.СоюзСоюз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членовпредложения и частей сложного предложенияРазряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составныхсоюзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные.Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.Морфологический анализ союзов.Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с ихзначением и стилистическими особенностями. Использование союзов как средствасвязи предложений и частей текста.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания впредложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложногопредложения.ЧастицаЧастица как служебная часть речи.Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие,отрицательные, модальные.Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, вобразовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте всоответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационныеособенности предложений с частицами.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни вписьменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельноенаписание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли,же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.Междометия и звукоподражательные словаМеждометия как особая группа слов.Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие кдействию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.Морфологический анализ междометий.Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной ихудожественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и
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пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов впредложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия.Использование грамматических омонимов в речи.Синтаксис. Культура речи. ПунктуацияСинтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.СловосочетаниеОсновные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова:глагольные, именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,управление, примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний.Нормы построения словосочетаний.ПредложениеПредложение. Основные признаки предложения: смысловая иинтонационная законченность, грамматическая оформленность.Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные,невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности.Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительныхпредложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация,логическое ударение, знаки препинания).Виды предложений по количеству грамматических основ (простые,сложные).Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные,односоставные).Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые,нераспространённые).Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение вустной речи интонации неполного предложения.Грамматические, интонационные и пунктуационные особенностипредложений со словами да, нет.Нормы построения простого предложения, использования инверсии.Двусоставное предложениеГлавные члены предложенияПодлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составноеименное) и способы его выражения.
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Тире между подлежащим и сказуемым.Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство –меньшинство, количественными сочетаниями.Второстепенные члены предложенияВторостепенные члены предложения, их виды.Определение как второстепенный член предложения. Определениясогласованные и несогласованные.Приложение как особый вид определения.Дополнение как второстепенный член предложения.Дополнения прямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия,уступки).Односоставные предложенияОдносоставные предложения, их грамматические признаки (обзор).*Развитие речевой деятельностиТема и основная мысль текста; заглавие текста. Описание памятникакультуры. Характеристика человека. Рассуждение.Виды деятельности обучающихся: пересказ текста; написание изложенияс грамматическим заданием и без него; написание сочинения в форме письма;написание сжатого изложения от 3-го лица; написание сочинения (в т.ч. сочинения-миниатюры); соотнесение изображения памятника культуры с публицистическимтекстом о нём; составление рассказа-описания (описание памятника культуры);написание сочинения по заданной теме; анализ заданного текста, вычленение в егосоставе микротем, составление плана; подготовка устных сообщений на заданнуютему; написание сочинения по групповому портрету; создание текста-инструкции;изложение/продуцирование рассказа-рассуждения; подготовка устноговыступления по картине/на заданную тему; деление текста научного стиля наабзацы, составление вопросного плана к нему; пересказ текста по плану;продуцирование рассказа с элементами творчества (с опорой на рисунок илифотографию и заданный речевой материал) и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияСлужебные части речи, предлог, употребление предлогов, непроизводныепредлоги, непроизводные предлоги, простые предлоги, составные предлоги.Союз, простые союзы, составные союзы, сочинительные союзы,подчинительные союзы.Частица, разряды частиц, формообразующие частицы,смыслоразличительные частицы, раздельное написание, дефисное написание,отрицательные частицы.Междометие, дефис в междометиях.Единицы синтаксиса, виды словосочетаний, главное слово, зависимое слово,подлежащее, сказуемое, простое глагольное сказуемое, составное глагольноесказуемое, составное именное сказуемое, прямое дополнение, косвенное
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дополнение, согласованные определения, несогласованные определения,обстоятельство места, обстоятельство времени, обстоятельство причины,обстоятельство цели, обстоятельство образа действия, обстоятельство условия,обстоятельство уступки, односоставные предложения, назывные предложения,определённо-личные предложения, неопределённо-личные предложения,безличные предложения, неполные предложения.Сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения,бессоюзные предложения.Знаки препинания (завершения, разделения, выделения).Примерные фразыОсновное назначение языка – быть средством общения.Текст – это единица синтаксиса. Предложение – это единица синтаксиса.Словосочетание – это единица синтаксиса.Текст и предложение выполняют коммуникативную функцию.Словосочетание выполняет номинативную функцию.По цели высказывания предложения бывают трёх видов: повествовательные,вопросительные, побудительные.Я записал(а) словосочетания и составил(а) их схемы.Мы записали предложения с прямым (обратным) порядком слов.Мы подчеркнули грамматическую основу предложения.Мы устанавливали отличие предложения от словосочетания.Мы выяснили (узнали, вспомнили, прочитали), что глагольное сказуемоевыражается глаголом в одном из наклонений.Мы выяснили (узнали, вспомнили, прочитали), что составное именносказуемое состоит из двух элементов: из глагола-связки и именной части.В этом предложении мы будем (не будем) ставить тире между подлежащими сказуемым.В первом предложении две грамматические основы, а во втором – одна.Примерные выводыВ состав сложного предложения входят простые предложения. Чаще всегоони отделяются друг от друга запятой.Знаки препинания в сложном предложении выделяют или разделяют простыепредложения, которые входят в состав сложного. Это означает, что знакипрепинания бывают разделительными и выделительными. Одна запятая разделяетпростые предложения в бессоюзном сложном предложении и союзномсложносочинённом предложении. Это разделительный знак препинания. Двумязапятыми выделяется придаточное предложение в сложносочинённомпредложении, если оно находится внутри главного. Это выделительный знакпрепинания.Синтаксис – это раздел науки о языке. В синтаксисе изучаютсясловосочетание, предложение, текст и правила их построения.Слово – это основная единица синтаксиса. Оно служит для обозначенияпредметов, их признаков, явлений и их отношений. Текст и предложенияиспользуются людьми для общения. Каждое предложение состоит из слов, поэтомув синтаксисе изучаются слова как члены предложения. Слова в предложениях
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используются не отдельно, а в словосочетаниях, поэтому в синтаксисе изучаютсясловосочетания.Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. Связь, при которойодно слово зависит от другого, называется подчинительной. Подчинительная связьв словосочетании выступает в виде согласования, управления, примыкания.Сочетание подлежащего и сказуемого – это грамматическая основа.Грамматическая основа не относится к словосочетаниям.Я буду выполнять синтаксический разбор словосочетания. Сначала я выделюсловосочетание из предложения. Потом я укажу главное и зависимое слово. Затеммне нужно будет определить, какими частями речи являются главное и зависимоеслово, какими средствами связи они соединены. После этого я определю видсловосочетания по главному слову. Потом я укажу вид подчинительной связи:согласование, управление или примыкание.Все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого, называютсявторостепенными. Второстепенные члены предложения поясняют главные членыпредложения. Второстепенные члены предложения могут пояснять другиевторостепенные члены предложения, с которыми они составляют словосочетания.Второстепенные члены предложения могут соединяться с другими членамипредложения тремя способами: согласованием, управлением, примыканием. Позначению и синтаксической роли в предложении второстепенные члены делятсяна три группы: дополнения, определения, обстоятельства.Дополнение – это второстепенный член предложения. Он обозначаетпредмет, поясняет сказуемое или другой член предложения. Дополнение отвечаетна вопросы косвенных падежей.Определение – это второстепенный член предложения. Определениеобозначает качества, свойства, признаки предметов и явлений. Определениеотвечает на вопросы какой? чей? который? Оно служит для распространения ипояснения другого члена предложения – главного или второстепенного.Обстоятельство – это второстепенный член предложения, обозначающийразные обстоятельства, при которых происходит действие. Обстоятельствоотвечает на вопросы о месте, времени, причине, цели и образе действия.Обстоятельства поясняю, распространяют сказуемое и другие члены предложения.В двусоставном предложении два главных члена. Это подлежащее исказуемое. Двусоставные предложения могут быть распространёнными инераспространёнными.В односоставном предложении только один главный член. Его нельзя назватьподлежащим или сказуемым. Это просто главный член односоставногопредложения. Односоставные предложения могут быть распространёнными инераспространёнными. В распространённом односоставном предложении, кромеглавного члена, есть второстепенные члены.Назывные (номинативные) предложения – это односоставные предложения.В них главный член обычно выражается существительным в именительном падежеили сочетанием числительного с существительным.Определённо-личные предложения называют действие, которое совершаетговорящий или собеседник. Главный член односоставного определённо-личного
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предложения выражен глаголом в форме 1-го или 2-го лица изъявительногонаклонения или 2-го лица повелительного наклонения. В определённо-личныхпредложениях глагол своей формой указывает на вполне определённое лицо.Неопределённо-личные предложения называют действие, которое совершаетнеопределённое лицо. Главный член неопределённо-личного предложения можетбыть выражен глаголом в форме 3-го лица настоящего или будущего времени.Также главный член может быть выражен глаголом во множественном числе впрошедшем времени и условном наклонении.Безличные – это односоставные предложения. В них не назван тот, ктопроизводит действие. 9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)Общие сведения о языкеРоль русского языка в Российской Федерации.СИСТЕМА ЯЗЫКАСинтаксис. Культура речи. ПунктуацияОдносоставные предложенияОдносоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений и двусоставныхнеполных предложений.Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные,неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.Употребление односоставных предложений в речи.Простое осложнённое предложениеПредложения с однородными членамиОднородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная ибессоюзная связь однородных членов предложения.Однородные и неоднородные определения.Предложения с обобщающими словами при однородных членах.Нормы построения предложений с однородными членами, связаннымидвойными союзами не только… но и, как… так и.Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однороднымичленами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или...или, либo... либo, ни... ни, тo... тo).Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающимисловами при однородных членах.Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложенияхс союзом и.Предложения с обособленными членамиОбособление. Виды обособленных членов предложения (обособленныеопределения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства,обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительныеконструкции.
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Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительнымоборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (втом числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,пояснительных и присоединительных конструкций.Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциямиОбращение. Основные функции обращения. Распространённое инераспространённое обращение.Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значениемразличной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядкамыслей и их связи, способа оформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, обращениями (распространёнными инераспространёнными), междометиями.Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными ивставными конструкциями, обращениями и междометиями.*Развитие речевой деятельностиРассуждение на дискуссионную тему. Диалог и монолог. Рассказ. Устная иписьменная речь.Виды деятельности обучающихся: пересказ; продуцирование рассказа напредложенную тему с использованием однородных членов предложения; анализ иредактирование текста, включая распространение предложений, определениеосновной мысли текста; написание подобного изложения, в т.ч. основанного насравнительной характеристике; написание сочинения; основанного насравнительной характеристике; составление устного рассказа по репродукциикартины; написание сочинения; подготовка и запись рассказа-рассуждения надискуссионную тему: формулировка основной мысли, продумывание основноготезиса рассуждения, аргументов; определение темы, построение и редактированиепредложений; продуцирование концовки рассказа (построение рассказа позаданному началу и основной части); сопоставление диалогических имонологических текстов; подготовка высказывания по типу рассуждения споследовательным изложением аргументов при помощи вводных слов; частичнаятрансформация текста: замена вводных слов и сочетаний слов вводнымипредложениями; подготовка публичного выступления; продуцирование диалоговс опорой на рисунки, заданные ситуации, схемы; определение стилистическойвыраженности диалога; подготовка сжатого изложения текста; продуцированиерассказа по заданному началу с включением в его состав диалогических единств;продуцирование текста в жанре интервью с опорой на иллюстративный и речевойматериал; составление памятки о правилах написания писем (на основе заданноготекста письма) и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетания
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Простое осложнённое предложение, однородные члены, перечислительнаяинтонация, однородные и неоднородные определения, обобщающие слова приоднородных членах.Обособление, обособленные определения, обособленные приложения,обособленные обстоятельства, обособленные уточняющие члены предложения,выделительные знаки препинания.Обращение, распространённые обращения, употребление обращений.Вводные конструкции, вводные сочетания слов, вводные предложения.Чужая речь, прямая речь, косвенная речь, цитата.Сложное предложение, союзные сложные предложения, бессоюзныесложные предложения, разделительные знаки препинания, сложносочинённоепредложение, бессоюзное сложное предложение.Одиночные противительные союзы, повторяющиеся союзы, двойные союзы.Примерные фразыК осложнённым предложениям относятся предложения с однороднымичленами, с обособленными членами, с вводными и вставными конструкциями, собращениями.Эти однородные члены предложения не соединены союзами, поэтому междуними я поставлю запятые.Деепричастный оборот стоит в начале предложения. Я поставлю после негозапятую, потому что деепричастные обороты надо выделять запятыми в любомместе предложения.Я выделил(а) вводное слово запятыми.Примерные выводыМы выяснили (сделали вывод о том), что предложение выполняеткоммуникативную функцию. Оно служит для передачи мыслей, чувств одногочеловека другому.Однородные члены предложения относятся к одному и тому же членупредложения. Они отвечают на один и тот же вопрос и выполняют одинаковуюсинтаксическую функцию. Однородные члены соединены между собойсочинительной связью. Это сочинительные союзы. Однородными могут главныеи второстепенные члены предложения. Однородные члены могут бытьраспространёнными.Определения, соединённые без помощи союзов, могут быть однородными инеоднородными. Однородные определения характеризуют предмет с однойстороны. Однородные определения произносятся с перечислительной интонацией,между ними можно вставить союз [и]. Между однородными определениями,соединёнными бессоюзной связью, ставится запятая, а между неоднородными – неставится.В предложении обобщающее слово является тем же членом предложения,что и однородные члены при нём. Если обобщающее слово стоит впередиоднородных членов, то перед однородными членами ставится двоеточие. Еслиобобщающее слово стоит после однородных членов, то перед ним ставится тире.Если обобщающее слово стоит перед однородными членами, но ими не
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заканчивается предложение, то перед однородными членами ставится двоеточие,а после них – тире.Одиночные деепричастия и деепричастные обороты могут находиться влюбом месте предложения. Их всегда надо выделять запятыми.Мы пришли к выводу о том, что вводные слова и вводные сочетания слов написьме выделяются запятыми. 10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)Общие сведения о языкеРусский язык в современном мире.СИСТЕМА ЯЗЫКАСинтаксис. Культура речи. ПунктуацияСложное предложениеПонятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложногопредложения.Сложносочинённое предложениеПонятие о сложносочинённом предложении, его строении.Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частейсложносочинённого предложения.Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разнымисмысловыми отношениями между частями.Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическаясинонимия сложносочинённых предложений и простых предложений соднородными членами.Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановкизнаков препинания в сложных предложениях (обобщение).Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённыхпредложений.Сложноподчинённое предложениеПонятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная частипредложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическимсредствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простыхпредложений с обособленными членами.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия.Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.



129
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры истепени и сравнительными.Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточногоопределительного в сложноподчинённом предложении; построениесложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным,присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой,который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённыхпредложений.Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённыхпредложений.Бессоюзное сложное предложениеПонятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения.Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложныхпредложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложныхпредложений и союзных сложных предложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая иточка с запятой в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложномпредложенииСинтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложныхпредложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связиТипы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разнымивидами союзной и бессоюзной связи.Прямая и косвенная речьПрямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвеннойречью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормыпостановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямойречью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.Повторение и систематизация изученногоФонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика.Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.*Развитие речевой деятельности
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Диалог. Монолог. Значение толкового словаря. Афоризмы, их использованиев составе текстов.Виды деятельности обучающихся: чтение текстов, определение их темы,основной мысли, членение текста на абзацы, его озаглавливание; подготовкасжатого пересказа текста; продуцирование повествовательного рассказа сэлементами рассуждения; написание сочинения (в т.ч. по данному началу, покартине, на свободную тему); подготовка устного сообщения на заданную тему;выписывание и анализ текстов из газет и журналов; чтение и подробный пересказтекста о деятельности выдающегося учёного и/или художника; редактированиетекста, исправление ошибок в составе предложений; чтение диалогов, пересказ ихсодержания с использованием сложноподчинённых предложений; написаниеподробного изложения; подготовка сообщения о значении толкового словаря;подготовка публичного выступления; подготовка отзыва-рецензии по содержаниюпросмотренного фильма.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияМеждународный язык, мировое признание, научные и техническиедостижения, общечеловеческая значимость, публичная речь.Смысловые отношения, сложносочинённые предложения, соединительныесоюзы, разделительные союзы, противительные союзы.Сложноподчинённое предложение, придаточное предложение, главноепредложение, место придаточного предложения по отношению к главному,указательные слова в сложноподчинённом предложении.Группы сложноподчинённых предложений, придаточные определительные,придаточные изъяснительные, придаточные обстоятельственные, придаточныевремени, придаточные места, придаточные цели, придаточные причины,придаточные условия, придаточные уступки, придаточные следствия, придаточныеобраза действия, придаточные меры, придаточные степени, сравнительныепридаточные.Бессоюзные сложные предложения, значение перечисления, значениепричины, значение пояснения, значение дополнения, значениепротивопоставления, значение времени, значение условия, значение следствия.Союзная (сочинительная) связь, союзная (подчинительная) связь, бессоюзнаясвязь, различные виды связи.Примерные фразыМеждународные языки – это языки, служащие средством общения народовразных государств.Русский язык – это мировой язык, потому что русская художественнаялитература, научные, технические и другие достижения получили мировоепризнание.Части сложносочинённого предложения разделяются запятой.Сложносочинённое предложение надо отличать от простого предложения соднородными членами, связанными сочинительными союзами.Я записал(а) предложения и расставил(а) знаки препинания (запятые).Я указал(а) союзы, определила их группу и роль в предложении.
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Я могу (готов, не могу, затрудняюсь) объяснить, как отличить простоепредложение от сложного.От выделенных слов я поставил вопросы к придаточным предложениям. Этовопросы «в какой?» и «в какую?». В первом предложении выделенные слова – этопредлог и существительное. Во втором предложении выделенные слова – этопредлог, указательное местоимение и существительное.В первом предложении связь между главной и придаточной частямиосуществляется с помощью союза. Во втором и третьем предложениях связь междуглавной и придаточной частями осуществляется с помощью союзных слов.Примерные выводыВ сложноподчинённом предложении два и более простых предложений.Простые предложения объединены подчинительной связью с помощьюподчинительных союзов, союзных слов, указательных слов, интонации.Сложноподчинённое предложение состоит из главного и придаточногопредложений. Главное предложение обозначает ситуацию. Она поясняется илиуточняется в придаточном предложении. Придаточное предложение можетсообщать дополнительную информацию о предмете, человеке, событии. Ещёпридаточное предложение может указывать на причину, условия, цель тех событийи явлений, о которых говорилось в главном предложении.Придаточное предложение может занимать любое положение по отношениюк главному предложению. Оно может стоять перед главным предложением, посленего и в середине главного предложения.В сложноподчинённых предложениях придаточное предложение выделяетсяодной или двумя запятыми. Одна запятая ставится, если придаточное предложениенаходится после главного предложения или перед ним. Две запятые ставятся, еслипридаточное предложение находится внутри главного.В составе сложноподчинённого предложения есть главное предложение. Внём часто используются указательные слова. Такими словами могут бытьместоимения. Например, тот, этот, все, никто. Указательными словами могутбыть наречия. Например, туда, оттуда, везде, всюду. Эти слова указывают на то,что в главном предложении ситуация действительности отражена неполно и что заглавным предложением следует придаточное.Существуют три группы сложносочинённых предложений. Этосложносочинённые предложения с придаточными определительными, спридаточными изъяснительными и придаточными обстоятельственными.В сложноподчинённом предложении с придаточным времени придаточноепредложение указывает на время протекания действия в главном предложении.Придаточное предложение отвечает на вопросы когда? как долго? с каких пор? докаких пор?В сложноподчинённом предложении с придаточным места придаточноепредложение указывает на место (пространство), где совершается то, о чёмговорится в главном предложении. Придаточные места отвечают на вопросы где?куда? откуда?Сложноподчинённые предложения могут содержать два и большепридаточных предложений. Такие предложения называются многочленными. В
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сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными бывают два видаподчинительной связи: соподчинение, последовательное подчинение. Присоподчинении придаточные предложения относятся к одному и тому же главномупредложению. Соподчинение бывает однородным и неоднородным.Бессоюзное сложное предложение – это такое сложное предложение, вкотором простые предложения объединены между собой только по смыслу иинтонационно (без помощи союзов и союзных слов).Косвенная речь – это речь какого-либо лица, сообщаемая от имени (от лица)того, кто её передаёт. Предложения с косвенной речью – это сложноподчинённыепредложения.Цитата – это дословная выдержка из устного или письменного текста.Дословно могут воспроизводиться слова, словосочетания, крылатые слова,фрагменты текста и целые тексты.

2.2.1.2. РАЗВИТИЕ РЕЧИРабочая программа (далее – Программа) по «Развитию речи» адресованаглухим обучающимся, получающим основное общее образование. Программаразработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Концепциипреподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утвержденараспоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Программы воспитания – с учётом планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету «Развитиеречи» глухих обучающихсяСловесная речь представляет собой базовую ценность в языковом сознанииличности. Являясь важнейшим средством общения и инструментом познания, речьвыступает в качестве жизненной опорой для субъекта, обеспечивая овладениеязыковой картиной мира, а также способностью формировать и выражать мысли,поддерживать конструктивные интеракции с окружающими людьми, осваиватьсоциальный опыт. Именно на основе словесной речи становится возможнымосознание принадлежности к национальной речевой среде, контакт с даннойсредой, а на этой основе – инкультурация личности.Овладение словесной речью в устной и письменной формах глухимиобучающимися является средством коррекции и компенсации нарушения. Подвоздействием словесной речи у обучающихся данной нозологической группыпроисходит формирование словесно-логического мышления, ориентировка всоциокультурном пространстве, совершенствование эмоционально-волевойсферы, личностное развитие в целом. Благодаря словесной речи обеспечиваетсяовладение основами наук; кроме того, в ней заключён значительныйвоспитательный потенциал.
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К периоду обучения на уровне основного общего образования у глухихобучающихся, с одной стороны, возрастают познавательные и речевыевозможности; с другой стороны, происходит расширение сферы общения, чтотребует свободного владения широким спектром языковых средств длявзаимодействия с окружающими людьми, включая слышащих. Посколькуколичество коммуникативных условий в жизнедеятельности необозримо, глухиеобучающиеся подросткового возраста испытывают потребность в освоениинавыков, связанных с осознанными произвольными формами оформления устныхи письменных высказываний. Учебный предмет «Развитие речи» позволяетобеспечивать удовлетворение данной потребности.Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи»Специальный предмет «Развитие речи» направлен на совершенствование углухих обучающихся всех видов речевой деятельности, на развитие потребностии мотивации речевого общения, монологической и диалогической речи. Такжеданный учебный курс ориентирован на достижение обучающимися уровнякоммуникативно-речевого развития, позволяющего понимать, воспроизводить исамостоятельно строить речевые высказывания, соответствующие по содержаниюи лексико-грамматическому оформлению теме и цели общения при соблюденииязыковых норм и правил речевого этикета.Содержание учебной дисциплины «Развитие речи» определено такимобразом, чтобы содействовать обогащению коммуникативной практикиобучающихся, коррекции и развитию их речи, в том числе: расширению словаря,усложнению лексико-грамматической организации высказываний; закреплениюумений логично строить сообщения, вносить уточнения, выражать согласие инесогласие, аргументировать собственную точку зрения, вводить доказательства,предлагать темы для обсуждения. Особое внимание на уроках развития речиуделяется развитию умений создавать устные и письменные высказывания наразные темы, активно участвовать в диалогах и полилогах. Помимо этого,предусмотрено овладение обучающимися способностью составлять деловыебумаги, необходимые в процессе жизнедеятельности.Учебный предмет «Развитие речи» способствует не только качественнойподготовке к итоговой аттестации по русскому языку (с учётом особенностей ивозможностей глухих обучающихся), но и успешному освоению содержания всехучебных дисциплин, предметные результаты которых включают способностьобучающихся самостоятельно продуцировать связные и устные высказывания,участвовать в обсуждении темы (проблемы).От одного учебного года к другому на уроках развития речи увеличиваетсяобъём работы над самостоятельной письменной речью. Повышаются требованияк речевым поступкам и языковому поведению обучающихся. Это находитвыражение в осмысленном продуцировании диалогических и монологическихтекстов в связи с анализом произведений искусства, художественной литературы,критической оценкой реальных жизненных ситуаций, что в совокупностисодействует инкультурации глухих обучающихся, овладению ими социальнымикомпетенциями.
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Программа включает примерную тематическую и терминологическуюлексику, которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счётцеленаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структурусловосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов.При оценке результатов обучения необходимо учитывать особенностиречевого и общего развития, мыслительной деятельности обучающихся снарушенным слухом. Допускается дифференцированная оценка. Продуктивнойформой проверки знаний является письменная работа в виде изложения илисочинения, которая позволяют учителю лучше разобраться в качестве знанийобучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися –эффективное средство повышения качества знаний.В соответствии с положениями коммуникативной системы развитие речиглухих обучающихся осуществляется по трём направлениям:– развитие языковой способности. Работа по этому направлению являетсялогическим продолжением деятельности, реализованной в период начальногообучения, но осуществляется в усложняющих условиях речевой коммуникации.Глухие обучающиеся овладевают способностью произвольно видоизменятьречевой материал, развёртывать или завершать диалог, поддерживать или менятьтему беседы, осуществлять синонимическое преобразование предложений, а такжеосознавать языковые регулярности, сходства в типах предложений, объяснятьправильно и ошибочно построенные предложения. Языковая способность на этапеполучения основного общего образования поднимается до уровнялингвистической. Это отражается на знаниях способов словообразования исловоизменения, правил соединения слов и пользования речевыми моделями;– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствованияпроизносительных навыков, восприятия знакомого и нового речевого материалана слухозрительной и слуховой основе. Усиливается мотивация таких видовречевой деятельности, как письмо, чтение, которые являются способом косвеннойкоммуникации (при отсутствии непосредственного собеседника), важнымсредством развития познавательной деятельности.В процессе образовательно-коррекционной работы происходитсовершенствование всех видов речевой деятельности, которые формировались наэтапе НОО: говорения, чтения, письма, слушания и др. Говорение ориентированона овладение словесной речью в общении и для общения, на совершенствованиевнятности речи и выработку навыков самоконтроля. Обучающиеся должныпродолжать учиться рассказывать о собственной деятельности, задавать вопросы,устно и письменно описывать предметы, явления природы, репродукции картин,внешность человека, писать рассказы, сочинения; участвовать в диалоге; грамотнооформлять свои высказывания. Говорение является наиболее специфичным видомречевой деятельности для глухого обучающегося. Чтение ориентировано насовершенствование у глухих обучающихся таких его качеств (формировавшихсяна этапе НОО), как правильность, осознанность, беглость, выразительность.Письмо предполагает передачу информации графически (что особенно важно вотношении глухих обучающихся с дополнительными нарушениями развития),проверку написанного, исправление ошибок. Слушание обучающихся является
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наиболее специфическим видом речевой деятельности, зависящим отиндивидуальных слуховых возможностей глухих обучающихся. При слушанииобучающийся учится воспринимать слухозрительно и на слух (с помощьюслуховой аппаратуры) материал, необходимый для обучения и общения; говоритьдостаточно внятно, естественно, реализовывать сформированныепроизносительные навыки. Работа, направленная на совершенствованиепроизношения, навыков слухозрительного восприятия устной речипредусматривается для проведения на каждом уроке. Дактилирование на этапеосвоения ООО по АООП (вариант 1.2) используется в качестве вспомогательногосредства обучения и общения;– освоение системной организации языка (приобщение обучающихся кусвоению системного характера языка) происходит в процессе систематизацииязыковых наблюдений, выполнения упражнений, анализа значения и структурытипов высказываний. Специальной отработке на уроках развития речи подлежатнаборы речевых единиц, категорий и форм, а также всех типов связей междууровнями языковой системы. Коммуникативная функция речи становитсяматериалом языкового анализа. Для освоения обучающимися системнойорганизации языка в процессе образовательно-коррекционной работыпредусматривается;различение синтаксических единиц (слово, словосочетание, предложение,текст);проведение элементарных обобщений по лексико-грамматическимразрядам (кто? что? что делает? какой? чей? сколько?);различение в условиях общения вопроса, ответа, поручения, сообщения иадекватное реагирование на них;понимание и употребление утвердительных и отрицательных конструкций;построение предложений из знакомых слов с опорой на грамматическийвопрос;изменение формы существительных, глаголов, прилагательных взависимости от вопросов (у кого? у чего? что делает? что сделал? какой? у какого?и др.);исправление ошибок в окончании слов с опорой на образец играмматический вопрос;построение предложений по образцу, по аналогии, по вопросной схеме;в соответствии с задачей высказывания распространение предложений,дополнение их, исключение лишних слов;использование в речи конструкций простого и сложного предложений,понимание и употребление прямой речи, понимание косвенной речи.Совокупная реализация работы по каждому из указанных направленийобеспечивает овладение глухими обучающимися предметными, матапредметнымии личностными результатами освоения программного материала по развитию речи.Образовательно-коррекционная работа на уроках развития речи, как и науроках русского языка, базируется на комплексе общепедагогических испециальных принципов обучения (принципов коммуникативной системы). К
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числу специальных принципов относятся генетический, деятельностный,структурно-семантический. С учётом данных принципов на уроках развития речитребуется обеспечить:– подбор целесообразных способов и средств представления учебногоматериала;– адаптацию сложного для глухих обучающихся речевого материала;– разумное сочетание устных и письменных форм работы (допускается виндивидуальном порядке, исходя из индивидуальных потребностей ивозможностей обучающегося использование элементов калькирующей жестовойречи);– регулярное использование наглядных средств обучения. Систематическоеиспользование средств наглядности в сочетании со словесными методамиобеспечивает более осознанное усвоение глухими обучающимися учебногоматериала, содействуя повышению познавательного интереса;– адекватное распределение и предоставление глухим обучающимсяучебного материала, в том числе внутри тематических разделов. Обеспечениемногократного повторения речевого материала, его систематического«прорабатывания» с целью закрепления и практического использования различныхвидов речевых конструкций и накопления словаря. Основная номинативнаяединица языка – слово – должно быть воспринято и воспроизведено не только какотдельный элемент языка, но и в составе словосочетания, предложения, текста, т.е.в контексте;– планирование учебных ситуаций, способствующих усвоению языка словво всех его функциях (коммуникативной, номинативной, когнитивной, хранения ипередачи информации, эстетической, эмоционально-экспрессивной и др.).Кроме того, на уроках развития речи следует предлагать обучающимся видыдеятельности, предусматривающие выступления перед своими одноклассниками ссообщениями по темам учебной дисциплины. Нельзя допускать заучиваниянаизусть текстов, предназначенных для устных и письменных изложений.Необходимо предусмотреть проведение части уроков развития речи на базешкольной библиотеки или с использованием её ресурсов.Содержание учебной дисциплины представлено комплексом тематическихразделов. Темы, указанные внутри перечисленных тематических разделов,являются примерными, в связи с чем могут быть изменены – по усмотрениюучителя. Тематические разделы выстраиваются не линейно, а концентрически:многие из них начинают осваиваться в первом полугодии и повторяются во втором,а также на последующих годах школьного обучения, при этом происходитуглубление и расширение содержания темы. В рамках каждого тематическогораздела предусмотрены письменные работы в виде изложений, сочинений и др. Наматериале тематических разделов проводится работа по уточнению словаря и егообогащению за счёт новых для обучающихся слов, по развитию диалогической имонологической речи. Работа над монологом предусматривает обучение пересказу,продуцированию устных рассказов: о чём-либо в соответствии со своиминаблюдениями, по полученным впечатлениям, с опорой на картинный материал;написанию сочинений и изложений и др.
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При организации и проведении работы, направленной на развитиесловарного запаса, незнакомые обучающимся лексические единицы вводятся всвязи с прохождением новой темы. Учитель сам выбирает конкретную лексику,которая естественным образом обусловлена темой. При отборе лексики учителюследует учитывать уже имеющийся у обучающихся словарный запас, который вопределённой мере пополняется за счёт внеучебных слухоречевых контактовглухих обучающихся с окружающими людьми.Работа по развитию разговорной речи в контексте коммуникативной системыобучения глухих обучающихся языку должна реализовываться по трёмнаправлениям:– закрепление/уточнение различных типов предложений, обогащениеразговорной речи обучающихся;– развитие диалога и навыков ведения беседы;– развитие навыков построения монологических высказываний.Работа по обучению разговорной речи предусматривает уточнениеразличных типов предложений, закрепление фразеологии, освоенной глухимиобучающимися на этапе освоения НОО, её уточнение, обогащение, активизацию.Закрепляется умение давать поручения в форме побудительных предложений;кратко и полно отвечать на вопросы с использованием повествовательных,вопросительных, восклицательных предложений. Важно вырабатывать у глухихобучающихся понимание того, что на один и тот же вопрос можно отвечатьразличным образом (с учётом ситуации). Соответственно, обучающиеся должныпланомерно овладевать синтаксической синонимией. Также у обучающихсяследует закреплять навыки речевого этикета. На каждом уроке в речь глухихобучающихся следует вводить по 6 – 8 новых единиц языка виде слов исловосочетаний с обязательных включением в контекст.Для совершенствования у глухих обучающихся навыков ведения диалогаважно учить их построению различных реплик. Диалог не должен ограничиватьсявопросительными и ответными повествовательными репликами. Необходимонаучить глухих обучающихся инициировать диалог, получать информацию отсобеседника и уточнять её, поддерживать общение, соотносить цель общения срезультатом. Обучающиеся должны владеть речевым этикетом и использовать егос учётом ситуации общения и её участников. Глухие обучающиеся должныадекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации взависимости от участников общения (слышащие, глухие, слабослышащие).При обучении диалогу за основу берётся их группировка по типамиспользуемых диалогических единств в зависимости от коммуникативнойфункции:вопросо-ответные единства, выясняющие определённый элемент мысли спобуждением назвать его;вопросо-ответные единства, требующие подтверждения либо отклонениячего-либо;диалогические единства, включающие сообщение, вопрос и ответ на него;диалогические единства, включающие сообщение и встречное сообщение;
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диалогические единства, включающие побуждение к действию и ответнуюреакцию.Работа над построением устных монологических высказыванийподразумевает:– пересказ;– построение рассказа по картине;– построение рассказа по серии картин;– построение рассказа на основе личного опыта (с предварительнойподготовкой и без неё);– определение основной мысли текста, где она автором прямо не выражена.Выделение структурных компонентов текста: начала, основной части, концовки.И др. Работа над развитием связной (монологической) письменной речипредусматривает:– изложение рассказов описательного (описание явлений, событий, объектов,поступков и др.) и повествовательного типа; изложение текстов-рассуждений, атакже смешанных текстов – по готовому или коллективно составленному плану,включая работу над творческим изложением;– составление рассказа по заданному началу/концу (возможно поиндивидуальному плану);– восстановление зачина и концовки рассказа с опорой на заданнуюосновную часть;– составление рассказа по опорным словам/словосочетаниям (сиспользованием картинки или серии картинок);– сочинения (по картине/репродукции картины известного художника, назаданную тему, сочинение-отзыв о прочитанной книге с опорой на текст).На письменные работы отводится примерно две трети учебного времени отвсего объёма уроков развития речи. Изложения и сочинения проводятся как наоснове предварительного обсуждения и коллективно составленного плана, так исамостоятельно. Изложения носят преимущественно обучающий (развивающий)характер; контрольной функцией обладают в основном изложения, имеющиестатус стартовой (в начале учебного года), рубежной (за учебную четверть) ипромежуточной (за учебный год) контрольной работы. Одной из важных задачучителя является подведение глухих обучающихся к пониманию того, что текстнельзя передавать дословно. В связи с этим большое внимание уделяетсявариативной передаче одного и того же смысла с помощью разных типов фраз присохранении содержания и логики текста.Для совершенствования письменной монологической речи глухихобучающихся на уроках развития речи предусматривается использование:– репродуктивных упражнений, представленные разными видами изложениятекстов: подробное свободное («своими словами») и художественное (близкое кавторскому тексту), сжатое (краткое), выборочное; с изменением лица рассказчика– от 3-го лица либо от имени одного из героев и др. (с 5 класса);– репродуктивно-оценочные упражнения, представляющие собой изложенияс элементами сочинения (с 7 класса);
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– продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров (миниатюра,по картине, на основе личных наблюдений и др. – с 5 класса), а также сочинения иизложения с элементами творчества: по заданному началу или концовке, понеполной серии картинок в сочетании с опорными словами и др. (с 6 класса).В плане функционально-стилистического типа обучающиеся овладеваютумениями продуцировать повествовательные и описательные рассказы (с 5 класса),а также рассказы-рассуждения (с 6 класса). В 5 классе осуществляется работа,направленная на овладение обучающимися навыками продуцирования смешанныхрассказов: повествовательно-описательных. Отработка рассказов с элементамирассуждения начинается с 6 класса.Важным видом работ по развитию речи являются деловые бумаги (письма,записки, заявления, анкеты, объявления). Не рекомендуется упражняться всоставлении деловых бумаг без их практического применения. Составление такихбумаг должно быть мотивированным и связанным с реальной потребностью.Для решения житейских задач глухие обучающиеся должны уметьиспользовать письменную коммуникацию, включая смс-сообщения и Интернет.В соответствии с положениями коммуникативной системы на урокахразвития речи необходимо использовать различные коллективные формыорганизации деятельности глухих обучающихся: парами, группами, с «маленькимучителем» и др., что содействует формированию умений сотрудничать, помогатьдруг другу в осмыслении анализируемых текстов, планов к ним.В целом, осваивая программный материал по учебному предмету «Развитиеречи», глухие обучающиеся осваивают логику и философию языка, овладевают имв такой мере, которая необходима для активной общественной деятельности,освоения социокультурного опыта и овладения социальными компетенциями, атакже для продолжения образования.С учетом дифференцированного характера требований к планируемымобразовательным результатам текущая и промежуточная аттестация по учебномупредмету «Развитие речи» проводится с использованием разработанных педагогомконтрольно-измерительных материалов. Включение обучающихся во внешниепроцедуры оценки достижений по предмету «Развитие речи» непредусматривается.По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебногопредмета «Развитие речи» принимается решение о сохранении, корректировкепоставленных задач, обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме(учебно-методическом совете и/или др.) образовательной организации с цельювыявления причин и согласования плана совместных действий педагогическогоколлектива, организации взаимодействия с родителями обучающегося.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной
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траектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестветолкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр длязакрепления новых знаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «Развитие речи»Общая цель изучения предмета «Развитие речи» заключается в развитии икоррекции у глухих обучающихся устной и письменной речи в единстве сразвитием мышления и социальных компетенций.Также в рамках учебного предмета «Развитие речи» предусматриваетсядостижение целей, нашедших отражение в программе по русскому языку.
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Кроме того, цели учебного предмета, определяемые в соответствии сособыми образовательными потребностями глухих обучающихся иобусловленными ими трудностями, включают:– развитие способности использовать возможности языка как средствакоммуникации и познания;– совершенствование словарного запаса, в т.ч. за счёт лексических единиц,выражающих морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, атакже слов с переносным значением и др.;– развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи(устной и письменной) синтаксические конструкции разных структур; уменийотражать речевыми средствами связи между предметами и явлениями;– развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группамидиалогических единств – в зависимости от их коммуникативной функции;– коррекция нарушений структурно-смысловую организации монологовразного функционально-стилистического типа, развитие умений строитьповествования, описания, рассуждения, а также тексты смешанного типа;осуществлять раскрытие тем и микротем;– содействие инкультурации личности глухих обучающихся.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Развитие речи» входит в предметную область «Русскийязык, литература» и является обязательным.«Развитие речи» является специальным учебным предметом; неразрывносвязан с предметными дисциплинами «Русский язык», «Литература», обеспечиваядостижение глухими обучающимися образовательных результатов в сфереобучения языку и развития речи.Содержание учебного предмета5 КЛАСС(1-й год обучения на уровне ООО)Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст»,«Функциональные разновидности языка».Язык и речь. Культура речиМонолог. Диалог. Полилог. Речь как деятельность.Культура речи: приглашение, поздравление, выражение сочувствия;соболезнование. Правила поведения и культура коммуникации в общественныхместах.Основное содержание: речь устная и письменная, монологическая идиалогическая, полилог. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы,благодарности.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо,слухозрительное восприятие), их особенности.Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное (наотработанном речевом материале).Культура коммуникации. Речевые формулы приглашения, поздравления,выражение сочувствия и соболезнования.Основные виды деятельности обучающихся
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Создавать устные монологические высказывания на основе жизненныхнаблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы.Устно пересказывать прочитанный текст.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного), атакже в диалоге и полилоге на основе жизненных наблюдений. Использоватьприёмы различных видов аудирования и чтения (с учётом возможностей и особыхобразовательных потребностей).Устно и письменно формулировать тему и главную мысль прослушанного ипрочитанного текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них.Анализировать содержание исходного текста, подробно и сжато передавать его вписьменной форме.Писать сочинения различных видов (в рамках изученного) с опорой нажизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).Составлять с опорой на иллюстративный материал (сюжетные картинки) иписьменно оформлять диалоги, обретая опыт нравственных и эстетическихпереживаний. Давать морально-этическую оценку поступкам героев.Письменно оформлять приглашения, сообщения (в т.ч. планироватьсодержание sms).Составлять рассказ о правилах поведения и культуре коммуникации вобщественных местах по предварительно подготовленному плану, заменяя данныеслова другими, близкими по значению.ТекстТекст и его основные признаки. Композиционная структура текста.Функционально-смысловые типы речи. Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста. Информационная переработка текста. Редактированиетекста.Основное содержание: понятие о тексте. Смысловое единство текста и егокоммуникативная направленность. Тема, главная мысль текста. Микротемы текста.Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста накомпозиционно-смысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренныеслова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,рассуждение; их особенности.Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем иабзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковыхсредств выразительности (в рамках изученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного илипрослушанного текста.Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.Редактирование текста (в рамках изученного).Основные виды деятельности обучающихся
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Распознавать основные признаки текста; членить текст на абзацы.Анализировать и использовать при самостоятельном продуцированиитекстов средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренныеслова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова).Анализировать и характеризовать текст с точки зрения его соответствияосновным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связипредложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения егопринадлежности к функционально-смысловому типу речи.Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов.Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста,особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональныхразновидностей языка (в рамках изученного).Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) сопорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину.Восстанавливать деформированный текст; корректировать восстановленныйтекст с опорой на образец.Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержаниепо плану в устной и письменной форме.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. С помощьюучителя/других участников образовательно-коррекционного процесса создаватьтекст электронной презентации с учётом внеязыковых требований, предъявляемыхк ней, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования их содержания: оценивать достоверность фактическогоматериала, анализировать текст с точки зрения целостности, связности,информативности.Сопоставлять исходный и отредактированный тексты. С помощьюучителя/других участников образовательно-коррекционного процессакорректировать исходный текст с опорой на знание норм современного русскоголитературного языка (в пределах изученного).Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Жанры.Основное содержание:Деловое письмо, объяснительная записка. Отличие бытовой записки отофициально-деловых документов. Электронные письма и sms в деловойкоммуникации.Основные виды деятельности обучающихсяХарактеризовать особенности официально-делового стиля.Анализировать тексты официально-делового стиля; применять эти знанияпри выполнении анализа различных видов и в речевой практике.Характеризовать особенности жанров официально-делового стиля.Драматизировать типичные ситуации бытового и делового общения,отражать в них модели поведения и культуру речевого этикета.
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Анализировать предложенные бытовые записки и самостоятельно составлятьих по различным (типичным) поводам. Устанавливать отличие бытовой записки отделового письма. Составлять тексты объяснительных записок, электронных писем,sms. Отделять существенное от несущественного, отбирать необходимыеязыковые средства с целью что-либо сообщить, объяснить, описать и т.п.Тематические разделы: «Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)»,«Моя страна (мой город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе идр.)», «Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Яи мои друзья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения»,«Природа и человек», «Человек в городе», «Жизнь без опасностей», «Дружба инастоящий друг», «Отношения в семье», «Вежливость (речевой этикет)», «Деловыедокументы», «Школьные мероприятия», «Любимые праздники», «Интересныепрофессии», «Полезные советы», «Моё будущее».Репродукции картин для работы над сочинением1. Васнецов В.М. «Алёнушка».2. Виноградов С.А. «Весна».3. Грибков С.И. «Водовоз».4. Пластов А.А. «Летом».5. Решетников Ф.П. «Опять двойка».6. Серебрякова З.Е. «За обедом», «Катя в голубом у ёлки».7. Юон К.Ф. «Зимний солнечный день».6 КЛАСС(2-й год обучения на уровне ООО)Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст»,«Функциональные разновидности языка».Язык и речь. Культура речиВиды речи. Монолог и диалог. Их разновидности.Современный этикет. Вежливое общение со сверстниками и взрослыми.Основное содержание: монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую тему.Речевой этикет. Культура коммуникации.Основные виды деятельности обучающихсяСоздавать устные монологические высказывания на основе жизненныхнаблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы (монолог-описание, монолог-повествование, описательно-повествовательный монолог с элементами рассуждения); выступать с сообщениемна лингвистическую тему.Создавать различные виды диалога: побуждение к действию, обменмнениями и др.С помощью учителя/других участников образовательно-коррекционногопроцесса редактировать собственные тексты с опорой на знание нормсовременного русского литературного языка.
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Обсуждать правила этикета. Анализировать правила культурного поведения,включая культуру коммуникации, в различных социально-бытовых ситуациях.Фиксировать правила этикета в виде алгоритма.ТекстИнформационная переработка текста.Функционально-смысловые типы речи. Виды описания.Смысловой анализ текстаОсновное содержание: смысловой анализ текста: его композиционныхособенностей, количества микротем и абзацев, способов и средств связипредложений в тексте; использование языковых средств выразительности (врамках изученного).Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный;назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказтекста.Описание как тип речи. Описание внешности человека, помещения, природы,местности, действий.Основные виды деятельности обучающихсяАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности иотносительной законченности); с точки зрения его принадлежности кфункционально-смысловому типу речи; его композиционных особенностей,количества микротем и абзацев.Проводить информационную переработку текста: составлять планпрочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с цельюдальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте.Пересказывать текст. Представлять содержание прослушанного илипрочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы, представлятьсодержание таблицы, схемы в виде текста.Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение); характеризовать особенности описаниякак типа речи.Создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешностьчеловека, помещение, природу, местность, действие.Создавать тексты с опорой на картину, произведение искусства, в том числесочинения-миниатюры, классные сочинения.Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Жанры.Основное содержание: заявление (включая электронное). Объяснительнаязаписка. Расписка. Доверенность.Основные виды деятельности обучающихсяХарактеризовать особенности официально-делового стиля.Анализировать предложенные деловые документы и самостоятельно писатьих по различным (типичным) поводам – на основе моделируемых социально-бытовых ситуаций. Устанавливать отличия между данными документами.
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Составлять тексты деловых документов. Обсуждать возможности использованияэлектронных ресурсов для подготовки и предоставления деловых документов.Тематические разделы: «Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)»,«Моя страна (мой город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе идр.)», «Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Яи мои друзья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения»,«Природа и человек», «Человек в городе», «Жизнь без опасностей», «Дружба инастоящий друг», «Отношения в семье», «Вежливость (речевой этикет)», «Деловыедокументы», «Школьные мероприятия», «Любимые праздники», «Интересныепрофессии», «Полезные советы», «Моё будущее».Репродукции картин для работы над сочинением1. А.М. Герасимов «После дождя».2. В.С. Баюскин «За обедом».3. Т.Н. Яблонская «Утро».4. Н.П. Крымов «Зимний вечер».5. Е.В. Сыромятникова «Первые зрители».

7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст»,«Функциональные разновидности языка».Язык и речь. Культура речиМонолог и его виды. Диалог и его виды. Диалогическое единство. Реплики.Культура общения. Этикетные выражения.Основное содержание: виды монолога: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. Виды диалога: побуждение к действию,обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации.Культура общения. Этикетные выражения.Основные виды деятельности обучающихсяСоздавать различные виды монолога на бытовые, научно-учебные (в томчисле лингвистические) темы.Участвовать в диалогах разных видов: диалоге – запросе информации(ставить и задавать вопрос; уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; запрашивать дополнительную информацию); диалоге – сообщенииинформации (строить информативно значимый текст; мыслить и правильнореализовывать свой замысел; привлекать и удерживать внимание, правильнообращаться к собеседнику).Анализировать сюжетные изображения, составлять с опорой на нихдиалогические единства в соответствии с правилами культуры общения.ТекстОсновные признаки текста (повторение). Описания и повествования. Текстс элементами рассуждения. Информационная переработка текста. Смысловойанализ текста.Основное содержание: соответствие текста требованиям цельности,связности, относительной законченности.
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Особенности содержания и построения текста-повествования и текста-описания. Особенности построения текста с элементами рассуждения.(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление).Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный;назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.Основные виды деятельности обучающихсяХарактеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям цельности,связности, относительной законченности, композиционных особенностей.Использовать знание требований, предъявляемых к образцовому тексту, впроцессе создания собственных относительно законченных устных и письменныхвысказываний. Выявлять роль языковых средств в создании повествований,описаний и текстов с элементами рассуждения.Функциональные разновидности языкаНаучный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.Учебный доклад.Основное содержание: учебный доклад. Презентация. Групповаякоммуникация.Основные виды деятельности обучающихсяВыступать перед сверстниками с подготовленными докладами.Сопровождать своё выступление презентацией. Обсуждать подготовленныедоклады в процессе групповой коммуникации.Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения»,«Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Деловыедокументы», «Изучаем школьные предметы».Репродукции картин для работы над сочинением1. Бродский И.И. «Летний сад осенью».2. Григорьев С.А. «Вратарь».3. Попов И.А. «Первый снег».4. Хабаров В.И. «Портрет Милы».5. Широков Е.Н. «Друзья».6. Шишкин И.И. «Утро в сосновом лесу».7. Юон К. «Конец зимы. Полдень».8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст»,«Функциональные разновидности языка».Язык и речь. Культура речиВиды речи. Монолог и диалог. Их разновидности. Деловой этикет.Межличностное общение.Основное содержание: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением.Диалог. Культура речи. Деловой этикет. Электронные сообщения деловогосодержания. Невербальные средства общения в деловом взаимодействии.Межличностное общение.
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Основные виды деятельности обучающихсяСоздавать устные монологические высказывания на основе жизненныхнаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной,научно-популярной и публицистической литературы.Выступать с сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) итемы на основе жизненных наблюдений.Устно пересказывать прочитанный текст.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательскийопыт; тексты с опорой на произведения искусства (в течение учебного года).Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка), публицистических жанров.Оформлять деловые бумаги (в рамках изученного).Выбирать языковые средства для создания высказывания в соответствии сцелью, темой и коммуникативным замыслом.Редактировать собственные тексты с целью совершенствования ихсодержания и формы.Сопоставлять исходный и отредактированный тексты.Анализировать примеры использования мимики и жестов в разговорнойречи. Объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета.Применять в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.Использовать приёмы аудирования различных видов (с учётом возможностей иособых образовательных потребностей).Анализировать содержание научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной формесодержание прочитанных научно-учебных, художественных, публицистическихтекстов различных функционально-смысловых типов речи.Применять различные приёмы просмотрового, ознакомительного,изучающего, поискового чтения.Анализировать содержание прочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Обсуждать культуру речи делового человека. Составлять электронныесообщения делового содержания (sms-сообщения, электронные письма),обсуждать правила и целесообразность включения в структуру электронногописьма «смайлов».Моделировать диалог между собеседниками, обсуждать правила культурыкоммуникации при ведении спора, в процессе дискуссии.Актуализировать знания об иностранных этикетных выражениях (наанглийском языке). Моделировать диалоги с незнакомыми людьми.ТекстТекст и его признаки.
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Функционально-смысловые типы речи.Смысловой анализ текста.Информационная переработка текстаОсновное содержание: текст и его основные признаки.Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование,описание, рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации из различныхисточников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.Основные виды деятельности обучающихсяАнализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам:наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности иотносительной законченности; указывать способы и средства связи предложенийв тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности кфункционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средствавыразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические,морфологические) (обобщение, в течение года).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи;анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров;применять эти знания при выполнении анализа различных видов и в речевойпрактике.Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы,конспект; извлекать информацию из различных источников; пользоватьсялингвистическими словарями.Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль.Жанры официально-делового стиля.Основное содержание: официально-деловой стиль. Сфера употребления,функции, языковые особенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка).Основные виды деятельности обучающихсяАнализировать тексты разных функциональных разновидностей языка ижанров; применять эти знания при выполнении анализа различных видов и вречевой практике.Характеризовать особенности жанров официально-делового стиля.Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения»,«Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Деловыедокументы», «Изучаем школьные предметы».Репродукции картин для работы над сочинением1. Герасимов С.В. «Церковь Покровá на Нерли».2. Пименов Ю.И. «Спор».3. Поленов В.Д. «Заросший пруд».4. Репка В.А. «Водитель Валя».5. Серов В.А. «Девочка с персиками».6. Шевандронова И.В. «На террасе».7. Юон К.Ф. «Новая планета».
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9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст»,«Функциональные разновидности языка».

Язык и речь. Культура речиРечь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Культураустного общения в различных социально-бытовых ситуациях.Основное содержание: устная и письменная речь; разные видымонологической речи. Диалогическая речь, реплики в диалоге. Культуракоммуникации. Этикетные нормы. Культура выражения согласия и несогласия синым мнениемОсновные виды деятельности обучающихсяОпределять основания для сравнения и сравнивать устную и письменнуюформы речи, монологическую и диалогическую речь.Создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений,личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; выступать с научным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении.Актуализировать знания правил культуры коммуникации и этикетных норм.В процессе смоделированных социально-бытовых ситуаций корректно выражатьсогласие и несогласие с иным мнением.ТекстТекст и его признаки. Функционально-смысловые типы речи. Смысловойанализ текста. Информационная переработка текста.Основное содержание: текст и его основные признаки. Особенностифункционально-смысловых типов речи. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте. Особенности употребления языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. Информационная переработка текста: извлечениеинформации из различных источников; использование лингвистических словарей.Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанноготекста. Представление сообщения на заданную тему в виде презентации.Основные виды деятельности обучающихсяАнализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысльтекста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачинуили концовке.Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи.Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование,рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетаниеэлементов разных стилей в художественном произведении.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
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Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение кпрочитанному в устной и письменной форме.Извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебнойдеятельности.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловыхтипов речи.Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль. Композиция делового письма.Основное содержание: деловые документы. Официально-деловой стиль.Письмо, композиция письма. Отличия делового письма от дружеского, любовного.Основные виды деятельности обучающихсяРассуждать об особенностях официально-делового стиля, его отличиях отдругих. Обсуждать композицию делового письма. Анализировать тексты писем.Устанавливать отличия делового письма от дружеского, любовного.Обсуждать особенности составления электронных писем деловогосодержания. Составлять текст делового письма на заданные темы.Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения»,«Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Деловыедокументы», «Изучаем школьные предметы».Репродукции картин для работы над сочинением1. Брюллов К.П. «Всадница».2. Васнецов В.М. «Богатыри».3. Левитан И.И. «Март».4. Поленов В.Д. «Московский дворик».5. Саврасов А.К. «Грачи прилетели».6. Тихий И.А. «Аисты».7. Шишкин И.И. «На севере диком …».10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст»,«Функциональные разновидности языка».Язык и речь. Культура речиВиды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо.Культура групповой коммуникации.Основное содержание: виды аудирования: с пониманием основногосодержания (с учётом особых образовательных потребностей обучающихся снарушениями слуха), с выборочным извлечением информации.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный
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и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетные картины (в томчисле сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного текста.Соблюдение языковых норм (лексических, грамматических, стилистических,пунктуационных и др.) русского литературного языка в речевой практике присоздании устных и письменных высказываний.Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочнойлитературой.Культура групповой коммуникации.Основные виды деятельности обучающихсяВладеть различными видами аудирования научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (втечение учебного года).Владеть различными видами чтения (в течение учебного года).Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка (в течение учебного года).Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст.Участвовать в групповой коммуникации в процессе решения учебных задач.ТекстТекст и его признаки (обобщение). Функционально-смысловые типы речи(обобщение). Смысловой анализ текста (обобщение). Информационнаяпереработка текста.Основное содержание: текст и его основные признаки. Особенностифункционально-смысловых типов речи. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте.Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи.Информационная переработка текста: извлечение информации из различныхисточников; использование лингвистических словарей.Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного текста.Представление сообщения на заданную тему, в т.ч. в виде презентации.Основные виды деятельности обучающихсяАнализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысльтекста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачинуили концовке.Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи.Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование,рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.Определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетаниеэлементов разных стилей в художественном произведении. Выявлятьотличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение кпрочитанному в устной и письменной форме.



153
Извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебнойдеятельности.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи.Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языкаОфициально-деловой стиль.Жанры официально-делового стиля.Основное содержание: официально-деловой стиль. Сфера употребления,функции, языковые особенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, автобиография,характеристика).Основные виды деятельности обучающихсяХарактеризовать особенности жанров официально-делового стиля.Анализировать тексты разных жанров официально-делового стиля; применять этизнания при выполнении анализа различных видов и в речевой практике.Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения»,«Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Деловыедокументы», «Изучаем школьные предметы». «Изучаем школьные предметы»дополнен подразделом «Готовимся к экзаменам».Репродукции картин для работы над сочинением1. Кипренский О.А. «Портрет А.С. Пушкина».2. Назаренко Т.Г. Церковь Вознесения на улице Неждановой.3. Фельдман В.П. «Родина».4. Финогенова М.К. «Каток для начинающих».

2.2.1.3. ЛИТЕРАТУРАРабочая программа (далее – Программа) по учебному предмету «Литература»адресована глухим обучающимся, получающим основное общее образование.Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОСООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от9 апреля 2016 г. № 637-р), Программы воспитания – с учётом планируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся. Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету «Литература»глухих обучающихся
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Литература является одной из ведущих учебных дисциплин в системеобразования глухих обучающихся, играя важную роль в их когнитивном,коммуникативном, социокультурном развитии. Благодаря постижению вершинныхпроизведений отечественной и мировой литературы, обучающиеся приобщаютсяк гуманистическим культурным ценностям, что является важным дляформирования гармонично развитой личности, отличающейся потребностью впознании себя и других, обогащении эмоционального и духовного опыта, вконструктивном взаимодействии с окружающим миром.Уроки литературы стимулируют развитие у обучающихся с нарушениямислуха словесной речи, представляющей собой базовую ценность в языковомсознании личности. Являясь важнейшим средством общения и инструментомпознания, речь выступает в качестве жизненной опорой для субъекта, обеспечиваяовладение языковой картиной мира, а также способностью формировать ивыражать мысли, поддерживать конструктивные интеракции с окружающимилюдьми, осваивать социальный опыт. Именно на основе словесной речи становитсявозможным осознание принадлежности к национальной речевой среде, контакт сданной средой. Овладение словесной речью в устной и письменной формахглухими обучающимися является средством коррекции и компенсации нарушения.Общая характеристика учебного предмета «Литература»Учебный предмет «Литература» изучается глухими обучающимися науровне основного общего образования в пролонгированные сроки (с 5 по 10классы). Данная дисциплина преемственна по отношению к учебному предмету«Литературное чтение».В 5–6 классах (в первый период литературного образования) и 7–8 классах(во второй период литературного образования) содержание курса литературыбазируется на сочетании концентрического, историко-хронологического ипроблемно-тематического принципов; в 9–10 классах (в третий периодлитературного образования) начинается линейный курс, реализуемый на историко-литературной основе.Учебный предмет «Литература» обладает значительным образовательно-реабилитационным, коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом.В образовательном аспекте уроки литературы ориентированы на овладениеглухими обучающимися филологическими знаниями. Это знания художественнойлитературы в виде текстов (фрагментов) разной жанровой принадлежности, а такжесведений теоретико-литературного и историко-литературного содержания(культуроведческие понятия, биографии авторов изучаемых произведений,литературные явления). Параллельно с этим уроки литературы обеспечиваютовладение лингвистическими сведениями об особенностях языка текстов,созданных в разные эпохи и в современный период. В этой связи курс литературыпредставлен следующими тематическими разделами: «Устное народноетворчество», «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII века»,«Русская литература ХIХ века», «Русская литература XХ века», «Литературанародов России», «Зарубежная литература».С целью обеспечения освоения обучающимися предметной составляющейучебной дисциплины, преодоления наивного детского чтения в содержание курса
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на всех годах обучения предусматривается ознакомление с основами теориилитературы. Благодаря этому глухие обучающиеся осваиваютлитературоведческие понятия, необходимые для полноценного анализа текстовпроизведений. Заучивания наизусть определений литературоведческих терминови понятий не требуется. Должно быть обеспечено понимание их семантики.Начальные сведения по теории литературы предъявляются не на специальныхуроках, а параллельно с изучением произведения.Реабилитационный компонент в системе литературного образования находитвыражение в передаче глухим обучающимся социального и культурного опыта накультуроведческом материале, важнейшим источником которого являетсяхудожественная литература. Знакомясь с текстами произведений и осуществляя иханализ, познавая суть литературных направлений, обучающиеся осваиваютнародные обычаи, ритуалы, традиции, нормы морали и нравственности; осознаютразличные модели взаимодействия людей в сложной системе социальныхотношений, учатся давать им критическую оценку; овладевают культурным кодом,национальными и общечеловеческими ценностями. В совокупности этообеспечивает социализацию и инкультурацию, позволяя подрастающей личностиуспешно ориентироваться в бытовых ситуациях, культурно-речевой среде, влиять(под воздействием шедевров русской литературы) на собственную культуру.Коррекционно-развивающий потенциал уроков литературы находитвыражение в преодолении речевого недоразвития глухих обучающихся, а также вформировании речетворческих умений (на доступном для каждого обучающегосяуровне), неречевых психических процессов и состояний на материалехудожественной литературы. Это обеспечивает адекватное понимание текстовойпродукции (сюжета, тематики, проблематики, идеи произведения), особенностейязыка автора, образа лирического героя и др. Параллельно с этим у обучающихсясовершенствуются навыки правильного, сознательного, беглого чтения,формирование которых происходило на этапе НОО; работы с детской книгой иориентировки в учебной книге. На всех годах обучения литературе происходитформирование культуры чтения, что представляет собой составную частьобщекультурного развития личности. Понятие «культура чтения» включаетширокий спектр компонентов. Это эстетическое наслаждение от чтения, любовь кнему, способность эстетического восприятия, литературный вкус, интерес клитературному процессу и др. В данной связи каждое произведение (либо егоотрывок) осваиваются глухими обучающимися в качестве художественнойценности.Коррекционная направленность образовательного процесса предусматриваетопору на здоровые силы обучающихся, обеспечение компенсирующего путиразвития, использование в качестве инструмента обучения специальныхтехнологий, методических приёмов, средств. В соответствии с этим в содержаниекурса литературы включён сквозной раздел «Речевой практикум», описаниекоторого сопровождается указаниями на Виды деятельности обучающихся.Материал по данному разделу пропорционально распределяется средилитературоведческого материала. Виды деятельности имеют преимущественнообучающий характер. Особое внимание уделяется работе над языком прозаических
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и поэтических текстов. Глухих обучающихся побуждают осознанно и активноиспользовать в составе самостоятельных устных и письменных высказыванийэпитеты, сравнения, различные речевые обороты из художественныхпроизведений.В 5–6 классах среди видов деятельности широко представлены такие,которые связаны с подготовкой обучающимися собственных (преимущественносхематичных) рисунков по содержанию изучаемых произведений, сиспользованием их в качестве наглядной опоры для продуцирования сообщений,касающихся оценки персонажей, действий, явлений, событий. Это облегчает выборязыковых средств для построения высказываний, содействует развитиюсознательного чтения, а также наглядного мышления, играющего важнуюкомпенсаторную роль. Полноценное наглядное мышление в единстве со словеснойречью обеспечивает успешный переход к понятийным формам мыслительнойдеятельности и их совершенствование.Для активизации инициативной речи глухих обучающихся на урокахлитературы (как и в период НОО) используются различные (получившиеобоснование в рамках коммуникативной системы) организационные формыработы: парами, бригадами (малыми группами), по конвейеру, с «маленькимучителем».В 7–10 классах значительно возрастает количество видов деятельности,связанных с продуцированием монологов разного функционально-стилистического типа (повествований, описаний, рассуждений, а такжесмешанных) в связи с подготовкой сочинений и осуществлением разных видовизложения текстов. Данные виды деятельности (в силу их сложности дляобучающихся с нарушением слуха) требуют подготовительного этапа:предваряются составлением плана, анализом иллюстраций, проведениемсловарной работы, выбором языковых средств для адекватного структурно-семантического оформления сложного синтаксического целого и др.Велик воспитательный потенциал уроков литературы. Осуществляя анализхудожественного произведения (производя оценку событий, явлений, героев),знакомясь с фактами жизни и творчества писателей, поэтов, учёных,взаимодействуя друг с другом в ходе решения учебных задач, глухие обучающиесяосваивают закрепившиеся в обществе нравственные и этические нормы, учатся суважением относиться к родной культуре и культуре других народов. Тематическаянаправленность многих поэтических и прозаических произведений содействуетвоспитанию патриотизма – качества личности, которое основано на любви кРодине, на признании законов Отечества. Программный материал для каждогокласса включает произведения, в которых освещаются «вечные проблемы»: добра,зла, жестокости, великодушия и др. Обсуждение этих проблем предстаёт в качествересурса нравственного становления подрастающей личности. Показательэффективности процесса воспитания найдёт отражение в результативностиинкультурации и социокультурной адаптации обучающихся с нарушением слуха.В программе отражены произведения для заучивания наизусть. Учитель,ориентируясь на индивидуальные способности и возможности глухих
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обучающихся, может предлагать им для заучивания не целые тексты, а их отрывки;главное в этой деятельности – осмысленное заучивание.Программа включает примерную тематическую и терминологическуюлексику, которая подлежит целенаправленной отработке в структуресловосочетаний и предложений, а также связанных высказываний, в т.ч. в связи сформулировкой выводов.Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной иписьменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи,речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической итерминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организацииучебной деятельности) предусматривается на каждом уроке.При оценке результатов освоения глухими обучающимися программногоматериала необходимо учитывать особенности их речевого и общего развития,мыслительной деятельности. Допускается дифференцированная оценка.При подготовке контрольной работы допускается сочетание небольшой долитестовых заданий (не более четвёртой части от объёма всей контрольной работы)с продуцированием связного высказывания по содержанию изученныххудожественных произведений.Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа в видесочинения и изложения, которая позволяют учителю лучше разобраться в качествезнаний обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися– эффективное средство повышения качества знаний.Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работына уроках литературы идентичны тем, в соответствии с которыми осуществляетсяобразовательно-коррекционная работа на уроках русского языка и развития речи(принципы коммуникативной системы). В частности, к числу данных принциповотносятся генетический, деятельностный, структурно-семантический.С учётом данных принципов на уроках литературы требуется обеспечить:– усиление взаимосвязи образовательных, воспитательных и коррекционно-развивающих задач для повышения познавательной роли уроков, их социальной инравственной ориентации, влияния на речевое развитие обучающихся в плане какнакопления и обогащения словарного запаса, так и овладения разговорнойфразеологией и связной речью как средством общения и усвоения знаний;– сочетание методов и приёмов не только исходя из особенностей восприятияи понимания читаемого глухими обучающимися, своеобразия жанра литературы,но и с учётом необходимости активизации их познавательной и речевойдеятельности. Это достигается путём перехода от репродуктивных методов сэлементами эвристических к эвристическим с элементами репродукции итворчества;– увеличение, по сравнению с этапом освоения НОО, доли самостоятельнойработы с читаемым материалом через разнообразные репродуктивные,эвристические и творческие задания, обеспечивающие более высокий уровеньосмысления текстов, развитие словесной речи;– органическое включение во все этапы уроков работы по развитию речи,направленной на овладение её лексико-грамматической стороной;
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– вариативность в построении уроков с учётом специфики читаемогоматериала и задач каждого этапа работы над текстом.С учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся науроках литературы требуется установление субъект-субъектных отношений междупедагогом и обучающимися, использование в процессе уроков какрепродуктивных, так и продуктивных видов деятельности. Предусматриваетсярациональное распределение времени урока для обеспечения предъявления новогоматериала и его закрепления, выполнения упражнений, заданий, видовдеятельности разной степени сложности. Также предусматриваетсясистематическое повторение ранее освоенного материала; формирование уобучающихся способности рационально использовать отведённое на уроке времяна осуществление самостоятельной, подгрупповой и фронтальной работы.Одновременно с этим обучающиеся должны иметь возможность действовать воптимальном для них режиме, параллельно овладевая способностьюпрограммировать предстоящую деятельность. На уроках литературы должныиспользоваться различные зрительные опоры, в том числе за счёт применениясовременных информационно-коммуникационных технологий. Требуетсяобязательное графическое отражение новой для обучающихсялитературоведческой терминологии, незнакомых по семантике эпитетов, метафор,фразеологических оборотов и др.Важным является осуществление коррекционно-образовательного процессас использованием специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числеспециализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию«обходных путей» обучения. Все используемые методы, приёмы, средства должныобеспечивать развитие у обучающихся различных видов высказывания, связнойречи в целом, формирование языка как средства общения и орудия мышления иодновременно с этим содействовать овладению обучающимися знаниями политературе.Урок предстаёт в качестве основной формой организации обучениялитературе. Их структура и содержание зависят от этапа работы надпроизведением.Вводные уроки по тематическому разделу. В рамках данных уроковпроисходит подготовка обучающихся к изучению произведения. Осуществляетсяактуализация имеющихся у обучающихся знаний, уточнение лексики дляпонимания содержания текста. Также обучающиеся знакомятся с основнымифактами жизни и творчества писателя и/или поэта.Уроки первоначального знакомства с тестом. В рамках данных уроковвыясняется целостное эмоциональное впечатление обучающихся о прочитанном.Также происходит обсуждение отдельных фактов, отражённых в произведении;введение новой и закрепление знакомой лексики.Уроки анализа произведений. Обучающиеся работают над содержаниемтекста, осуществляют анализ образов и событий. Практикуется пересказ отдельныхфрагментов прочитанных текстов, написание изложений и сочинений на темы,связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений.
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Уроки обобщения прочитанного предусматривают формулировкуобучающимися темы, главной мысли произведения. Обучающиеся определяют ивыражают речевыми средствами собственное отношение к прочитанному(событиям, героям, к произведению в целом).На каждом уроке литературы у глухих обучающихся воспитываютосознанное отношение к собственной речи.На уроках необходимо обеспечивать организацию бесед, работы с книгой(учебником, текстом произведения) в сочетании с различными нагляднымисредствами, а также наглядно-практическими, наглядно-действенными приёмамиобучения. На первом этапе работы с текстом (на уроках первоначальногознакомства с тестом) целесообразно использовать приёмы, с помощью которыхобучающиеся могут представить ситуацию, меняющиеся картины, описания,поступки действующих лиц. Это драматизация отдельных эпизодов, детскоеиллюстрирование, составление плана, пересказ прочитанного и др. На втором этапес текстом (на уроках анализа произведений) решается задача проникновения всмысловые взаимосвязи между отдельными объектами, персонажами, ихпоступками. Решение этой задачи связано с уровнем развития у обучающихсямыслительной деятельности. На данном (ведущем) этапе работы с текстомнеобходимы беседы аналитического характера, выборочные пересказы, словесноерисование, сравнение описаний в одном и в разных рассказах, сопоставлениеперсонажей, постановка проблемно-познавательных задач с аргументациейпредлагаемых суждений. На третьем этапе работы с текстом (на уроках обобщенияпрочитанного) происходит обобщение прочитанного, формулирование темы иидеи произведения, выражение своего отношения к литературным персонажам и кпроизведению в целом. На данном этапе целесообразны творческие задания:продолжение рассказа, высказывание собственного суждения о персонажах ипроизведении в целом и др.Одним из важных условий обеспечения успешного овладения глухимиобучающимися программным материалом по литературе является реализациямежпредметных связей в коррекционно-образовательном процессе. Это находитвыражение в том, что речевой материал, осваиваемый в процессе других учебныхдисциплин, используется для оформления обучающимися своих высказываний,при написании сочинений и др.Кроме того, необходимо обеспечивать закрепление освоенного глухимиобучающимися материала в ходе предметных декад (недель), реализуемых вовнеурочной деятельности, в процессе коррекционно-развивающих курсов поПрограмме коррекционной работы, при организации самоподготовки и др. Врезультате к литературному образованию обучающихся привлекаются другиеспециалисты. В их числе учитель-дефектолог (сурдопедагог), воспитатели и др., атакже родители (законные представители) обучающихся – при организациивыполнения домашней работы: чтении текстов, выполнении заданий по ихсодержанию и др.Поскольку освоение программного материала по литературе на основеАООП ООО (вариант 1.2) происходит в пролонгированные сроки (по сравнению с
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ООП ООО сроки увеличены на 1 год), имеется возможность выделить большееколичество учебного времени для работы над произведениями.При планировании образовательно-коррекционной работы следует учесть,что содержание курса литературы, осваиваемого по АООП ООО (вариант 1.2)подвергнуто редукции. Дидактическая редукция, предусмотренная применительнок курсу литературы, не ущемляет глухих обучающихся в праве на получениекачественного литературного образования и не препятствует достижению егоосновной цели. Напротив, при таком подходе создаётся возможность обеспечитьувеличение количество учебных часов на изучение представленных в программевершинных произведений не только отечественных, но и зарубежных писателей ипоэтов, добиваясь от глухих обучающихся глубокого осмысления сюжета и идеисложного синтаксического целого, значения подтекста, используемых авторамисредств выразительности и т.д.В соответствии с изложенным произведения, имеющие сложную языковуюорганизацию, изучаются в сокращении, с извлечением из них отдельныхфрагментов для анализа. Прежде всего, это тексты, относящиеся к разделам«Древнерусская литература», «Русская литература XVIII века», «Зарубежнаялитература». Часть произведений включена в перечень рекомендуемых длявнеклассного (самостоятельного) чтения. Оно организуется при направляющейпомощи учителя и школьного библиотекаря, а также под контролем с их стороны.Список произведений для внеклассного чтения предоставляется обучающимсязаранее. Специальных уроков внеклассного чтения не предусмотрено, однако вначале каждой учебной четверти отводится часть времени урока для подведенияего итогов. Для глухих обучающихся с низким уровнем общего и речевого развитиясписок произведений, включённых в перечень для самостоятельного чтения, можетбыть сокращён. Напротив, если обучающиеся имеют высокий уровень развития,список можно дополнять. Результаты деятельности, связанной с внекласснымчтением, рекомендуется отражать в читательских дневниках, структура которыхопределяется учителем.Для адекватной передачи смысла прочитанных произведений и любойинформации в определённой мере допустимо использовать язык жестов. Однаковысшим уровнем усвоения значений выступает только язык слов.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.
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Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестветолкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр длязакрепления новых знаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «Литература»Общая цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения глухимиобучающимися содержания предмета «Литература» в единстве с развитиемкоммуникативных навыков и социальных компетенций.Общие задачи учебного предмета включают:– воспитание духовно-развитой личности, осознающей своюпринадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическиммировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувствомпатриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения клитературам и культурам других народов; обогащение духовного мираобучающихся, их жизненного и эстетического опыта;
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– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей, устной и письменной речи обучающихся; формированиечитательской культуры, потребности в самостоятельном чтении художественнойлитературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;– постижение вершинных произведений отечественной и мировойлитературы, освоение знаний о жизни и творчестве выдающихся писателей ипоэтов;– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественныхпроизведений, создания собственных текстов с привлечением необходимых(базовых) сведений по теории и истории литературы;– разностороннее личностное развитие, обогащение эмоционального опытаглухих обучающихся через опосредованное воздействие художественнойлитературы;– преодоление речевого недоразвития, развитие слухового восприятияпосредством опознания, различения на слух лексических единиц, фразовогоматериала, текстов изучаемых произведений.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русскийязык, литература» и является обязательным.Учебный предмет «Литература» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан спредметными дисциплинами «Русский язык» и «Развитие речи».Содержание учебного предмета «Литература», представленное в рабочейпрограмме, соответствует ФГОС ООО, адаптированной основной образовательнойпрограмме основного общего образования (вариант 1.2).Содержание учебного предмета5 КЛАСС(1-й год обучения на уровне ООО)ВведениеВведение в курс литературы. Роль книги в жизни человека.ФольклорМалые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки.Волшебные сказки. «Царевна-лягушка». Реальное и фантастическое всказочных сюжетах. Художественный мир, герои, мораль сказки.Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление осправедливости.Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народное представление о добре изле. Литература первой половины XIX векаИ.А. Крылов. Слово о баснописце.Басни: «Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица».А.С. Пушкин. Слово о поэте.Стихотворения «Няне», «У лукоморья дуб зелёный…».«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.
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Стихотворение «Бородино».Н.В. Гоголь. Слово о писателе.Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близДиканьки».Литература второй половины XIX векаИ.С. Тургенев. Слово о писателе.Рассказ «Муму».Н.А. Некрасов. Слово о поэте.Стихотворение «Крестьянские дети».Поэма «Мороз, Красный нос» (отрывок «Есть женщины в русскихселеньях»).Л.Н. Толстой. Слово о писателе.Рассказ «Кавказский пленник».Литература XIX–ХХ вековСтихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природеи о связи человека с Родиной.Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...»;А.А. Фет «Весенний дождь»;И.А. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер...»;Н.М. Рубцов. «Родная деревня»;С.А. Есенин «Я покинул родимый дом…».И.А. Бунин. Слово о писателе.Рассказ «Лапти».Юмористические рассказы отечественных писателей XIX–XX вековА.П. Чехов. Слово о писателе.Рассказ «Хирургия».Произведения отечественной литературы о природе и животныхК.Г. Паустовский. Слово о писателеСказка «Тёплый хлеб».А.П. Платонов. Слово о писателе.Рассказ «Никита».В.П. Астафьев. Слово о писателе.Рассказ «Васюткино озеро».Литература XX–XXI вековПроизведения отечественной прозы на тему «Человек на войне»В.П. Катаев. «Сын полка».Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детстваВ.Г. Короленко. Слово о писателе.Рассказ «В дурном обществе».Зарубежная литератураХ.К. Андерсен. Слово о писателе.Сказка «Снежная королева».Зарубежная проза о детях и подросткахМ. Твен.Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера» (глава по выбору).Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише».
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**Речевой практикумВиды деятельности обучающихся: подготовка с использованием ресурсовИнтернета сообщения о творчестве писателя/поэта; подготовкаустного/письменного сообщения о литературных местах России; составлениеустного рассказа с опорой на иллюстрации к сказке/рассказу/басне; пересказэпизода произведения; чтение по ролям фрагмента произведения; составлениесопоставительных характеристик персонажей; составление плана характеристикиперсонажа с последующим продуцированием рассказа по плану; подготовкарисунка по содержанию произведения/его фрагмента с последующимпродуцированием с опорой на него связного высказывания; подготовка инаписание сочинения и др.Произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть1. И.А. Крылов. 1 басня (по выбору).2. А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный ...».3. М.Ю. Лермонтов. «Бородино».4. Н.А. Некрасов. «Однажды в студёную зимнюю пору...».5. А.А. Фет. «Весенний дождь».6. Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...».Произведения, рекомендуемые длявнеклассного (самостоятельного) чтения1. Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо».2. Н.А. Некрасов. Стихотворение «Школьник».3. И.А. Бунин «Подснежник».4. А.И. Куприн. «Скворцы».5. А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия», «Мальчики».6. А.П. Платонов. Рассказ «Корова».7. Л.А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки».8. Ю.Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова».9. Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья».10. Р. Брэдбери. Рассказы «Каникулы», «Зелёное утро».11. Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд», «Остров сокровищ».12. Д. Лондон «Белый клык».13. Сказки Х-К. Андерсена. «Принцесса на горошине», «Дюймовочка»,«Трубочист и Пастушка», «Огниво», «Соловей», «Свинопас», «Новое платьекороля», «Гадкий утёнок», «Оловянный солдатик» (на выбор).Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАллегория, басня, гипербола, жанры литературы, композиция литературногопроизведения, литературный герой, метафора, пейзаж, портрет, постоянныеэпитеты, ритм, рифма, сказка, виды сказок, сравнение, стихотворная ипрозаическая речь, строфа, сюжет, устное народное творчество, фантастика,фольклор, эпитет, юмор.Примерные фразыЧтение – вот лучшее учение.Повторенье – мать ученья.
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Мы уже знакомились раньше с творчеством этого писателя (поэта).Я подготовил(а) сообщение на тему …Я считаю, что эта сказка по жанру относится к волшебным сказкам. Я считаю,что эта сказка относится к волшебным, потому что …Я прочитал(а) сказку … Онаотносится к жанру сказок о животных.Я прочитал(а) определение сказки в словаре / выписал(а) определение сказкииз словаря.Я считаю, что Н.А. Некрасов назвал стихотворение «Крестьянские дети»,потому что …Я думаю, что произведение В.Г. Короленко «В дурном обществе» можноназвать повестью, потому что …Иллюстрации к этой сказке (к этому рассказу) я подобрал(а) в Интернете.Мы вспомнили о том, что юмор – это изображение смешного. Юмориспользуется в произведении, чтобы высмеивать недостатки в человеке и в жизниобщества.Словесный фольклор называют устным народным творчеством, потому чтоего создавал народ и передавал следующим поколениям устно: из уст в уста.В басне «Ворона и Лисица» мы увидели олицетворение: животные говорят,думают, чувствуют.Басня – это краткий стихотворный или прозаический рассказнравоучительного характера.Примерные выводыМы пришли к выводу о том, что сказка – это занимательный рассказ. В сказкесообщается о необыкновенных событиях, о фантастических приключениях.Все художественные произведения делятся на три большие группы – родылитературы. Это эпос, лирика, драма. Это означает, что произведения бываютэпические, лирические, драматические. В эпических произведениях сообщается особытиях, которые происходят с героями. Лирические произведения передаютчувства, мысли, переживания человека. Драматические произведения изображаютдействия, в которых участвуют герои. Драматические произведения ставят на сценев театре.Рифма – это созвучие окончаний в строчках стихотворения.Свободная речь, которая свободно движется от одного предложения кдругому, называется прозаической речью. Речь, которая имеет определённыйпорядок, ритм, называется стихотворной.Мы сделали вывод о том, что сравнение – это изображение одного явленияпри помощи сопоставления с другим.Мы пришли к выводу о том, что гипербола – это сильное преувеличение.Идея – это главная мысль произведения.Сюжет – это порядок событий, которые происходят в событии.Эпизод – это одно событие, которое имеет начало и конец.Рассказ – это небольшое повествовательное произведение, объединённоесюжетом. Рассказ может состоять из одного или нескольких эпизодов.
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Повесть – это эпическое произведение. В повести сообщается о людях,событиях. Повесть больше рассказа, но меньше романа. Рассказ – это малаяэпическая форма, повесть – средняя, а роман – большая.6 КЛАСС(2-й год обучения на уровне ООО)ВведениеПисатели – создатели, хранители и любители книг.МифологияМифы народов России и мира.ФольклорОбрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки,загадки.Древнерусская литература«Повесть временных лет»: фрагмент «Сказание о белгородском киселе».Литература первой половины XIX векаИ.А. Крылов. Слово о баснописце.Басни: «Волк на псарне», «Листы и Корни».А.С. Пушкин. Слово о писателе.Стихотворения «Узник», «Зимнее утро», «Зимний вечер».Роман «Дубровский».М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.Стихотворения «Тучи», «Листок», «Утёс».Литература второй половины XIX векаФ.И. Тютчев. Слово о поэте.Стихотворения «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршунподнялся…».А.А. Фет. Слово о поэте.Стихотворения «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе сприветом…».И.С. Тургенев. Слово о писателе.Рассказ «Бежин луг».Н.С. Лесков. Слово о писателе.Сказ «Левша».А.П. Чехов. Слово о писателе.Рассказы «Толстый и тонкий», «Пересолил».Юмористические рассказы отечественных писателей XIX–XX вековМ.М. Зощенко. Слово о писателе.Рассказы «Лёля и Минька», «Ёлка».Литература XX векаСтихотворения отечественных поэтов начала ХХ векаА.А. Блок «Летний вечер».С.А. Есенин «Пороша».Стихотворения отечественных поэтов XX векаСлово о поэтах-фронтовиках (К.М. Симонов, Д.С. Самойлов). Стихи русскихпоэтов о Великой Отечественной войне (3–4 стихотворения на выбор).
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Произведения отечественной литературы о природе и животныхА.И. Куприн. Слово о писателе.Рассказ «Чудесный доктор».Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в томчисле о Великой Отечественной войнеБ.Л. Васильев. Слово о писателе.Рассказ «Экспонат №...».В.Г. Распутин. Слово о писателе.Рассказ «Уроки французского».Произведения отечественных писателей на тему взросления человекаВ.П. Астафьев. Слово о писателе.Рассказ «Конь с розовой гривой».Зарубежная литератураД. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).**Речевой практикумВиды деятельности обучающихся: подготовка рисунка по содержаниюстихотворения и продуцирование высказывания с опорой на него; определениесемантики слов по толковому словарю, включение их в структуру высказываний;анализ стихотворения с опорой на предварительно составленный план;соотнесение содержания стихотворений с соответствующими репродукциямикартин художников; чтение фрагментов произведения по ролям; подготовкасообщения/презентации с использованием ресурсов Интернета и справочнойлитературы о биографии писателя/поэта; словесное иллюстрирование героев;подготовка и написание изложения/сочинения и др.Произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть1. И.А. Крылов. 1-2 басни.2. А.С. Пушкин. «Зимнее утро».3. М.Ю. Лермонтов. «Тучи».4. М.Ю. Лермонтов. «Утёс».5. А.А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы…».6. Стихотворение о Великой Отечественной войне (1–2 на выбор).Произведения, рекомендуемые длявнеклассного (самостоятельного) чтения1. А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «Туча».2. М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы».3. А.В. Кольцов. «Косарь», «Соловей».4. М.М. Зощенко. Рассказы «Галоша», «Встреча».5. А.В. Кольцов. «Что ты спишь, мужичок?», «Косарь», «В степи».6. Б.П. Екимов. «Ночь исцеления».7. А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза»(глава «Очень страшный 1942 Новый год»).8. Р.П. Погодин. «Кирпичные острова».9. Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире».10. Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга».
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11. Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору).12. Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору).13. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид» (12–ыйподвиг). Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияФольклор, обрядовый фольклор, пословица, мудрое изречение, поговорка,народное выражение, загадка, малый жанр устного народного творчества.Древнерусская литература, летопись, историческое событие, вымысел,летописец.Басня, баснописец, литературный жанр, басенный жанр, мораль,олицетворение, аллегория.Лицей, лицеист.Эпизод, антитеза.Роман, рассказ, сюжет, глава, литературный герой, лирический герой,писатель, поэт, повествование, рассказчик, мастер, талант.Пейзаж, духовный мир, духовность, чувствительность, трудолюбие,патриотизм.Эпиграф, композиция, реалистичность, образность, фантастичность.Литературная судьба, сказ, сказание, эпос.Юмор, юмористический рассказ, кульминация, юмористическая ситуация,разоблачение лицемерия, роль художественной детали.Лирика как род литературы, лирическое произведение, пейзажная лирика.Служение, признание, нравственный.Сказочное и реальное.Эпизод, фабула, самобытность героев рассказа, проблема, проблематика,авторская позиция.Юмор, чувство юмора, лукавый.Миф, мифология, легендарные герои, Олимпийские игры.Зарубежная литература.Литературный жанр, литературный герой, сюжет, повествование.Примерные фразыЗагадки – это любимый жанр фольклора детей и взрослых.Кто хочет много знать, тому надо мало спать.Литература Древней Руси повествовала о том, что было, существовало впрошлом.Я считаю, что основная мысль (главная идея) этого произведения …В баснях часто встречаются олицетворения: животные или неодушевленныепредметы могут говорить, думать, чувствовать.Басни учат видеть пороки, недостатки и исправлять их. Басни учат нас бытьчестными, справедливыми, трудолюбивыми, отзывчивыми.Чтобы передать своё отношение к персонажам, автор использовал такиесредства как …Я думаю, что автору удалось передать … (свою заботу, тревогу, своиожидания, сомнения) при помощи таких метафор (сравнений, эпитетов) …
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Отношение автора к своему герою пронизано такими чувствами как …Я считаю, что семейное воспитание писателя (поэта) повлияло на егодальнейшее творчество. С самого детства он …Литературные сказки близки к народным тем, что …Я нашёл в тексте описание комнаты (дома, пансиона, внешности главногогероя …).Этот рассказ является автобиографическим.Нравственным называют то, что относится к духовной жизни человека, кморали.Я думаю, что автор … написал свой рассказ … для того, чтобы …Мы прочитали по ролям разговор …Я думаю (считаю), что этот рассказ интересен тем, что автор честно рассказалв нём о самом себе, о своих чувствах, поступках …На мой взгляд, самым главным в книгах это писателя является то …Я подготовил сообщение о жизни и творчестве … Я сделал презентацию о …Во время летних каникул я хочу начать читать книгу …У меня есть список произведений для чтения во время летних каникул.Примерные выводыФольклором называют народное знание, народную мудрость. Словеснымфольклором называют устное народное творчество, потому что он создавалсянародом, передаваясь от одного поколения к другому.Пословицы и поговорки создавались людьми на протяжении многих веков.В пословицах и поговорках содержатся мудрые изречения о Родине, мужестве,храбрости, чести.Сказкой называют занимательный рассказ о необыкновенных событиях,фантастических приключениях.Басней называют краткий рассказ нравоучительного характера. Он можетбыть стихотворным и прозаическим. Басня имеет иносказательный,аллегорический смысл.Басня содержит мораль. Мораль – это нравоучительный вывод.Рифма – это созвучие окончания стихотворных строк.В ХХ веке русские поэты остались внимательными к природе. Они пишутсвои произведения на те же темы, что и поэты прошлого века. Но поэтический языкв ХХ веке изменился. В нём стало больше индивидуальных эпитетов, сравнений,метафор.Сергея Есенина роднит с природой крестьянское происхождение. Как многиерусские люди, он любит езду зимой на санях, веселье деревенской молодёжи. Когдачеловек любит родную природу, обращается к ней, он становится лучше …7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)ВведениеУ человека должны быть любимые произведения ...Древнерусская литератураДревнерусские повести: «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении).Литература первой половины XIX века
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А.С. Пушкин. Слово о поэте и писателе.«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»).«Повести Белкина» («Станционный смотритель»).М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте и писателе.Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва»(«В минуту жизни трудную…»).«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова».Н.В. Гоголь. Слово о писателе.Повесть «Тарас Бульба».Литература второй половины XIX векаИ.С. Тургенев. Слово о писателе.Рассказы из цикла «Записки охотника»: «Бирюк».Стихотворения в прозе: «Русский язык», «Близнецы», «Два богача».Н.А. Некрасов. Слово о поэте.Стихотворения «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога».Л.Н. Толстой. Слово о писателе (детство, юность, начало литературноготворчества).«Детство» (главы из повести): «Классы», «Наталья Савишна», «Maman».Поэзия второй половины XIX векаФ.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой (не менее двух стихотворений повыбору).Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческуютему А.К. Толстой. Слово о поэте.Историческая баллада «Князь Михайло Репнин».Литература конца XIX – начала XX векаА.П. Чехов. Слово о писателе.Рассказ «Хамелеон».М. Горький. Слово о писателе.Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «СтарухаИзергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.Литература первой половины XX векаА.С. Грин. Слово о писателе.Феерия «Алые паруса».Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения натему мечты и реальности (стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва,М.И. Цветаевой – два-три по выбору).А.П. Платонов. Слово о писателе.Рассказ «Юшка».Литература второй половины XX векаЮ.П. Казаков. Слово о писателе.Рассказ «Тихое утро».В.М. Шукшин. Слово о писателе.Рассказ «Критики».
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Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (стихотворенияМ.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского – 3–4стихотворения на выбор).Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXIвека Ф.А. Абрамов. Слово о писателе.Рассказ «О чём плачут лошади».Ф.А. Искандер. Слово о писателе.Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».Произведения современных отечественных писателей-фантастовА.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. «Время всегда хорошее».С.В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма».Зарубежная литератураЗарубежная новеллистикаП. Мериме. «Маттео Фальконе».О. Генри. «Дары волхвов».А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».**Речевой практикумВиды деятельности обучающихся: подготовка устного сообщения особирателях пословиц и поговорок; продуцирование высказываний, разъясняющихсодержание пословиц и поговорок; пересказ древнерусского текста современнымязыком; продуцирование устного рассказа о писателе/поэте; чтение фрагментапроизведения по ролям; составление сравнительной характеристики героев;подготовка сообщения/презентации с использованием ресурсов Интернета исправочной литературы; пересказ текста; написание изложения/сочинения/эссе;обсуждение иллюстративного материала к произведению и др.Произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть1. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…».2. М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодогоопричника и удалого купца Калашникова» (отрывок на выбор).3. Н.В. Гоголь. Речь Тараса о товариществе (из произведения «ТарасБульба»).4. И.С. Тургенев. «Русский язык».5. Н.А. Некрасов. «Железная дорога» (отрывок).6. Стихотворения из числа поэтических произведений второй половины XIXвека – первой половины XX века (1–2 на выбор).Произведения, рекомендуемые длявнеклассного (самостоятельного) чтения1. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (извлечения).2. А.Н. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).3. А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край...».4. И.А. Бунин «Родина».5. И.С. Тургенев. «Хорь и Калиныч».6. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Воробей».7. А.П. Чехов. «Тоска», «Злоумышленник».
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8. А.П. Платонов. «Неизвестный цветок».9. А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие …», «Июль – макушка лета».10. М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон КихотЛаманчский» (главы).11. Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».12. О. Генри. «Последний лист».Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияДревнерусская литература, поучение.Автобиографическое художественное произведение, герой-повествователь,идея произведения, комическое, миниатюра, лирический герой, литературныйгерой, литературные традиции, повесть, портрет как средство характеристикигероя, поэма, роды литературы, рассказ, сатира, стихотворение в прозе, темапроизведения, юмор.Примерные фразыХ век – время появления древнерусской литературы.Мы рассмотрели репродукции портретов Пушкина и фотографии памятниковему. В этой поэме Лермонтов занимает сторону купца Калашникова.Творчество Гоголя оказало большое влияние на многих русских писателей.Тургенев – признанный мастер русского пейзажа. О Тургеневе осталосьмного воспоминаний, рассказов.Некрасов стремился воспитывать у нового поколения неприятиеугодничества и общественной неправды.Чехов точно, просто и кратко изображает правду обыденной жизни.Примерные выводыДеревня Выра находится в Ленинградской области. В 1972 году в этойдеревне был открыт «Дом станционного смотрителя». Это первый в нашей стнранемузей литератунрого героя. В 20–30-ых годах 19 века станционным смотрителемв деревня Выра был Тимофей Садовский. Спенциалисты считают, что он былпрототипом Самсона Вырина – героя повести Пушкина «Станционныйсмотритель».В повести «Тарас Бульба» Гоголь изобразил богатырские характеры. Этохарактеры Тараса, Остапа, других запорожцев. Писатель рассказал об ихгероической борьбе за родную землю, свою независимость. Любовь к родине быладля Тараса и Остапа важнее кровного родства. В своей повести Гоголь не стремилсясоблюдать историческую точность.Родная природа привлекала поэтов своей скромной простотой. Природаполна спокойствия и величия. Для русского поэта любовь к родной природе – этовера в народ и его возможности. 8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)ВведениеРусская литература и история.Фольклор Русские былины
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«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко».Народные песни и баллады народов России и мира«Песнь о Роланде» (фрагменты).Баллада «Аника-воин».Древнерусская литератураЖитийная литература. «Житие Сергия Радонежского».Литература XVIII векаД.И. Фонвизин. Слово о писателе.Комедия «Недоросль».Литература первой половины XIX векаА.С. Пушкин. Слово о поэте и писателе.Стихотворения «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лесбагряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночнаямгла…».Поэма «Полтава» (фрагмент).Роман «Капитанская дочка».М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи»,«Желанье» («Отворите мне темницу…»).Поэма «Мцыри».Н.В. Гоголь. Слово о писателе.Комедия «Ревизор».Литература второй половины XIX векаИ.С. Тургенев. Слово о писателе.Повесть «Ася».М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе.Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»,«Премудрый пискарь».Литература первой половины XX векаПроизведения писателей русского зарубежьяИ.С. Шмелёв.Рассказ «Как я стал писателем».М.А. Осоргин. Слово о писателе.Рассказ «Пенсне».Поэзия первой половины ХХ векаВ.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с ВладимиромМаяковским летом на даче».Б.Л. Пастернак. «Красавица моя, вся стать…», «Весна в лесу» (1-2 на выбор).М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…», «Бабушке».Произведения отечественных прозаиков второй половиныXX–XXI векаЕ.И. Носов. Слово о писателе.Рассказ «Кукла» («Акимыч»).Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора имжизненного путиЛ.Л. Волкова. Слово о писателе.
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Рассказ «Всем выйти из кадра».Л.Н. Андреев. Слово о писателе.Рассказ «Кусака».Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёхстихотворений)Н.А. Заболоцкий. «Русское поле», «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец,уголок...».М.В. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату».Е.А. Евтушенко. «Людей неинтересных в мире нет…».Зарубежная литератураУ. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).**Речевой практикумВиды деятельности обучающихся: подготовка сообщения о творчествепоэта (поэтов); письменный анализ стихотворения с опорой на предварительносоставленный план; определение семантики слов по словарю, включение их вструктуру высказываний; составление тезисов по тексту; продуцированиесообщения об истории создания рассказа; характеристика сюжета, героев, идеирассказа; пересказ фрагментов текста (разные виды пересказа); подготовкасообщения/презентации с использованием ресурсов Интернета и др.Произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть1. А.С. Пушкин. Два стихотворения по выбору.2. М.Ю. Лермонтов. Два стихотворения по выбору.3. Поэзия первой половины ХХ века. Одно стихотворения по выбору.4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Одно стихотворения повыбору. Произведения, рекомендуемые длявнеклассного (самостоятельного) чтения1. «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты).2. И.С. Тургенев. «Первая любовь».3. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик».4. А.К. Толстой. «Василий Шибанов».5. В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям».6. Б.Л. Пастернак. «Перемена».7. М.И. Цветаева. «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Откуда такаянежность?..».8.М. Горький. «Челкаш», «Детство».9. М.М. Зощенко. «Беда».10. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!»;«Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...».Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияБылина, народная песня.Житие.Авторская поэзия, аллегория, гипербола, гротеск, драматическая поэма,драматическое произведение, завязка, идея произведения, ирония, историзм
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художественной литературы, комедия, кульминация, лирический герой, метафора,мораль, песня, поэма, публицистика, развязка, рассказ, реализм, ремарка, ритм,рифма, романтический герой, сатира, сравнение, тема произведения,художественная деталь, экспозиция, юмор.Примерные фразыЖитие – это описание жизни святого.Ремарка – это форма выражения авторской поэзии.В комедии «Недоросль» автор высмеивал плохое воспитание, невежество.Экспозиция – это предыстория событий: то, что было перед ними. Этисобытия лежат в основе художественного произведения.Завязка – это начальный (исходный) эпизод. Завязка определяетпоследующие действия.Кульминация – высшая точка напряжения.Развязка – исход событий.Пушкин – автор произведений на историческую тему.Я думаю, что жанр этого произведения рассказ, потому что …Я осуждаю поступок этого героя.Я испытываю чувство сострадания к этому герою.Примерные выводыИсторические песни – это песни, в которых рассказывается об определённыхисторических событиях, об исторических лицах. Исторические песни по своейформе похожи на лирические крестьянские песни.Новое в литературе ХVII века – отказ от стремления изображать толькодействительно происходившие события, включение литературного вымысла.Героями произведений стали не только князья и бояре, но и купеческие сыновья,крестьяне.Былины – это произведения устной поэзии. В былинах сообщается о русскихбогатырях и народных героях.Воинская повесть – это произведение древнерусской литературы. В нёмсообщается о военных походах, сражениях, подвигах воинов.Житие – это описание жизни святого, который совершил подвиги во имяхристианской православной веры. Среди святых людей были полководцы,например, Александр Невский. Церковь причислила его к лику святых. Если впроизведении рассказывается о святом и о полководце, то сочетаются элементыжития и воинской повести. 9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)ВведениеРоль литературы в духовной жизни человека.Литература XVIII векаМ.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор).«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея ВеличестваГосударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».Литература первой половины ХIХ векаА.С. Грибоедов: жизнь и творчество (обзор).
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Комедия «Горе от ума».Поэзия пушкинской эпохиК.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (не менеетрёх стихотворений по выбору).А.С. Пушкин. Слово о поэте.Стихотворения «К Чаадаеву», «Анчар».«Маленькие трагедии»: пьеса «Моцарт и Сальери».Роман «Евгений Онегин».М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной,холодной полумаски…», «Нищий».Н.В. Гоголь. Слово о писателе.Повесть «Шинель».Поэма «Мёртвые души».Литература второй половины ХIХ векаЛ.Н. Толстой. Слово о писателе.Рассказ «После бала».«Отрочество» (главы).Литература первой половины ХХ векаПоэзия первой половины ХХ векаС.А. Есенин. Слово о поэте.«Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мойзаброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…» (2–3 стихотворения на выбор).«Отговорила роща золотая…», «Не жалею, не зову, не плачу…» (на выбор).«Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» (на выбор).В.В. Маяковский. Слово о поэте.«А вы могли бы?», «Послушайте!» (на выбор); «Люблю» (отрывок),«Прощанье» (на выбор).Литература второй половины ХХ векаА.Т. Твардовский. Слово о поэте.Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата»,«Поединок» и др.).М.А. Шолохов. Слово о писателе.Рассказ «Судьба человека».Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второйполовины XX–XXI векаМ.М. Зощенко. Слово о писателе.Рассказ «История болезни».А.П. Платонов. Слово о писателе.Рассказ «Возвращение» (в сокращении).У. Старк. Слово о писателе.«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»Поэзия второй половины XX–начала XXI века (не менее двухстихотворений). Например, стихотворения М.А. Светлова, К.М. Симонова,
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Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского,Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера.Зарубежная литератураЖ.-Б. Мольер. Слово о писателе.Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).**Речевой практикумВиды деятельности обучающихся: продуцирование сообщения обиографии и творчестве писателя/поэта; словесное иллюстрированиелитературных героев; письменный анализ образов литературных героев;подготовка сопоставительной характеристики персонажей; подготовка инаписание изложений/сочинений; составление плана анализа стихотворения,запись анализа; подготовка сообщения об истории создания произведения;составление схемы «Система образов героев произведения», комментированиесхемы; определение семантики слов по словарю, включение их в структурувысказываний; характеристика этапов развития сюжета произведения и др.Произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть1. А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок на выбор).2. А.С. Пушкин. «Анчар».3. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (отрывок на выбор).4. М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение на выбор.5. С.А. Есенин. Одно стихотворение на выбор.6. В.В. Маяковский. Одно стихотворение на выбор.7. А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (отрывок на выбор).8. Стихотворение из числа поэтических произведений второй половиныXX–начала XXI века (одно стихотворение на выбор).Произведения, рекомендуемые длявнеклассного (самостоятельного) чтения1. А.С. Пушкин. «Пиковая дама», «Каменный гость».2. А.Н. Островский. «Бедность – не порок».3. И.А. Бунин. «Кавказ».4. А. Погорельский. «Часы и зеркало».5. А.А. Блок. Стихотворения.6. Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра».7. Т. В. Михеева. «Лёгкие горы».8.У. Шекспир. Сонеты № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Еёглаза на звёзды не похожи…».Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАвторские отступления, антигерой, антитеза, виды комического, герой,гротеск, драматическая поэма, жанровые особенности рассказа, ирония,комическое, композиция, конфликт (как основа сюжета драматическогопроизведения), лирический герой, литературный тип, реализм в художественнойлитературе, роман в стихах, сарказм, сатира, сюжет, фабула, фольклоризмлитературы, художественная деталь, юмор.Примерные фразы
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Человеческие качества Молчалина – умеренность, аккуратность, зависимостьот других, отказ от своего мнения.Главный герой романа Евгений Онегин относится к лучшей частидворянской молодёжи ХIХ века.Роман «Евгений Онегин» – первый русский реалистический роман. Героиромана мыслят, чувствуют, поступают в соответствии со своими характерами.Юный Лермонтов был воспитан на литературе романтизма. Своё первоестихотворение он написал в 14 лет.Авторские отступления – это элемент композиции.Главный герой рассказа М.А. Шолохова – простой человек, воин и труженик.В своём рассказе М.А. Шолохов поднимает тему воинского подвига,непобедимости человека.В этом стихотворении С.А. Есенин использует такой художественный приёмкак олицетворение.На уроке мы обсуждали истинные и ложные ценности героев произведения.Конфликт – это основа сюжета драматического произведения.Примерные выводыВ лирическом образе отразилась (запечатлелась) личность автора. Это «я»писателя. Такой лирический образ называется «лирический герой». Лирическийгерой – это жизнь души поэта.Мы сделали вывод о том, что в романе Пушкина «Евгений Онегин» парыгероев противопоставляются: любовь Татьяны и Онегина не похода на любовьЛенского и Ольги. По характеру герои также различны.Я составил(а) характеристику Онегина. Я записал(а) так: Онегину 26 лет. Вотличие от Ленского, он зрелый, опытный человек, который хорошо знает жизнь.Жизнь Онегина в Петербурге проходила весело, праздно. Герой не знает, чемзаняться, куда направить свои способности. Онегин не был счастлив. Он неудовлетворён своей жизнью, собой. Герой попробовал преодолеть этунеудовлетворённость. Он стал читать и писать, но бросил это делать, ему надоело,стало скучно. Онегин недоволен всем, что видит вокруг себя, недоволенобществом. Основное состояние Онегина – это скука.Роман Пушкина «Евгений Онегин» – это роман о возможном, нопропущенном счастье. Татьяна и Онегин были предназначены друг для друга.Между ними была душевная близость. Но героям пришлось расстаться. Этослучилось и по вине героев, и по вине обстоятельств. Трагизм романа состоит втом, что лучшие русские люди не находят счастья в жизни.Имя Льва Толстого ещё при жизни писателя приобрело всемирнуюизвестность. 10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)Древнерусская литература«Слово о полку Игореве».Литература XVIII векаГ.Р. Державин. Стихотворения «Властителям и судиям», «Памятник».Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
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Литература первой половины ХIХ векаВ.А. Жуковский. Слово о поэте.Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Море» и др.А.С. Пушкин. Слово о поэте.Стихотворения. «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь япосетил…», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна»,«Осень» (отрывок), «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт»,«Пророк», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовьещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».Поэма «Медный всадник».М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе и поэте.Стихотворения «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно игрустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия,ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Поэт» («Отделкойзолотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Я житьхочу, хочу печали…».Роман «Герой нашего времени».Литература второй половины ХIХ векаА.И. Куприн. Слово о писателе.Рассказ «Куст сирени»Ф.М. Достоевский. Слово о писателе.Роман «Бедные люди».Литература первой половины ХХ векаПоэзия первой половины ХХ векаСтихотворения М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака (неменее двух стихотворений по выбору).М.А. Булгаков. Слово о писателе.Повесть «Собачье сердце» (в сокращении).Литература второй половины ХХ векаА.И. Солженицын. Слово о писателе.Рассказ «Матрёнин двор».В.П. Астафьев. Слово о писателе.Рассказ «Фотография, на которой меня нет».Поэзия второй половины XX–начала XXI векаСтихотворения К.М. Симонова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого,А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И. А. Бродского (неменее двух стихотворений).Произведения прозаиков XXI векаН.С. Дашевская. Слово о писателе.Рассказ «Чек».Зарубежная литератураИ.-В. Гёте. Слово о писателе.Трагедия «Фауст» (1 – 2 фрагмента по выбору).**Речевой практикум
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Виды деятельности обучающихся: подготовка сообщения описателе/поэте, истории создания произведения с использованием справочнойлитературы и ресурсов Интернета; характеристика сюжета и идеи произведения;составление плана характеристики героев, письменное оформление характеристик;подготовка и написание изложения/сочинения; составление плана анализастихотворения, письменное оформление анализа стихотворения; составлениесравнительных характеристик героев; комментирование иллюстраций кпроизведению; характеристика сюжета, тематики, проблематики, идеипроизведения и др.Произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть1. Г.Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник» (на выбор).2. А.С. Пушкин. «Пророк», «Я вас любил…».3.М.Ю. Лермонтов (два стихотворения на выбор).4. Поэзия первой половины ХХ века (два стихотворения на выбор).5. Поэзия второй половины XX–начала XXI века (два стихотворения навыбор). Произведения, рекомендуемые длявнеклассного (самостоятельного) чтения1. В.А. Жуковский. «Невыразимое».2. А.И. Герцен. «Кто виноват?» (главы по выбору).3. Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».4. А.Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «О сущем».5. Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).6. У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).7. Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моямрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона». Поэма «ПаломничествоЧайльд-Гарольда» (один фрагмент по выбору).8. Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта.

Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияБаллада, гротеск, драматическая поэма, древнерусская литература, жанровыеособенности рассказа, ода, повесть, профессиональный литератор, психологизмлитературы, публицист, реализм, сатира, сентиментализм, трагедия (как жанрдрамы), фабула, фантастика, фольклоризм литературы, художественная деталь,художественная условность, шедевр.Примерные фразыЭто произведение справедливо считается шедевром мировой литературы,оно произвело на меня большое впечатление.Ода – это жанр лирической поэзии.Карамзин стал одним из первых русских профессиональных литераторов.Николай Михайлович Карамзин – поэт, прозаик, публицист, журналист.Я подготовил(а) характеристику дворянин Эраста из повести Карамзина«Бедная Лиза». В характеристику я включал(а) диалог между Эрастом и Лизой.
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Трагедия – это жанр драмы.Художественная деталь играет важную роль в характеристике героя.В своей повести «Собачье сердце» М.А. Булгаков использует такой приёмкак гротеск.Примерные выводыСловесное искусство в Древней Руси берёт своё начало в Средние века. Этоконец Х и первые годы ХI века. С принятием христианства (православия) в ДревнейРуси появились книги – церковно-служебные и повествовательно-исторические.Книги были написаны на церковно-славянском языке. В основе церковно-славянских текстов находятся религиозные представления о мире: Бог – это Творецвсего существующего. Писатели в своих молитвах просили у Бога помощи в своёмтруде: в создании сочинения. Древнерусская литература описывала разныеисторические события. Это походы князей, сражения, битвы. Причиной всехпроисходящих событий считалась Божья воля. Главный интерес Древнерусскойлитературы – жизнь человеческой души, воспитание нравственности.Древнерусская литература имела исторический характер. Художественныйвымысел не допускался.Во второй половине ХVIII века, примерно с 1760-ых годов, в литературеначинается новый период. Появляются новые жанры. Это прозаический роман,повесть, комическая опера, «слёзная драма».Баллада – это лиро-эпическое произведение. Оно имеет напряжённый,драматический и чаще фантастический сюжет. Баллада рассказывает о пораженииили о победе человека при его столкновении с судьбой.В конце ХVIII века в литературе возникает новое литературное направление.Оно называется сентиментализм. Основоположником сентиментализма былНиколай Михайлович Карамзин. Это поэт, прозаик, публицист, журналист. Оннаписал повесть «Бедная Лиза» и многие другие произведения, которые сделалиего знаменитым.Литература классицизма создала образ нового человека. Это человек –гражданин и патриот своей страны. Он активный, творческий. Он долженотказаться от личного благополучия, трудиться для общества. Многие писателистарались превратить литературу и театр в «учебник жизни».Повесть «Бедная Лиза» положила начало русской прозе. В этой повестиКарамзин не пишет про императоров, императриц, империю, устройство мира.Герои писателя – простые люди: крестьянка Лиза, дворянин Эраст, мать Лизы иповествователь. Повествователь не является самим автором, Карамзиным. Событияповести просты и драматичны. Карамзин показал, что без чувствительности и слёзнет души. Без души нет человека.В ХVIII веке романтическим называли всё фантастическое, странное, несуществующее в действительности. В России мощное развитие романтизмапроисходит после войны 1812 года. В русскую литературу романтизм ввёл ВасилийАндреевич Жуковский.Фабула – это совокупность событий, происшествий, связанных между собой.Развитие событий происходит в хронологической последовательности.
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При жизни Достоевский не имел такого признания, как Тургенев, ЛевТолстой. Современники признавали талант Достоевского, но считали, что в егопроизведениях много лишних подробностей, психологических сложностей.Достоевский тоже не считал, что его романы совершенны. Достоевский непредставлял, что его романы будут иметь мировое значение.

2.2.1.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык»рассматривается обучение первому иностранному языку (английскому).Преподавание второго и последующих иностранных языков является правомобразовательной организации, и может быть реализовано за счет часов частиучебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.Преподавание второго и последующих иностранных языков не являетсяобязательным.Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с нарушениямислуха на уровне основного общего образования составлена с учетом требований крезультатам освоения основной образовательной программы, представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте основного общегообразования, а также в соответствии с направлениями работы по формированиюценностных установок и социально-значимых качеств личности, указанными вПрограмме воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету«Иностранный язык» глухих обучающихсяИзучение иностранного языка является необходимым для современногокультурного человека. Для лиц с нарушениями слуха владение английским языкомоткрывает дополнительные возможности для понимания современного мира,профессиональной деятельности, интеграции в обществе. В результате изучениякурса иностранного языка у глухих обучающихся формируются начальные навыкиобщения на иностранном языке, первоначальные представления о роли изначимости иностранного языка в жизни современного человека в поликультурноммире. Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений обособенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь являетсянеобходимым условием для воспитания толерантного отношения к представителямего культуры.Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена наформирование ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывногосамообразования и саморазвития, а также на развитие личностных качеств,необходимых для участия в совместной деятельности, в частности, уважительногоотношения к окружающим. В процессе освоения данной учебной дисциплины уобучающихся формируется готовность к участию в диалоге в рамкахмежкультурного общения.
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Программа составлена с учетом особенностей преподавания данногоучебного предметам для обучающихся с нарушениями слуха. В программепредставлены цель и коррекционные задачи, базовые положения обученияанглийскому языку глухих обучающихся, определено содержание обучения.

Общая характеристика учебного предмета«Иностранный язык»Обучение глухих обучающихся иностранному языку осуществляется приучете их индивидуальных психофизических особенностей, состояния их слуховойфункции и родной речи.Обучение английскому языку обучающихся с нарушениями слуха строитсяна основе следующих базовых положений.Важным условием является организация языковой среды. Уроки строятся попринципу формирования потребности в общении. Мотивация обучающегося кобщению на английском языке имеет важнейшее значение.Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современногоживого языка и предъявляются слухозрительно, через письменную речь и другиедоступные глухому обучающемуся способы предъявления учебного материала.Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики,соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетомреалий современного мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладаетвысокой частотностью.Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материалдолжен быть знаком обучающимся на родном языке.Обязательным условием является включение речевой деятельности наиностранном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую,предметно-практическую), при этом должны быть задействованы сохранныеанализаторы для восприятия информации (остаточный слух, зрение, тактильноевосприятие).При проведении лексико-грамматической работы раскрытиелексического значения слов необходимо осуществлять в неразрывной связи сих грамматическими значениями, опираясь на изучаемые англоязычныеграмматические образцы, словосочетания, контексты.Работа над аудированием с глухими обучающимися не проводится. Речевойматериал для восприятия предъявляется на слухозрительной основе с опорой написьменную речь. В помощь обучающимся предлагаются ключевые слова исловосочетания, используемые в предъявляемом для восприятия тексте.На протяжении всего курса обучения необходимо уделять специальноевнимание произносительной стороне изучаемого языка – англоязычнымпроизношению, интонации. Для данной категории обучающихся допустимоприближенное произношение английских звуков, английская речь должна бытьдоступна для понимания.Ведущее значение при обучении необходимо придавать овладениюписьменной формой англоязычной речи. Должна быть учтена особая роль письма,при глухоте являющегося важнейшим средством овладения языком в целом.
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Письменную форму следует использовать для поддержки диалогической имонологической речи.Обучение обучающихся с нарушениями слуха следует проводить, широкоопираясь на зрительное восприятие, наглядность. С этой целью необходимоиспользовать различные виды наглядности, ассистивные технологии, современныекомпьютерные средства.При реализации курса «Иностранный (английский) язык» необходимоучитывать следующие специфические образовательные потребности обучающихсяс нарушениями слуха на уровне основного общего образования:– целенаправленное формирование элементарных коммуникативныхнавыков на английском языке в устной и письменной формах в процессе учебнойдеятельности, формирование и развитие речевого поведения обучающихся;– развитие навыков восприятия и воспроизведения устной английской речив условиях постоянного пользования звукоусиливающей аппаратуройколлективного и индивидуального пользования в процессе учебной деятельности;– учет индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слухапри оценивании образовательных результатов;– использование специфичных методов, приемов и способов подачиучебного материала, необходимых для успешного освоения иностранного языка;– применение дополнительных наглядных средств, разработка специальныхдидактических материалов для уроков иностранного языка;– организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитиевербальной и невербальной коммуникации;– развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучениюиностранного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональнойдеятельности и необходимостью более полной социальной интеграции всовременном обществе.Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный(английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков глухихобучающихся, создает условия для введения обучающихся в культуру страныизучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны,обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие личности.Цели изучения учебного предмета «Иностранный язык»Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» являетсяформирование коммуникативной компетенции у обучающихся с нарушениямислуха. В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:– формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранномязыке;– формирование навыков речевого поведения на иностранном языке:– формирование навыков диалогической англоязычной речи;– формирование навыков монологической англоязычной речи;– формирование представлений о культуре страны изучаемого языка;– формирование представлений о значимости иностранного языка в будущейпрофессиональной деятельности.
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В курсе английского языка для обучающихся с нарушениями слуха решаютсяследующие коррекционные задачи:– расширение представлений об окружающем мире;– развитие умений адекватно использовать сохранные анализаторы,остаточный слух для компенсации утраченной функции;– развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловленоограниченностью слухового восприятия;– коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения углухих обучающихся;– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразличных социальных ситуациях;– развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической деятельностью.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметнуюобласть «Иностранные языки» и является обязательным для изучения. Учебныйпредмет «Иностранный (английский) язык», неразрывно связан с дисциплинами«Русский язык», «Развитие речи», обеспечивая достижение обучающимися снарушениями слуха образовательных результатов в области обучения языку.Планируемые результаты освоения учебного предметаЛичностные результаты:– готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми вусловиях учебной деятельности;– толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, ккультурным различиям, особенностям и традициям других стран;– мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальныхнавыков социокультурной адаптации;– способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения,умение сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;– сформированность нравственных и эстетических ценностей, уменийсопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;– отношение к иностранному языку как к средству познания окружающегомира и потенциальной возможности к самореализации.Метапредметные результаты:– умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии сконкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оцениватьсвои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректироватьих в соответствии с указаниями учителя;– умение принимать участие в совместной учебной деятельность,осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; умениевыслушать чужую точку зрения и предлагать свою;– умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критериидля обобщения и классификации объектов;– умение строить элементарные логические рассуждения;
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– умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощисоответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать вкоммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;– умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебнойдеятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивногообщения.Предметные результаты:в области речевой компетенциирецептивные навыки речи:слухозрительное восприятие1) понимать инструкции учителя во время урока;2) воспринимать знакомый языковой материал с общим пониманиемсодержания при необходимости с опорой на таблички с ключевыми словами;чтение1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова сопорой на картинку;2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых словпутем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующимизвуками;4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь наиллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетомтекста;6) понимать основное содержание прочитанного текста;7) извлекать запрашиваемую информацию;8) понимать существенные детали в прочитанном тексте;9) восстанавливать последовательность событий;10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомыхслов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка;продуктивные навыки речи:говорение1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебныхситуациях;2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позицииспрашивающего на позицию отвечающего;3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;речевое поведение1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевоговзаимодействия;2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смыслапроисходящего;3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языкареплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление,поздравление;



187
4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевоговзаимодействия;монологическая форма речи1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемогораздела;3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного илипрочитанного;4) составлять описание картинки;5) составлять описание персонажа;6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста;7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога;письмо1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическуюточность;3) заполнять пропущенные слова в тексте;4) выписывать слова и словосочетания из текста;5) дополнять предложения;6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного,вопросительного и восклицательного предложения;8) составлять описание картины;9) составлять электронные письма по изучаемым темам;10) составлять презентации по изучаемым темам;фонетический уровень языка1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетомособенностей фонетического членения англоязычной речи;2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;в области межкультурной компетенциииспользовать в речи и письменных текстах полученную информацию:1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости;2) об организации учебного процесса в Великобритании;3) о знаменательных датах и их праздновании;4)о досуге в стране изучаемого языка;5) об особенностях городской жизни в Великобритании;6) о Британской кухне;7) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве;8) об известных личностях в России и англоязычных странах;9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка;10) об известных писателях России и Великобритании;11) о культурных стереотипах разных стран.Содержание учебного предметаТематика для организации ситуации общения по годам обучения
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8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)1. Я и моя семья. Знакомство, страны и национальности, семейныефотографии, профессии в семье, семейные праздники, день рождения.2. Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спортпосещение кружков, спортивных секций3. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мойдень. 4. Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я живу,мои питомцы.5. Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаюза питомцами, как я помогаю по дому. 9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)1. Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины.2. Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильноепитание, приготовление еды, рецепты.3. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как явыбираю одежду, внешний вид.4. Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охранаокружающей среды.5. Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт,гостиницы, куда поехать летом и зимой, развлечения, праздники в разных странах,фестивали. 10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)1. Культура и искусство. Посещение музея и выставки, театра, описаниекартины, сюжета фильма.2. Иностранные языки. Язык международного общения, общение санглоязычными друзьями.Примерное тематическое планированиеПри изучении тем каждого раздела программы предполагается организацияхудожественной проектной работы, изучение английского языка в процессепредметно-практической деятельности.8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)Раздел 1. Я и моя семьяТема 1. Знакомство, страны и национальности.Тема 2. Семейные фотографии.Тема 3. Традиции и праздники в моей семье.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности

в области монологической формы речи:– составлять краткий рассказ о себе;
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– составлять краткое описание внешности и характера членов семьи;– составлять краткий рассказ о своей семье;в области письма:– заполнять свои личные данные в анкету;– писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта;– составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями икомментариями.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 1 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40Предполагается введение в речь следующих конструкций:– личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’mMasha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…;– притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен,профессий: my mother is, her name is…;– притяжательный падеж существительного для выражения принадлежности;– указательные местоимения для описания семейной фотографии: This is mymother. That is her sister;– have got для перечисления членов семьи;– формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебнойдеятельностью для сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке: Closeyour books;Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 1:– название членов семьи: mother, father, brother, sister и др.;– have got для обозначения принадлежности;– имена: Mary, David;– личные местоимения: I, we, you, she, he…;– притяжательные прилагательные: his, her…;– названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…;– названия стран, национальностей: Russia, the UK, Russian, British;– речевые клише: What is your name? How old are you? Where are you from?;– речевые клише для поздравления: Happy birthday! Happy New year! MerryChristmas!Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения.Тема 1. Наши увлечения.Тема 2. Спорт и спортивные игры.Тема 3. Встреча с друзьями.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельностив области монологической формы речи:– составлять краткое описание своего хобби;– составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях;– составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино;в области письма:
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– составлять презентацию о своем хобби;– заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничкев социальных сетях;– писать записку с приглашением пойти в кино.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 2 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речьследующих конструкций:– модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия;– речевая модель play/do/go + виды спорта;– формы единственного и множественного числа существительных (a book -books);– let’s + инфинитив для выражения предложения;– модальный глагол can для выражения умений: I can dance;– предлоги времени at, in в конструкциях типа The film begins at 7 p.m., Let’sgo in the morning;– глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading);– модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия;– простое настоящее продолженное время для описания действий в моментречи. Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 2.– названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.– глагол like в значении «нравиться»;– виды спорта: basketball, football, tennis, swimming…;– глагол play + названия игр: play chess, play football…;– речевые клише с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do yoga,surf the net., check email, chat with friends online;– речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…;– глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…;– речевые клише What’s on at the cinema? Let’s go to the cafe;– речевое клише (вопрос) What are you doing?;– речевое клише (ответ) I’m drawing., I’m watching a film.Раздел 3. Моя школа.Тема 1. Школьные предметы.Тема 2. Мой портфель.Тема 3. Мой день в школе.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельностив области монологической формы речи:– составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете;– составлять краткий рассказ о своем школьном дне;– составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий илидомашнем задании на следующий день;в области письма:
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– составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля;– составлять с информацией о домашнем задании;– составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 3 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речьследующих конструкций:– глагол like в настоящем простом времени в 1,2 в утвердительном иотрицательном предложении для выражения и уточнения предпочтений в планешкольных предметов (I like, I don’t like) (Do you like…?);– формы единственного числа существительных с артиклем a/an ирегулярные формы множественного числа существительных, обозначающихличные предметы (a book - books);– have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got …Have you got …? I haven’t got);– there is / there are для описания содержимого школьного портфеля.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 3.– названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.;– названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся кшкольной жизни: pencil-case, school bag, lunch box…;– речевые клише: What’s your favourite subject?, My favourite subject is…, havelunch at school, Go to school, I’m a fifth year student;–повторение порядковых и количественных числительных, в том числесоставе выражений: my first lesson, the second lesson.Раздел 4. Моя квартираТема 1. Моя комната.Тема 2. Как я провожу время дома.Тема 3. Как я принимаю гостей.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельностив области монологической формы речи:– составлять краткое описание своей комнаты или квартиры;– составлять краткий рассказ по теме «Как я провожу время дома»;– составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости;в области письма:формирование элементарных навыков письма и организация письменноготекста на английском языке:– составлять презентацию о своем домашнем досуге;– составлять описание своей комнаты;– составлять пост для блога о приеме гостей.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 4 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речь
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следующих конструкций:– there is / there are для описания комнаты и квартиры;– предлоги места: on, in, near, under;– настоящее продолженное время для описания действий, происходящих вмомент речи: I’m laying the table.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 4– названия комнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…;– название предметов мебели и интерьера: lamp, chair, picture, TV set, chest ofdrawers…;– речевые клише для описания домашнего досуга: watch TV, relax in mybedroom, help my mother in the kitchen, listen to music…;– речевые клише: to bake a cake, to lay the table, to mop the floor, to welcome theguests, to decorate the flat, to clean up after party…Раздел 5. Мой деньТема 1. Распорядок дня.Тема 2. Мое свободное время.Тема 3. Мои домашние обязанности.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности:в области монологической формы речи:– составлять краткий рассказ о своем распорядке дня;– составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями;– составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому;в области письма:– составлять презентацию со своим распорядком дня;– составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями;– составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 5 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речьследующих конструкций:– настоящее простое время в первом и втором лице для выражениярегулярных действий (I get up. She doesn’t have breakfast, what time do you comehome?) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;– наречия повторности: often, usually, sometimes, never;– предлоги времени at, in, on (at 8 a.m, in the morning, on Monday);– конструкция there is/there are.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 5:– глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.;– лексические средства для выражения времени и регулярности совершениядействий: always, seldom, in the morning, at nine…;– речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…;– речевые клише для выражения привычных действий: have shower, getdressed, go to school, come home, have lessons, do homework…;
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– речевое клише: What time do you…?;– названия питомцев: dog, cat, hamster, parrot;–глаголы, связанные с домашними обязанностями: tidy up, make your bed,water plants, sweep the floor… 5 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)Раздел 1. Мои город.Тема 1. В городе.Тема 2. Посещение магазинов.Тема 3. Посещение кафе.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности:в области монологической формы речи:– составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях;– описывать маршрут по карте от школы до дома;– составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделатьопределенные покупки;в области письма:– составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома;– составлять плакат о своем городе;– составлять меню в кафе.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 1 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речьследующих конструкций:– указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов,находящихся рядом и на расстоянии;– предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описаниярасположения объектов города;– повелительное наклонение для указания направления движения go right,turn, left.– модальный глагол can для выражения просьб (Can I have …?);– конструкция Would you like …? Для вежливого уточнения предпочтения;– неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначенияколичества (some juice, some pie).Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 1:– названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre, park, museum идр.; – предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описаниярасположения объектов города;– речевые клише: cross the street, go to the zoo, visit museum;– названия видов транспорта: bus, train, taxi…;– речевые клише: go by bus, go by train…;– названия магазинов: bakery, sweetshop, stationery shop, grocery, market,
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supermarket...;– названия блюд в кафе: ice cream, cup of coffee, hot chocolate, pizza…Раздел 2. Моя любимая еда.Тема 1. Пикник.Тема 2. Правильное питание.Тема 3. Приготовление еды.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности:в области монологической формы речи:– составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой напикник;– записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд;– составлять презентацию о правильном питании;в области письма:– составлять рецепт любимого блюда;– составлять список продуктов для пикника;– составлять электронное письмо с приглашением на пикник.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 2 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речьследующих конструкций:– неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначенияколичества (some juice, some pie);– речевые модели How about…?/What about…?;– have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got …Have you got …? I haven’t got);

 конструкция let’s для выражения предложений типа: let’s have a picnic,lets’ take some lemonade;– конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения напикнике;– повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: takesome bread, add sugar….Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 2:– названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.;– названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad…;– лексические единицы для описания правильного питания: dairy products,fruit, vegetables…;– речевые клише для описания правильного питания: eat healthy food, eat lesssugar, eat more vegetables….Раздел 3. Моя любимая одеждаТема 1. Летняя и зимняя одежда.Тема 2. Школьная форма.Тема 3. Внешний вид.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной
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деятельности:в области монологической формы речи:– рассказывать о своих предпочтениях в одежде;– рассказывать о школьной форме своей мечты;– записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды;в области письма:– написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собойна каникулы;– представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьнойформы;– составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модномшоу. Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 3 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речьследующих конструкций: настоящее продолженное время для описания картинок;have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’tgot); сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper);конструкция look + прилагательное для выражения описания внешнеговида и одежды (it looks nice);конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящегопростого времени и настоящего продолженного времени.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3:– названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat идр.; – названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.;– обувь: shoes, boots;– глаголы put on, take off;– прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful….Раздел 4. Природа.Тема 1. Погода.Тема 2. Мир животных и растений.Тема 3. Охрана окружающей среды.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности:в области монологической формы речи:– рассказывать о погоде;– уметь описывать явления природы;– рассказывать о растениях и животных родного края;– рассказывать о том, как можно охранять природу;в области письма:
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– составлять прогноз погоды;– составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии спрогнозом погоды;– составлять постер и текст презентации о животном или растении;– составлять рекомендации по охране окружающей среды.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 4 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речьследующих конструкций:– конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of вутвердительных предложениях для описание природных явлений и погоды (Thereis a lot of snow in winter);– конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t, с местоимениямиsome/any;– сравнительная и превосходная степень имен прилагательных: colder, thecoldest.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 4:– прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny,cloudy, windy…;– названия диких животных и растений: wolf, fox, tiger, squirrel, bear, flower,tree, oak, rose…;– прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large,stripy…;– лексико-грамматические единства для описания действий по охранеокружающей среды: recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use watercarefully, protect nature….Раздел 5. ПутешествияТема.1 Транспорт.Тема 2. Поездки на отдых.Тема 3. Развлечения на отдыхе.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности:в области монологической формы речи:– рассказывать о городском транспорте;– объяснять маршрут от дома до школы;– рассказывать о поездках на каникулы с семьей;– рассказывать о занятиях на отдыхе;в области письма:– составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до меставстречи;– составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях наотдыхе;– составлять алгоритм действий в аэропорту;– делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе.
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Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 5 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речьследующих конструкций:– прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных,отрицательных, вопросительных предложениях;– речевая модель с how much is this/ how much are they? для уточнениястоимости;– прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных,отрицательных и вопросительных формах.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 5:– виды городского транспорта: bus, tram, Metro, tube, taxi;– речевые клише для описания ситуаций в аэропорту: check in, go throughpassport control, go to the gates, go to the departures, flight delay;– названия предметов, которые понадобятся в поездке: passport, suitcase,towel, sunscreen, sunglasses, swimsuit…;– речевые клише для описания занятий во время отдыха: go to water park, goto the beach, go surfing, go downhill skiing, go to the theme park.10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)Для глухих обучающихся предусмотрено пролонгированное обучениеиностранному языку. В первом полугодии 10-ого класса предусмотрено изучениедвух тематических разделов. Во втором полугодии предполагается повторениеизученного материала за весь период обучения иностранному языку.Раздел 1. Культура и искусство.1. Мир кино.2. Музеи и выставки.3. Театр.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности:в области монологической формы речи:– рассказывать о любимом фильме;– составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на выставку;– кратко рассказывать о посещении выставки, музея или театра;– кратко рассказывать о любимом спектакле;в области письма:– составлять отзыв о фильме по образцу;– составлять афишу для спектакля;– составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра;– составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти ввыходные (концерты, театр, кино, выставки).Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики раздела 1 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,
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речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речьследующих конструкций:– настоящее продолженное время для описания действий, происходящих накартинке;– личные местоимения в объектном падеже (with him);– конструкция Let’s go to… для приглашения пойти в музей/театр…;– придаточные описательные предложения с местоимениями who, which,where;– союзы and, but, so.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 1:– названия жанров фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…;– названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress,artist, writer, poet, singer, sculptor, ballet dancer…;– лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: art gallery,museum, exhibition, theatre, stage, opera, ballet…;– речевые клише для описания ситуации общения в кино: What’s on …?, Doyou want to go to the movies?, Watch film at the cinema., Are there tickets for threeo’clock?;– речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket, buya theatre program, watch a play, visit an exhibition…Раздел 2. Иностранные языки1. Английский язык в современном мире.2. Языки разных стран.3. Изучение иностранных языков.Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебнойдеятельности:В области монологической формы речи:– кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни;– кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира;– составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога ссоветами, как лучше учить иностранный язык (например, как лучше запоминатьслова, готовиться к пересказу и т.д.);в области письма:– оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разныхстранах мира;– составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учитьиностранный язык;– составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке».Примерный лексико-грамматический материалИзучение тематики раздела 2 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,речевыми клише) в объеме не менее 40. Предполагается введение в речьследующих конструкций:– будущее простое время для выражения спонтанного решения;



199
– речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learnEnglish, I will travel to England;– настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoonsin English, I usually learn new words., I sometimes read stories in English…(повторение).Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 2:– речевые клише для описания роли иностранного языка в жизнисовременного человека: English is an international language., English can help youto…, People speak English all over the world., Without English you can’t…;– названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France,Italy, China, Japan ...;– названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian,Chinese, Japanese…;– речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn newwords, do grammar exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube…Система оценки достижения планируемых результатовВ ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский)предполагается осуществление трех видов контроля: текущий, промежуточный,итоговый. Текущий контроль предусматривает проведение проверочных исамостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела.Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изученияпредлагаемых разделов курса.Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивныхнавыков и умений проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведениеконтроля предполагает 3 этапа:– подготовка к диагностической работе;– проведение диагностической работы;– анализ диагностической работы, разбор ошибок;Формы контроля:– проверка рецептивных навыков (чтение);– контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученныхразделов;– контроль умений строить элементарные диалогические единства наанглийском языке в рамках тематики изученных разделов;– контроль навыков письма.Критерии оцениванияКритерии оценивания говоренияПроведение контроля монологической и диалогической форм устной речиосуществляется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и степенивыраженности имеющихся нарушений.Монологическая формаХарактеристика ответаОтметка«Отлично». Обучающийся демонстрирует умение строить элементарноемонологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей,
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которая сформулирована в задании. Корректно использует соответствующиелексико-грамматические единства. Присутствуют отдельные лексико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна. Объемвысказывания оценивается согласно году обучения:8 класс не менее 2–3 фраз;9, 10 классы – 4–5 фраз;«Хорошо». Обучающийся демонстрирует умение строить элементарноемонологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей,которая сформулирована в задании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-грамматическогооформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. Объемвысказывания оценивается согласно году обучения:8 класс не менее 2–3 фразы;9, 10 классы – 4–5 фраз;«Удовлетворительно». Высказывание построено в соответствии скоммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. В речиприсутствуют повторы, а также многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которыесущественно затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна илималопонятна, аграмматична. Объем высказывания оценивается согласно годуобучения:8 класс – 1 фраза;9, 10 классы – 2–3 фразы;«Неудовлетворительно». Коммуникативная задача не решена.Диалогическая формаХарактеристика ответаОтметка«Отлично». Обучающийся демонстрирует умение строить элементарныедиалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей,демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать,поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое оформление речисоответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 ошибки.Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетическогочленения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно годуобучения:8 класс – 1–2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствияи прощания;9, 10 классы – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулыприветствия и прощания.«Хорошо». Обучающийся демонстрирует умение строить элементарныедиалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целомдемонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать,поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое оформление речисоответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 3 ошибки.Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического
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членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно годуобучения:8 класс – 1–2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствияи прощания;9, 10 классы – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулыприветствия и прощания.«Удовлетворительно». Обучающийся строит элементарное диалогическоеединство в соответствии с коммуникативной задачей, но не стремится поддержатьбеседу. Присутствуют многочисленные нарушения лексико-грамматическогооформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом понятна. Объем высказыванияоценивается согласно году обучения:8 классы – по 1 реплике с каждой стороны, не включая формулы приветствияи прощания;9,10 классы – 1 – 2 реплики с каждой стороны, не включая формулыприветствия и прощания.«Неудовлетворительно». Коммуникативная задача не решена.Критерии оценивания письменных работПисьменные работы включают:– самостоятельные работы для проведения текущего контроля;– промежуточные и итоговые контрольные работы.Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверкурецептивных навыков (чтение) и лексико-грамматических умений.Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильновыполненных заданий.Отметка«Отлично»: 90–100%«Хорошо»: 75–89%«Удовлетворительно»: 60–74%«Неудовлетворительно»: 0–59%Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются последующей шкале.Отметка«Отлично»: 85–100%«Хорошо»: 70–84%«Удовлетворительно»: 50–69%«Неудовлетворительно»: 0–49%Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другиепредусмотренные разделами программы) оцениваются по следующим критериям:– содержание работы, решение коммуникативной задачи;– организация и оформление работы;– лексико-грамматическое оформление работы;– пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка,вопросительный знак в конце предложения).Отметка
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«Отлично». Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствиис заданием. Работа оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических средств осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква вначале предложения, в именах собственных. Текст корректно разделен напредложения с постановкой точки в конце повествовательного предложения иливопросительного знака в конце вопросительного предложения. Правильнособлюдается порядок слов. Допускается до 3-х ошибок, которые не затрудняютпонимание текста. Объем высказывания оценивается согласно году обучения:8 класс – не менее 15 слов;9,10 классы – не менее 30 слов.«Хорошо». Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствиис заданием. Работа оформлена в соответствии с ранее изученным образцом.Присутствуют отдельные неточности в лексико-грамматическом оформленииречи. Допущено не более 4-х ошибок.Объем высказывания оценивается согласно году обучения:8 класс – не менее 15 слов;9,10 классы – не менее 30 слов.«Удовлетворительно». Коммуникативная задача решена частично.Составленный текст частично соответствует изученному образцу. При отборелексико-грамматических средств допущены многочисленные ошибки (5 и более).Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического оформлениятекста.Объем высказывания ограничен:8 класс – не менее 15 слов;9,10 классы – не менее 30 слов.«Неудовлетворительно». Коммуникативная задача не решена.

2.2.1.5. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯРабочая программа (далее – Программа) по учебному предмету «История»(История России. Всеобщая история) адресована глухим обучающимся,получающим основное общее образование. Программа разработана на основеФедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.,рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Концепции преподавания учебногопредмета «История России. Всеобщая история», Программы воспитания – с учётомпланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся. Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету «История»(История России. Всеобщая история) глухих обучающихсяИсторическое образование, являясь мировоззренческими инструментом,играет важную роль в личностном развитии глухих обучающихся, их социальнойреабилитации и адаптации, инкультурации, интеграции в сложную системуобщественных отношений. Данный курс содействует приобщению обучающихся
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мировым культурным традициям, формированию у них общей культуры; важендля разностороннего развития личности: нравственного, эстетического,социального, интеллектуального и др.Овладевая историческим образованием на уровне ООО на основе АООП(вариант 1.2), обучающиеся узнают о том, как менялась картина мира человека, всоответствии с которой происходило формирование культурных ценностей,складывались представления о мироздании.Общая характеристика учебного предмета «История»(История России. Всеобщая история)Учебная дисциплина «История» осваивается на уровне ООО по варианту 1.2АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно.Данный курс опирается на межпредметные связи, в основе которых лежитобращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «Литература»,«География» и другие.Содержание дисциплины «История России. Всеобщая история» в 5 – 9классах допускает его частичную редукцию, что обусловлено сложностьюматериала, языка его изложения для глухих обучающихся. Допускаетсяуменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней детализации,включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного(ознакомительного) изучения.Как собственно предметное содержание курса «История», так и применениеспециальных методов и технологий обучения, средств коррекционно-педагогического воздействия содействует формированию мыслительной и речевойдеятельности, расширению кругозора глухих обучающихся, овладению имисоциальными компетенциями, включая способность адекватно оценивать явленияобщественной жизни.Значительна роль курса «История» в коррекции вторичных нарушений,обеспечении компенсирующего пути развития глухих обучающихся. Так, в связис необходимостью освоения широкого спектра научных понятий и представлений,анализа исторических фактов, событий, процессов, лидеров обучающиесяпоставлены перед необходимостью выдвигать гипотезы, рассуждать, пользоватьсяразнообразными источниками получения информации, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, что стимулирует развитие речевой имыслительной деятельности, содействует формированию историческогомышления.Значителен воспитательный потенциал учебной дисциплины «История».Предметное содержание курса содействует воспитанию социальной активности,любви к своей многонациональной Родине, патриотизма, уважения к инымтрадициям, культурным ценностям, вероисповеданию и др. Всё это предстаёт вкачестве мощного социализирующего фактора глухих обучающихся. На его основескладывается потребность следовать ценностным ориентирам общества;способность критически осмысливать личный опыт и опыт окружающих людей,руководствоваться в своих поступках нормами морали и нравственности,поддерживать партнёрские отношения; готовность нести ответственность запринимаемые решения и т.д.



204
Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных,метапредметных и личностных результатов учебной дисциплины, являетсявключение глухих обучающихся в доступные им области деятельности, в т.ч.общественно значимую. Это становится возможным благодаря реализациипрограмм дополнительного образования, наполнению жизни коллективаинтересным содержанием, например, в связи с осуществлением учебнойдеятельности на базе музея образовательной организации.Процесс исторического образования в 5–10 классах базируется нахронологическом принципе с акцентом на социальную реабилитацию и адаптациюглухих обучающихся, овладение ими социальными компетенциями за счётсовокупной реализации обучающих, развивающих, коррекционных,воспитательных задач.Учебный курс «История» относится к числу дисциплин, предусматривающихвыполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбор темы проектаосуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждогоглухого обучающегося. Опыт проектной деятельности будет полезенобучающемуся как в учебном процессе, так и в социальной практике.Программа учебной дисциплины «История» включает примернуютематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в словарныйзапас глухих обучающихся за счёт целенаправленной отработки. Прежде всего, этообеспечивается благодаря включению лексических единиц в структурусловосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с выдвижением гипотез,установлением причинно-следственных связей, оформлением логическихсуждений, формулировкой выводов, приведением доказательств и т.п.Учебный предмет «История» строится на основе комплекса подходов:– компетентностный подход ориентирован на развитие у обучающихсякомплекса общеучебных умений, разных видов деятельности – с учётомпредметной специфики дисциплины;– деятельностный подход к отбору материала исторического содержанияпредусматривает обеспечение обучающихся необходимой информацией(источниками информации), что позволяет им самостоятельно или принаправляющей помощи учителя решать учебные задачи, содействующиеформированию личной позиции при оценке исторических событий, спорныхисторических явлений;– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебногосодержания. В соответствии с этим подходом предусматривается учёт возрастныхи индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, их ограничений,обусловленных нарушением слуха;– личностно ориентированный (гуманистический) подход,рассматривающий обучение в качестве деятельности, направленной на освоениесмыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этогоподхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения;– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (поосновным закономерностям учебного курса) в процессе решения проблемныхзадач и анализа исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и
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исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимаетсяинтеллектуальное задание, в результате выполнения которого обучающийсядолжен раскрыть некоторое искомое отношение, действие;– цивилизационный подход предусматривает изучение истории на фоне и вовзаимодействии с историческими событиями в странах мира или группой стран,составляющих конкретные цивилизации. Главное в указанном подходе –отражение жизни, быта, культуры человека во взаимодействии с государственными политическим устройством общества.Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках «История»осуществляется в соответствии с комплексом принципов.В первую группу принципов входят общепедагогические. Их реализация,несмотря на универсальный характер, требует учёта структуры нарушения приглухоте.В частности, принцип научности (объективности) основан на фактах в ихистинном содержании, без искажения и формализации. В соответствии с даннымпринципом предусматривается исследование каждого явления разносторонне,многогранно. Принцип использования наглядности предполагает опору начувственный познавательный опыт глухого обучающегося (с целью конкретизацииусваиваемых понятий, правил, законов) и организацию такого опыта (в целяхнакопления, систематизации и обобщения чувственных образов как основыформирования новых понятий, выводов, правил). Зрительное восприятие средствнаглядности способствует развитию у обучающихся воображения, содействуетяркому запечатлению и длительному сохранению в памяти учебного материала. Всвязи со значительной ролью зрительного восприятия в компенсации нарушенийслуха визуальное подкрепление устных высказываний обеспечивает их адекватноепонимание обучающимися, стимулирует познавательный интерес к изучаемомупредмету. Принцип прочности освоения программного материала ориентируетпедагога на тщательный отбор материала, подлежащего усвоению на уроке и впроцессе выполнения домашних заданий, на выделение в нём главного,существенного, что должно стать достоянием словесно-логической памяти.Необходимо обеспечивать стимулирование осознанного запоминанияобучающимися образцов речевых высказываний при многократных (лучше всегорассредоточенных во времени и обусловленных различными ситуациями)повторениях. Требуется формировать у глухих обучающихся приёмыопосредствованного запоминания (использование картинок-опор, пиктограмм;осуществление классификации, группировки материала и др.), приёмымыслительной деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация, отвлечение идр.). Принцип последовательности и систематичности предполагает обеспечениевзаимосвязи и взаимообусловленности содержания учебной историческойинформации. Последовательность проявляется в том, что при подборе и изложениипрограммного материала, при использовании методов и форм организацииобразовательно-коррекционной работы соблюдается переход от известного кнеизвестному, от простого к сложному. Принцип индивидуального подхода требуетучёта индивидуальных особенностей глухих обучающихся при определениистепени сложности заданий и характера воспитательных воздействий. Принцип
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индивидуального подхода направлен на создание благоприятных условий дляреализации каждым обучающимся ближайших (формирование понятий, способовдеятельности) и отдалённых (формирование личностных качеств) целей обученияи развития.К числу специфических для курса истории принципов, составляющихвторую группу, относятся принцип историзма и принцип социального подхода. Всоответствии с принципом историзма требуется рассматривать все историческиефакты, явления и события в их последовательности, взаимосвязи ивзаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике.Событие или личность не могут исследоваться вне временных рамок. Принципсоциального подхода предполагает рассмотрение в ходе образовательно-коррекционного процесса исторических процессов с учётом социальных интересовразличных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм ихпроявления в обществе.Кроме того, изучение курса «История» базируется на ряде специальныхпринципов, характерных для коммуникативной системы:– использование потребности в общении,– организация общения,– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательнойи др.; – организация речевой среды.Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможнымпри условии регулярно организуемой на уроках «История» практики речевогообщения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцированиявысказываний во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. Вэтой связи на уроках предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений,формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений и др. Кроме того,предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой,в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов,уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) требуетвключения слова в контекст. Введение нового термина, новой лексическойединицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с использованиемдактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечениемконкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина.Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практикеобучающихся. Предусматривается использование синонимических замен,перефразировка, анализ определений. В частности, использование синонимовобеспечивает семантизацию исторических понятий и терминов.На каждом уроке требуется целенаправленная работа по развитию словеснойречи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятияустной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего,тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики поорганизации учебной деятельности).В процессе уроков «История» требуется одновременно с развитиемсловесной речи обеспечивать развитие у глухих обучающихся других психических
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процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся черезпостановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержаниевнимания за счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступныхпо структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памятиобеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, анализарисунков, исторических карт, применения условных изображений, предстающихв виде опор на оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и егоопераций обеспечивается посредством установления и последующего устного(графического) оформления причинно-следственных связей; за счёт выделениясущественных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитии у глухих обучающихсясловесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать,делать выводы. В данной связи программный материал должен излагатьсяучителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полнымохватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логическогомышления принадлежит практическим работам, предусматривающим применениеисторических карт, дополнительных источников получения информации(справочных материалов).На уроках «История» требуется:– использование оптимального соотношения устной (устно-дактильной), иписьменной речи при раскрытии содержания программных тем учебного курса;– развитие у глухих обучающихся умений использовать устную речь повсему спектру коммуникативных ситуаций при изучении исторического материалаи выполнения практических заданий (задавать вопросы, договариваться, выражатьсвоё мнение, а также обсуждать, дополнять и уточнять смысл высказываний и др.);– создание деловой и эмоционально комфортной атмосферы,способствующей качественному образованию и личностному развитиюобучающихся, формированию активного сотрудничества в разных видахдеятельности, расширению их социального опыта, развитию взаимодействия совзрослым и сверстниками;– оказание обучающимся специальной помощи в осмыслении,упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании исторических знаний,индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий,воспоминаний;– преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности пониманияисторических фактов, явлений, процессов;– учёт специфики восприятия и переработки информации, овладенияучебным материалом при освоении учебного курса и оценке достижений глухихобучающихся; исключение формального освоения и накопления знаний поучебному предмету;– постановка и реализация целевых установок, направленных на коррекциюотклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательнойактивности.
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В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестветолкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр длязакрепления новых знаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),
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•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «История»(История России. Всеобщая история)Цель учебной дисциплины заключается в развитии личности, способной ксамоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основеосмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом,активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения вучебной и социальной практике, в единстве с развитием у глухих обучающихсясоциальных компетенций, речевой и мыслительной деятельности.В соответствии с данной целью предусматривается формирование уобучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание местаи роли современной России в мире, важности вклада каждого её народа, егокультуры в общую историю страны и мировую историю, формированиеличностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.Основные задачи учебной дисциплины:– развитие у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной,социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;– содействие овладению знаниями об основных этапах развитиячеловеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;– воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству –многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;– развитие способностей анализировать содержащуюся в различныхисточниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,взаимосвязи и взаимообусловленности;– формирование умений применять исторические знания в учебной ивнешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе;– развитие социальных компетенций и словесной речи на материале учебнойдисциплины. Место предмета в учебном планеУчебный предмет «История» (История России. Всеобщая история) входит впредметную область «Общественно-научные предметы», являясь обязательным.Учебный предмет «История» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха. Содержание учебного предмета,представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО. Приэтом изучение данного курса по варианту 1.2 АООП ООО осуществляется впролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно.

Содержание учебного предмета5 КЛАСС
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(1-й год обучения на уровне ООО)Всеобщая историяИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРАВведение. Что изучает наука история. Источники исторических знанийСпециальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческаяхронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.ПЕРВОБЫТНОСТЬПроисхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условияжизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человекаразумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовыеотношения.Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения.Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли.Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления обокружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытныхлюдей.Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.

ДРЕВНИЙМИРПонятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнегомира.Древний ВостокПонятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.Древний ЕгипетПрирода Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновениегосударственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон,вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия,скотоводства, ремесел. Рабы.Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско.Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы.Пирамиды и гробницы. ***Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древнихегиптян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы,папирус). ***Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта(архитектура, рельефы, фрески).Древние цивилизации МесопотамииПриродные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность.Мифы и сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурныесокровища Ниневии. Гибель империи.Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники городаВавилона.Восточное Средиземноморье в древности
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Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитиеремёсел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийскаяколонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её население. ВозникновениеИзраильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования.***Ветхозаветные сказания.Персидская державаЗавоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий,Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр исатрапии, управление империей. Религия персов.Древняя ИндияПриродные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. ГосударствоГуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования древнихиндийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма.Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература***, художественнаякультура, научное познание).Древний КитайПриродные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условияжизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. ЦиньШихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань.Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения.Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. ***Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев.Храмы.Древняя Греция. ЭллинизмДревнейшая ГрецияПриродные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшиегосударства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. ***Государстваахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийскихплемён. ***Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».Греческие полисыПодъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия иремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия идемос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.Афины: утверждение демократии. Законы Солона. ***Реформы Клисфена,их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство.Спартанское воспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битвапри Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битвапри Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинскомсражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственнаяжизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги.Упадок Эллады.Культура Древней Греции
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Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук.Греческая философия. Школа образование. Литература. Греческое искусство:архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр,спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии.Македонские завоевания. ЭллинизмВозвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии надгреческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и егозавоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского.Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.Александрия Египетская.Древний РимВозникновение Римского государстваПрирода и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусскиегорода-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохицарей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы.Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание РимомИталии.Римские завоевания в СредиземноморьеВойны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. ПоражениеКарфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римскиепровинции.Поздняя Римская республика. Гражданские войныПодъем сельского хозяйства. Латифундии. ***Рабство. Борьба за аграрнуюреформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги.Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака.Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путьк власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана.Расцвет и падение Римской империиУстановление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима:завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римскоегражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение ираспространение христианства. Император Константин I, перенос столицы вКонстантинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение ЗападнойРимской империи.Культура Древнего РимаРимская литература, ***«золотой век» поэзии. Ораторское искусство;Цицерон. Развитие наук. ***Римские историки. Искусство Древнего Рима:архитектура, скульптура. Пантеон.Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнегомира.Виды деятельности обучающихся:– словесная характеристика (анализ и оценка, сравнение, обобщение,объяснение) исторических фактов, явлений, лидеров; комментированиеиллюстраций (репродукций картин), отражающих исторические события;
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– извлечение (при направляющей помощи учителя/ с опорой на заданныйалгоритм) информации из различных источников (справочной литературы,интернет-ресурсов и др.);– подготовка тематических сообщений и презентаций по теме урока;– продуцирование сообщений с опорой на историческую карту;– разработка краткосрочных проектов;– инсценировка сюжетов, отражающих содержание жизни и деятельностилюдей в прошлом и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАрхеолог, Афина, археология, боевая колесница, вождь, возница, восстание,гражданские войны, гробница, демократия, держава, диктатор, до нашей эры,дротик, духи, жертвы, жрецы, знать, идолы, иероглифы, император, империя,исторический источник, история, клинопись, колдовство, Колизей, колонии, копьё,линия времени, мотыжное земледелие, мумия, наёмное войско, налог, наша эра,орошение, орудия труда, папирус, первобытные люди, пехотинец, пещернаяживопись, пирамиды, племя, пошлина, приручение животных, раб-должник,рабовладельческое государство, религиозные верования, ремесленник, реформы,родовая община, роспись, ростовщик, саркофаг, сенат, собирательство, столетие,триумф, тысячелетие, фараон, храмы, христиане, хронология, царь, человекразумный и др.Примерные фразыИзгнание человека из племени было для него самым страшным наказанием.Во время раскопок древних городов Египта нашли много замечательныхпроизведений искусства.Всадники были вооружены луками и длинными копьями.Мы узнали, в чём проявлялось неравенство между людьми в странахДревнего Востока.Я расскажу об оружии и вооружении, которое применялось на ДревнемВостоке во время войн.Афины стали крупнейшим центром торговли и ремесла.Я покажу на карте те страны и области, которые были завоёваны.У первобытных людей появились религиозные верования: в душу,колдовство, оборотней.Рим возник в Италии, на берегу реки Тибр.Италию в первом тысячелетии до нашей эры населяло много народностей.Примерные выводыПлемя составляли несколько родовых общин, которые жили в однойместности. Совет старейшин управлял племенем. Совет разбирался в спорахсоплеменников, определял наказания. Изгнание из племени было самым страшнымнаказанием, потому что прожить в одиночку человек не мог.Первобытные люди верили, что сверхъестественные силы управляют ихжизнью. На эти силы можно влиять разными религиозными обрядами, жертвами,молитвами.
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Рим – это большой город. Он возник в Италии, на берегу реки Тибр. ВИталии, расположенной на Апеннинском полуострове, условия для жизни людейблагоприятны. Климат тёплый, много земель, которые пригодны для садоводства,виноградарства, хлебопашества. В Италии выпадает много дождей. Вдольполуострова тянутся невысокие горы. 6 КЛАСС(2-й год обучения на уровне ООО)ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВВведениеСредние века: понятие, хронологические рамки и периодизацияСредневековья.Народы Европы в раннее СредневековьеПадение Западной Римской империи и образование варварских королевств.Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти.***«Салическая правда». Принятие франками христианства.Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. КарлМартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управлениеимперией. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины изначение.рождение». Верденский раздел, его причины и значение. Образованиегосударств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британияи Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства.Христианизация Европы. Светские правители и папы.Византийская империя в IV–XI вв.Территория, население империи ромеев. Византийские императоры;Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия иславяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии.Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика,фреска, иконопись).***Арабы в VI–ХI вв.Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов.Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра.Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет ираспад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка.Расцвет литературы и искусства. Архитектура.Средневековое европейское обществоАграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение.Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазнаякультура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни.Крестьянская община.Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи игильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление.Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в
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Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизнии быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм иправославие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. Крестовыепоходы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. ***Ереси: причинывозникновения и распространения. ***Преследование еретиков.Государства Европы в XII–ХV вв.Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии,Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв.Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста и образованиецентрализованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянскиегосударства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в периодзрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в.(***Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в XII–XV вв. Экспансиятурок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.Культура средневековой ЕвропыПредставления средневекового человека о мире. Место религии в жизничеловека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характеркультуры. ***Средневековый эпос. ***Рыцарская литература. Городской икрестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественнойкультуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение:художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И.Гутенберг.Страны Востока в Средние векаОсманская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падениеВизантии), управление империей. ***Положение покоренных народов.Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоеванияЧингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай:империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средниевека: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия:раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман. ***Делийскийсултанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционныеискусства и ремесла.Государства доколумбовой Америки в Средние векаЦивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозныеверования, культура. Появление европейских завоевателей.Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков.ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУВведение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизациироссийской истории. Источники по истории России.Народы и государства на территории нашей страны в древности.Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
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Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство.Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода отприсваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия искотоводства; появление металлических орудий и их влияние на первобытноеобщество; центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийскихстепей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в распространениикультурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э.Скифы и скифская культура. ***Античные города-государства СеверногоПричерноморья. ***Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес.***Скифское царство в Крыму; Дербент.Великое переселение народов. ***Миграция готов. ***Нашествие гуннов.Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, ихразделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общностиВосточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян,их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжескойвласти. Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.***Тюркский каганат. ***Хазарский каганат. ***Волжская Булгария.Русь в IX – начале XII в.Образование государства Русь. Исторические условия складывания русскойгосударственности: природно-климатический фактор и политические процессы вЕвропе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической картыконтинента.Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь.Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первыерусские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной,Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь вмеждународной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.Языческий пантеон.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государстваРусь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения СевераВосточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическаяструктура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями ВладимираСвятого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русскаяцерковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья,дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового изависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда; ***церковныеуставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика имеждународные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (***Дешт-
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и-Кипчак). ***Отношения со странами Центральной, Западной и СевернойЕвропы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии.Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте.Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский игородской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь ихронология.Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,берестяные грамоты. ***«Новгородская псалтирь». ***«Остромирово Евангелие».Появление древнерусской литературы. ***«Слово о Законе и Благодати».Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русскиежития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги.Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, СофияКиевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело иоружие.Русь в середине XII – начале XIII в.Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшиеземли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская,Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус:Киевская и Новгородская. ***Эволюция общественного строя и права.***Внешняя политика русских земель.Формирование региональных центров культуры: летописание и памятникилитературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово ополку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский соборво Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV вв.Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и егопотомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды.Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимостирусских земель от ордынских ханов (т.н. ордынское иго).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государстваи включение в его состав части русских земель. ***Северо-западные земли:Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече икнязя. ***Новгород и немецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-ВосточнойРуси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери иМосквы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва.Закрепление первенствующего положения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви вордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский ипреподобный Сергий Радонежский.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири вXIII–XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура.
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Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второйполовине XIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство.Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство.Ногайская Орда. ***Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа.***Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их рольв системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.Культурное пространство. ***Изменения в представлениях о картине мирав Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурноевзаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии).Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. ЕпифанийПремудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. АндрейРублев.Формирование единого Русского государства в XV векеБорьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московскомкняжестве второй четверти XV в. Василий Темный. ***Новгород и Псков в XV в.:политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической ролиМосквы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III.Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды.Расширение международных связей Московского государства. Принятиеобщерусского Судебника. ***Формирование аппарата управления единогогосударства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственнаясимволика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство.Московский Кремль.Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализациявеликокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалиирусской церкви. ***Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси).Ереси. ***Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русскогогосударства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература.«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона какфеномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей вдревнерусский и раннемосковский периоды.Наш край с древнейших времён до конца ХV в.ОбобщениеВиды деятельности обучающихся:– словесная характеристика (анализ и оценка, сравнение, обобщение,объяснение) исторических фактов, явлений, лидеров; комментированиеиллюстраций (репродукций картин), отражающих исторические события;– извлечение (при направляющей помощи учителя/с опорой на заданныйалгоритм) информации из различных источников (справочной литературы,интернет-ресурсов и др.);– подготовка тематических сообщений и презентаций по теме урока;
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– продуцирование сообщений с опорой на историческую карту;– разработка краткосрочных проектов;– инсценировка сюжетов, отражающих содержание жизни и деятельностилюдей в прошлом и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияВарварские королевства. Образование единого английского государства;свободные общинники, герцоги, народное ополчение, дружинники. Великоепереселение народов, династия, графы, классы, монастыри; король, королевскийдвор; империя, создание империи; общественное устройство, законы варварскихкоролевств; феодализм, сеньор, вассал. Рыцарь, междоусобные войны. Началофеодальной раздробленности.Древние люди, стоянки на территории современной России, первобытноеобщество, верования, финно-угорские племена; первые скотоводы (земледельцы,ремесленники), древнее земледелие, скотоводство, ремёсла, кочевые племена,государство, появления первых городов, восточные славяне, соседи восточныхславян, дань, колонизация, племенные союзы.Русь, летопись, варяги. Древнерусское государство, государство, князь,дружина, полюдье, реформа, урок, погост. Племенные союзы, торговые пути,военные походы. Древнерусское государство, Древняя Русь. Первые русскиекнязья. Повесть временных лет. Крещение Руси, восточные племена, времяобразования Древнерусского государства. Русское государство, Митрополит,оборонительные рубежи. Христианство на Руси. Мозаика, фреска, миниатюра,житие, древнерусское изобразительное искусство. Слобода, образ жизни,население.Примерные фразыОбъясните, как ведется счёт лет в истории.Определите место средневековья на ленте времени.Фреска – роспись красками по мокрой штукатурке.Со времён Великого переселения народов началась в Европе история среднихвеков.476 год – дата окончания истории Древнего мира и начало истории Среднихвеков.Феодал – владелец земли, полученной по наследству.Сеньор – владелец земли, которому подчинялись крестьяне.Вассал – феодал, который получил от сеньора землю.Составьте рассказ о славянских племенах.Восточные славяне – это предки русских, украинцев и белорусов.Вече – это народное собрание.Слово «Русь» известно с первой половины IX века. Впервые оно упоминаетсяв 839 году.Покажите на карте районы древнего земледелия (скотоводства, ремесла натерритории России).Приведите примеры распада первобытного строя.
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Раскройте смысл понятия «государство» («вече», «дань», «бортничество» идр.). Расскажите об условиях жизни восточных славян (жилище славян). Назовитеорудия труда (оружие) славян.Раскройте смысл понятий «государство» («князь», «дружина»).Покажите на карте крупнейшие города (торговые пути, военные походыпервых русских князей).Князь – глава государства в древней Руси. Дружина – отряд воинов. Погосты– места сбора дани.Дата крещения Руси – 988 год.Устав – древнейший тип письма на Руси.Митрополит – глава Православной церкви.Бояре – знатные и богатые люди.Мозаика – изображение или узор из камня, мрамора, керамики и другихматериалов.Фреска – живопись водяными красками по сырой штукатурке.Житие – описание жизни святых.Холопы – рабы в древней Руси. Они не имели прав.Примерные выводыУчёные выделяют в истории большие эпохи: первобытный период, Древний(античный) мир, Средние века, Новое время, Новейшее время. Большую помощьучёным оказывают рукописи. Рукописи хранятся в архивах.Эпоха Средневековья прошла через три основных этапа. Первый этап –раннее Средневековье. Раннее Средневековье продолжалось с конца V до серединыXI века. Второй этап называют развитое Средневековье. Второй этап завершилсяв XIII веке. Третий этап называют поздним Средневековьем. Третий этапзавершился в XV веке.Алхимия – это мистическая средневековая наука. Она предшествоваланаучной химии. Алхимия занималась поиском философского камня, которыйпозволял превращать простые металлы в драгоценные.В памяти народа князь Владимир был мудрым и добрым. В былинах князяВладимира называют Владимир Красное солнышко.7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV– XVII в.Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизацияистории Нового времени.Великие географические открытияПредпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцамиморских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плаваниеМагеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоровв Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в СевернойАмерике. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию.
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Политические, экономические и культурные последствия Великих географическихоткрытий конца XV – XVI в.Изменения в европейском обществе в XVI – XVII вв.Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появлениемануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространениенаемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Измененияв сословной структуре общества, появление новых социальных групп.Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.Реформация и контрреформация в ЕвропеПричины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер.Развёртывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространениепротестантизма в Европе. Кальвиницизм. Религиозные войны. Борьбакатолической церкви против реформационного движения. Контрреформация.Инквизиция.Государства Европы в XVI—XVII вв.Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности.Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя ивнешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительноедвижение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значениеНидерландской революции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизацияуправления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV.Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французскийабсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах идеревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. ГенрихVIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапыреволюции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги изначение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становлениеанглийской парламентской монархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В миреимперий и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положениеславянских народов. Образование Речи Посполитой.Международные отношения в XVI – XVII вв.Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами.Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве наторговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образованиедержавы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.Европейская культура в раннее Новое времяСтраны Востока в XVI – XVIII вв.Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. СеверноеВозрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес.У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм).
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Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот вестествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и ихоткрытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.Страны Востока в XVI–XVII вв.Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный:завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османскаяармия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политикагосударства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатныхкланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизованногогосударства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство странВостока в XVI–XVII вв.Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.:ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУРоссия в XVI в.Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединениеПсковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжествав первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения сКрымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: формирование первыхприказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством.***«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели,система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. ***Сопротивлениеудельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами.Губная реформа. Московское восстание 1547 г. ***Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избраннаярада»: её состав и значение. Появление Земских соборов: ***дискуссии о характеренародного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения.Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органовместного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств.Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российскогогосударства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укреплениеюжных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонскогоордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. ПоходЕрмака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к РоссииЗападной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди.Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное
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население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о«заповедных летах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. ***Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. ***Служилыетатары. ***Сосуществование религий в Российском государстве. РусскаяПравославная церковь. ***Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. РазгромНовгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствияопричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых импреобразований. Цена реформ.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярскомокружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.***Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России вПрибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российскихкрепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.Смута в РоссииНакануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избраниена царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства.Голод 1601-1603 г.г. и обострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы исамозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. иубийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастаниевнутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение натерриторию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванцапод Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. ***Выборгский договормежду Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитойв войну против России. Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договороб избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительногодвижения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение городаоккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскимивойсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплениигосударственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.***Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовскиймир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. ***Продолжение войны сРечью Посполитой. ***Поход принца Владислава на Москву. ЗаключениеДеулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутноговремени.Россия в XVII веке
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Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощениякрестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление ролиБоярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. ПриказТайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидацияземского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности.Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. ПротопопАввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь ФедорАлексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализациирегионов Российского государства. ***Торговый и Новоторговый уставы.Торговля с европейскими странамии Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилыйгород, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилыеиноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городскиевосстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородскоевосстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного праваи территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт.Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатическихконтактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.Поляновский мир. ***Контакты с православным населением Речи Посполитой:противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты сЗапорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией иРечью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война1656-1658 гг. и её результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечнаячерта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение».«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. ***Отношения Россиисо странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империейЦин. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великихгеографических открытий и русские географические открытия. Плавание СеменаДежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Поярковаи исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкоеханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли.Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формированиемногонациональной элиты.Культурное пространство XVI–XVII вв.***Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневнаяжизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и
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суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоевнаселения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.Шатровый стиль в архитектуре. ***Антонио Солари, Алевиз Фрязин, ПетрокМалой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский,Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский,Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел.Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославскаяшкола иконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.***Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. ***ПублицистикаСмутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. СимеонПолоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния.***Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском иПосольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособиепо истории.Наш край в XVI – XVII вв.ОбобщениеВиды деятельности обучающихся:– словесная характеристика (анализ и оценка, сравнение, обобщение,объяснение) исторических фактов, явлений, лидеров; комментированиеиллюстраций (репродукций картин), отражающих исторические события;– извлечение (при направляющей помощи учителя/ с опорой на заданныйалгоритм) информации из различных источников (справочной литературы,интернет-ресурсов и др.);– подготовка тематических сообщений и презентаций по теме урока;– продуцирование сообщений с опорой на историческую карту;– разработка краткосрочных проектов;– инсценировка сюжетов, отражающих содержание жизни и деятельностилюдей в прошлом и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАбсолютные монархии, боярское правление, великокняжеская власть,воеводская власть, военные конфликты, вольное казачество, географическиеоткрытия, закрепощение крестьянства, избрание на престол, католическая церковь,княжение, летописание, межэтнические отношения, монархия, налоговая(податная) реформа, Османская империя, протестантизм, религиозные войны,Реформация, стрелецкие полки, товарное производство, экономические(культурные политические) последствия географических открытий.Примерные фразыКрепостное право – это форма зависимости крестьян, предполагавшаяприкрепление их к земле и подчинение судебной власти земледельца.Челобитная – это индивидуальное или письменное прошение.
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Я хочу (могу, готов) охарактеризовать движение под руководством ИванаБолотникова по следующему плану: причины движения, состав участников, ходдвижения, причины поражения.Мы узнали об особенностях появления на престоле Василия Шуйского.Я готов ответить на вопрос о том, какую позицию занимало дворянство вовремя правления Василия Шуйского.Я нарисовал схему (составил таблицу), в которой указал причины и следствияСоляного бунта в Москве.Примерные выводыРеформа – это изменения в какой-либо сфере жизни, не затрагивающеефункциональных основ, или преобразование, которое вводится законодательнымпутём. Например, при необходимости власть может осуществлять преобразованиегосударства. Конечная цель любой реформы – это укрепление, углубление иобновление государственных основ.Мануфактуры основывались на разделении труда и использовании ручнойремесленной техники. Пушечный двор в Москве – это первая русская мануфактура.Она возникла в конце 15 века.Стрельцы – это существовавшее с 16 по начало 18 века постоянное войско.Оно было вооружено огнестрельным оружием. Стрельцов набирали из свободногопосадского и сельского населения. Затем стрелецкая служба стала наследственнойи пожизненной. Стрельцы стали категорией служилых людей.8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.ВведениеВек ПросвещенияИстоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук ираспространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк иТ. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центрПросвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера,Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер).Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке.Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти иобщества. «Союз королей и философов».Государства Европы в XVIII в.Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии.Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношениисословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризацияцерковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги.Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения исоздание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным.Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условиятруда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.
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Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка.Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли вXVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий.Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформыпросвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическаяраздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннегоразвития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III.Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальнымивладениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населенияколоний политикой метрополий.Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимостьСоздание английских колоний на американской земле. Состав европейскихпереселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы.Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальныхотношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонскоечаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны занезависимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии подкомандованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776).Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России.Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль оправах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.Французская революция конца XVIII в.Причины революции. Хронологические рамкии основные этапы революции.Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политическиетечения и деятели революции и (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднениемонархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн противевропейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годыреспублики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитетобщественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»:культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианскийпереворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт.Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установлениережима консульства. Итоги и значение революции.Европейская культура XVIII в.Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков,астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжениегеографических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.:жанры***, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм,барокко, рококо. ***Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярныеавторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизньобитателей городов и деревень.Международные отношения в XVIII в.
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Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России вмеждународных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721).Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). РазделыРечи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционнойФранции. Колониальные захваты европейских держав.Страны Востока в XVIII в.Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения.Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи ВеликихМоголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британскоговладычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров,система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения сРоссией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме.Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII–XVIII в.:ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИВведениеРоссия в эпоху преобразований Петра IПричины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVIIвека. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Началоцарствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкиебунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы.Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Созданиебазы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельныеверфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостногои подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенныйтариф 1724 г. Введение подушной подати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышениеего роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах.Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям:расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета.Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора исуда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральныйрегламент. Санкт-Петербург – новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.Рекрутские наборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.Положение инославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четвертиXVIII в. ***Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи вначале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.
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Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут ио. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегахБалтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светскогоначала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления,гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости».Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. ОткрытиеАкадемии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портретпетровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.Перемены в образе жизни российского дворянства. ***Новые формы общения вдворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственныепраздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения вположении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I врусской культуре.Россия после Петра I. Дворцовые переворотыПричины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политическойкарьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти АнныИоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана,А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах.***Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи.Война с Османской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен.Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. ОснованиеМосковского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия вмеждународных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня1762 г.Россия в 1760-х – 1790-х гг.Правление Екатерины II и Павла IВнутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. ИдеиПросвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России.Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпускаассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольноеэкономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянствуи городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие»империи. ***Привлечение представителей сословий к местному управлению.
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***Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. ***Расширениепривилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.Национальная политика и народы России в ХVIII в. ***Унификацияуправления на окраинах империи. ***Ликвидация гетманства на ЛевобережнойУкраине и Войска Запорожского. ***Формирование Кубанского казачества.***Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселениеколонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укреплениеверотерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование чертыоседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне:крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни.Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчноехозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд.***Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах.Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известныхпредпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы,Демидовы и др.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. ***Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмаркии их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Кореннаяярмарки. Ярмарки Малороссии. ***Партнеры России во внешней торговле вЕвропе и в мире. ***Обеспечение активного внешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстаниепод предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский иантикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала иПоволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитиеобщественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи.Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны сОсманской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победыроссийских войск под их руководством. Присоединение Крыма и СеверногоПричерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новыхгородов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона.Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. ***Политика России в Польшедо начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условияхсохранения польского государства. ***Участие России в разделах Польши вместес империей Габсбургов и Пруссией. ***Первый, второй и третий разделы. Борьбаполяков за национальную независимость. ***Восстание под предводительствомТадеуша Костюшко.
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Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий.Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма»и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личнойвласти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневнойбарщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичнойзнатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11марта 1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова вСредиземном море.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике илитературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.***Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина,Д.И. Фонвизина. ***Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьянв его журналах. ***А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новойсветской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей скультурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение вРоссии основных стилей и жанров европейской художественной культуры(барокко, классицизм, рококо). ***Вклад в развитие русской культуры ученых,художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни икультуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянскойусадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучениестраны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. ВтораяКамчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережьяАмерики. Российско-американская компания. ***Исследования в областиотечественной истории. ***Изучение российской словесности и развитиелитературного языка. ***Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов иего выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге иМоскве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословныеучебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет –первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование егогородского плана. ***Регулярный характер застройки Петербурга и другихгородов. ***Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму,***создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И.Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли.Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера ипроизведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного
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портрета в середине XVIII в. ***Новые веяния в изобразительном искусстве вконце столетия.Наш край в XVIII в.Обобщение Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАссамблеи, барокко, внешняя политика, географические экспедиции,городские сословия, губернская реформа, дворцовый переворот, дворянскаяусадьба, империя, классицизм, колониальные захваты, крестьянские промыслы,летоисчисление, мануфактуры, масонство, местное управление, налоговый гнёт,национальная политика, оседлость, парадный портрет, петровские преобразования,подневольный труд, подушная подать, принципы «просвещенного абсолютизма»,регулярная армия, рококо, сподвижники, экспедиция.

Примерные фразыДворцовый переворот – это состоявшееся в результате заговора и сиспользованием военной силы взятие верховной власти.Прокурор – это должностное лицо в прокуратуре.Прокурор должен следить за выполнением закона.Я нарисовал схему (составил таблицу), в которой указал причины и следствияСмутного времени.Эпоха дворцовых переворотов длилась 37 лет, она началась после смертиПетра I.Эпоха переворотов завершилась воцарением императрицы Екатерины II,которая правила 34 года.При правлении Екатерины II Россия стала превращаться из великойевропейской державы в мировую державу.Примерные выводыВерховный тайный совет – это высшее государственное учреждение вРоссийской империи. Оно было создано Екатериной I. Совет существовал в 1726 –1730 годах. Он был распущен Анной Иоановной.Гильдии – это религиозные, политические, купеческие объединения. Онизащищали права своих членов. С 18 века в России существовали купеческиегильдии.В 17 веке в рамках федерального сословия складывались основы дворянскогосословия. По мере того как утверждалось российское самодержавие, происходилоусиление позиций дворянства. Дворянство было главной опорой царской власти.В 17 веке сложилась система должностного продвижения дворян в армии, придворе, в системе управления. Дворян переводили из одного чина в другой взависимости от знатности происхождения и успехов в службе. В 17 веке дворянствопостепенно превращалось в новое сословие.К концу 17 века значительно увеличилось число российского духовенства.В 15 тысяч церквей несли службу до 110 тысяч человек. В монастырях проживалоещё 8 тысяч монахов. В конце 16 века было принято патриаршество, и Русскаяправославная церковь приобрела полную самостоятельность. Приходские
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священники были слоем духовенства самым многочисленным по составу иблизким верующим. Во главе находился патриарх Московский и Всея Руси сосвоим двором. Церковь была крупным собственником земли. У многих бояр идворян это вызывало зависть, а у светской власти – беспокойство. В 1649 годуцеркви запретили увеличивать свои земельные владения. Церковные руководителилишились многих судебных привилегий. Тем не менее, церковь имела до 15 %земель.С января 1700 года Пётр I ввёл новое летосчисление: не от Сотворения мира,а от Рождества Христова. Вслед за 7207 годом наступил 1700. Год теперь начиналсяс 1 января, а не с 1 сентября. По примеру европейцев дома на Новый год сталиукрашать еловыми ветками с игрушками и лентами.Ясак существовал в России с 15 по начало 20 века. Это натуральный налог,в основном пушниной. Этот налог брали с народов Сибири и Севера. До 18 векаэтот налог брали и с народов Поволжья.Внешняя политика Екатерины Великой привела к увеличению территорииРоссии. В состав России вошли Белоруссия, Правобережная Украина, СеверноеПричерноморье, Южная Прибалтика, а также многие территории на ДальнемВостоке и в Северной Америке. Императрице присягнули жители СеверногоКавказа и греческих островов. Население России увеличилось с 22 до 36 миллионовчеловек. 9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИХIХ - начало ХХ в.ВведениеЕвропа в начале ХIХ в.Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы.Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции.Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям:сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушениеФранцузской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения.Создание Священного союза.Развитие индустриального общества в первой половине ХIХ в.:экономика, социальные отношения, политические процессыПромышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистическихидей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальныедвижения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных,радикальных политических течений и партий.Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика.Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастаниеосвободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма.Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.
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Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочеедвижение. Политические и социальные реформы. Британская колониальнаяимперия; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: ***внутренняя и внешняя политика.Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война1870–1871 гг.Парижская коммуна.Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур,Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк.Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальнаяполитика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов иколониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половинеXIX – начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическоеразвитие, положение народов, национальные движения. Провозглашениедуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы:борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война1877–1878 гг., её итоги.Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальныеотношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданскаявойна (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга.Промышленный рост в конце XIX в.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы иСША в конце ХIХ – начале ХХ в.Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция.Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс впромышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи.Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий.Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальноеобщество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д.Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. ВлияниеСША на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм.Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники,итоги, значение.Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.***Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «ОткрытиеЯпонии». ***Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация вэкономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов.«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция1911–1913 гг. Сунь Ятсен.
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Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ.Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция1908–1909 гг.Революция 1905–1911 г. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение.Восстание сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британской короны.Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийскогонационального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки итрадиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления противколонизаторов. Англо-бурская война.Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в.Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитиефилософии, психологии и социологии. Распространение образования. Техническийпрогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни людей.Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе,живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Сменастилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождениекинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.Международные отношения в XIX – начале XX в.Венская система международных отношений. Внешнеполитическиеинтересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос.Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидерыиндустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формированиевоенно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирнаяконференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX — началеХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис).Балканские войны.Обобщение. Историческое и культурное наследие ХIХ в.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙПОЛОВИНЕ ХIХ В.ВведениеАлександровская эпоха: государственный либерализмПроекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренниефакторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления.М.М. Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг.Тильзитский мир. Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии.Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. –важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и егорешения. Священный союз. Возрастание роли России после победы надНаполеоном и Венского конгресса.
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Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польскаяконституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию.Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южноеобщества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизмРеформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.Экономическая политика в условиях политического консерватизма.Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления,политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство обобразовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие,народность». ***Формирование профессиональной бюрократии.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия иЗападная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россияи революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымскаявойна. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный перевороти его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва иПетербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые ипромышленные центры. Городское самоуправление.Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати,университетов в формировании независимого общественного мнения.Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники,зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма.А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма нарусскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пунктобщественных дебатов.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественнойкультуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культгражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русскоймузыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники.Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русскогогеографического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культураповседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российскаякультура как часть европейской культуры.Народы России в первой половине XIX в.Многообразие культур и религий Российской империи. Православнаяцерковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм,буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенностиадминистративного управления на окраинах империи. Царство Польское.***Польское восстание1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья.Кавказская война. Движение Шамиля.
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Наш край в первой половине XIX в.ОбобщениеВиды деятельности обучающихся:– словесная характеристика (анализ и оценка, сравнение, обобщение,объяснение) исторических фактов, явлений, лидеров; комментированиеиллюстраций (репродукций картин), отражающих исторические события;– извлечение информации из различных источников (учебника, справочнойлитературы, интернет-ресурсов);– подготовка тематических сообщений и презентаций по теме урока;– продуцирование сообщений с опорой на историческую карту;– разработка краткосрочных проектов;– инсценировка сюжетов, отражающих содержание жизни и деятельностилюдей в прошлом и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАмнистия, бюджет, внешняя политика, внутренняя политика, гражданскиеправа, гражданское общество, гуманитарные науки, естественные науки, идеолог,политические требования, политический режим, радикальный, реакция,революционный путь развития, социально-экономическое развитие, укладэкономический.Примерные фразыАрмяк – это кафтан, который шили из толстого сукна.Урбанизация – это рост городов и усиление их роли в жизни общества.Власть в 19 веке не всегда проводила политику, отвечавшую интересамстраны.19 век окончательно сделал Россию великой мировой державой.Консерватизм – это течение, сторонники которого стремились сохранятьтрадиции, преемственность в культурной и политической жизни.Понимание необходимости отмены крепостного права возникло ещё в 18веке у передовой части русского общества.Реформы происходили во время царствования почти всех российскихимператоров 19 века.Реакция – это политика активного сопротивления прогрессивным переменамв обществе.Революционный путь развития – это путь развития общества, которыйпредполагает резкий переход к новому общественно-политическому устройству.Примерные выводыГлавная черта истории 19 века – это бурное развитие страны. За 100 лет еётерритория увеличилась почти на 3 с половиной миллиона километров. Числожителей России возросло в 5 раз. Стали складываться промышленная буржуазия ипромышленный пролетариат.В течение 19 века власть осознавала необходимость перемен, но старалась недопускать смуты, которая была неизбежна из-за решительных преобразований. Вобществе большую роль играли силы, которые были против всяких изменений. По



238
этой причине было много непоследовательных и непрерывных реформ. Реформыпроисходили во время царствования почти всех российских императоров 19 века.В 19 веке серьёзные изменения произошли в церковной жизни России.Возник кризис церковного управления, сложившегося при Петре I.10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ — НАЧАЛО ХХ в.ВведениеИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.Социальная и правовая модернизация страны при Александре IIРеформы 1860—1870-х гг. – движение к правовому государству игражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия.Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественногосамоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военныереформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны.Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказскойвойны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.Россия в 1880—1890-х гг.«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развитияРоссии. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политикаконсервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности.Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Правауниверситетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическаямодернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированноеразвитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрныхотношений.Пространство империи. Основные сферы и направлениявнешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоениегосударственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традициии новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство.Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль вэкономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения вгорода. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,общественные и частнопредпринимательские способы его решения.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитиегородской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни.
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Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности.Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественногомнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. какчасть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад вмировое научное знание. Достижения российской науки. Общественнаязначимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр.Архитектура и градостроительство.Этнокультурный облик империиОсновные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны.Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального ирелигиозного возрождения у народов Российской империи. Национальныедвижения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии.Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. СеверныйКавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. МиссииРусской православной церкви и ее знаменитые миссионеры.Формирование гражданского общества и основные направленияобщественных движенийОбщественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественнойсамодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление,печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации.Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женскоедвижение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли.Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России.Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земскоедвижение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды.«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народнаяволя». Политический терроризм. Распространение марксизма и формированиесоциал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы заосвобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.Россия на пороге XX вв.На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономическийрост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и обликгородов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализациистраны. Россия –мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография,социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новыхсоциальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба заправа. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условияхкризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты инационально-культурные движения.
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Россия в системе международных отношений. Политика на ДальнемВостоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимскоесражение.Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризмав России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министравнутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».«Банкетная кампания».Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм.«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян,средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьскаяполитическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийнойсистемы. Политические партии, массовые движения и их лидеры.Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты,октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе среволюцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание вМоскве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическаястабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программасистемных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований инарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в нейРоссии. Россия в преддверии мировой катастрофы.«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественнойлитературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литератураначала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» вПариже. Зарождение российского кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва междуобразованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижениягуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад Россииначала XX в. в мировую культуру.Наш край во второй половине ХIХ – начале ХХ в.Обобщающее повторение по курсуВиды деятельности обучающихся:– словесная характеристика (анализ и оценка, сравнение, обобщение,объяснение) исторических фактов, явлений, лидеров; комментированиеиллюстраций (репродукций картин), отражающих исторические события;– извлечение информации из различных источников (учебника, справочнойлитературы, интернет-ресурсов);
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– подготовка тематических сообщений и презентаций по теме урока;– продуцирование сообщений с опорой на историческую карту;– разработка краткосрочных проектов;– инсценировка сюжетов, отражающих содержание жизни и деятельностилюдей в прошлом и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАграрный вопрос, буржуазия, вооруженное восстание, демография,имперская идеология, индустриализация страны, иностранный капитал,колониальные и зависимые страны, «Кровавое воскресенье», миграция, народноепросвещение, национальная политика, Новейшая история, освободительныедвижения, программа системных реформ, промышленное развитие, реформы,социальная средние городские слои, стратификация, социальные движения,урбанизация, экономический рост, экономическое развитие, экспортер.Примерные фразыЯ покажу на карте территории, которые входили в состав Российскойимперии в начале 20 века.Я объясню, каковы особенности российской экономики начала 20 века.Я подготовил сообщение о причинах широкого привлечения в странуиностранного капитала, о значении иностранных инвестиций для развитияроссийской экономики.Мы назвали конкретные результаты Столыпинской аграрной реформы исказали об отношении крестьянства к этой реформе.Я могу объяснить, почему начало 20 века называют «Серебряным веком».Я подготовил доклад о достижениях русской науки в начале 20 века.Мы обсуждали экономическое развитие России в начале ХХ века.Сегодня на уроке мы обсуждали экономический и политический кризисначала 20-ых годов.Примерные выводыВ начале 20 века Российская империя была одной из крупнейших стран мира.По размерам территории она занимала 2 место, уступая только Британскойимперии. Российская империя делилась на губернии и области.Внутренняя политика Николая II, который продолжал политикупредыдущего царствования, не отвечала настроениям большой части общества.Общество ожидало от Николая II решительных реформ. Силы, оппозиционныецарю, встали на путь организационного оформления политических партий.60 – 70 годы 19 века – это эпоха «Великих реформ»: было ликвидированокрепостное право, открылась возможность ускоренного перехода киндустриальному обществу.В 19 веке наиболее значительными были перемены в экономическомразвитии России. Вместо старых мануфактур возникало крупное фабричноепроизводство. Паровоз стал символом 19 века. К концу столетия сеть российскихжелезных дорог выросла почти до 50 тысяч километров. Началась добыча нефти иеё широкое промышленное использование.
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19 век стал «золотым веком» русского образования, культуры, науки. Умногих слоёв общества появилась возможность получать знания. В 19 веке сталаскладываться система здравоохранения. К концу 19 века русская культураприобретает широкую известность и признание ведущих европейских стран.В 19 веке произошли значительные изменения в городском быту, обычаяхнаселения. В конце столетия появились автомобили, радио, электричество вкрупных городах.Мы сделали вывод о том, что реформатский путь, предложенныйСтолыпиным, в полной мере реализован не был. Раскол власти и обществапреодолеть не удалось.Культура в начале 20 века переживала значительный расцвет. Это былСеребряный век русского искусства. Но не было преодолено основноепротиворечие российской жизни. Это недоступность высоких достиженийкультуры широким массам. 2.2.1.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕРабочая программа (далее – Программа) по учебному предмету«Обществознание» адресована глухим обучающимся, получающим основноеобщее образование. Программа разработана на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101)(далее – ФГОС ООО), Концепции преподавания учебного предмета«Обществознание» (2018 г.), Программы воспитания – с учётом планируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся. Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету«Обществознание» глухих обучающихсяОбществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используядля этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию,экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Этообусловливает ценность и специфику данного учебного предмета: егоинтерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явленийи факторов, их влияние на жизнь человека.Курс «Обществознание» даёт возможность глухому подростку оценить себякак личность, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и собственноеместо в социуме и культурной среде. При адекватной реализации образовательно-коррекционной работы обучающийся с нарушением слуха приобретает опытсоциального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»Учебная дисциплина «Обществознание» осваивается на уровне ООО поварианту 1.2 АООП в пролонгированные сроки: с 6 по 10 классы включительно.Как собственно предметное содержание курса «Обществознание», так иприменение специальных методов и технологий обучения, средств коррекционно-педагогического воздействия содействует формированию мыслительной и речевой
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деятельности, расширению кругозора глухих обучающихся, овладению имисоциальными компетенциями, включая способность адекватно оценивать явленияобщественной жизни. Кроме того, процесс обучения обществознанию и ресурсыданного курса способствуют социальной адаптации и реабилитации,предпрофильному самоопределению обучающихся, самореализации в тех илииных видах деятельности – с учётом их интересов, возможностей, а такжеограничений, обусловленных нарушением слуха.Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных,метапредметных и личностных результатов учебной дисциплины«Обществознание», является включение глухих обучающихся в доступные имобласти деятельности, в том числе в общественно значимую, индивидуальную,бытовую, что становится возможным благодаря реализации программдополнительного образования, наполнению интересным содержанием жизниколлектива образовательной организации.Программа учебной дисциплины «Обществознание» включает примернуютематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в словарныйзапас глухих обучающихся за счёт целенаправленной отработки, прежде всего, засчёт включения в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связис формулировкой выводов, оформлением логических суждений, приведениемдоказательств и т.п.Учебный предмет «Обществознание» строится на основе комплексаподходов:– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждомуглухому обучающемуся возможности работать в индивидуальном, приемлемомдля него темпе, что обеспечивает чувство психологического комфорта,способствует повышению интереса к учебной деятельности, содействуетформированию положительной мотивации учения;– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов испособов работы для эффективного усвоения материала по обществознанию.Работа по различным разделам обществознания предполагает активнуюпредметную деятельность глухих обучающихся в сочетании с речевойдеятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёторганизации практикумов по каждому тематическому разделу, стимуляциивербальной коммуникации создаются оптимальные условия для овладенияпониманием и использования как лексики разговорного характера, так и научнойлексики, т.е. собственно обществоведческих понятий. Реализация познавательногоаспекта деятельности в первую очередь предполагает формирование и применениеинтеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать,классифицировать и систематизировать, аргументировать результатыпрактических работ, словесно формулировать выводы. Также в соответствии сдеятельностным подходом требуется организация выполнения глухимиобучающимися ряда проектов на определенные темы (например, «Организациясвободного времени ученика», «Права человека с инвалидностью по слуху»,«Значение и роль ВОГ в жизни человека с нарушением слуха» или др.);
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– гуманитарный подход к обучению обществознанию представляется каксовокупность мер, обеспечивающих освоение глухими обучающимся методовпознания общества, обретение взгляда на окружающий мир и место человека в нёмдля осмысления естественных взаимосвязей, а также этических, эстетических инормативно-правовых отношений, позволяющих реализоватькультуросозидающую деятельность человека. При обучении обществознаниюсоздаются условия, позволяющие глухим обучающимся пользоватьсяэмпирическими и теоретическими методами, чтобы обеспечить формированиецелостного видения мира;– ценностный подход к обучению обществознанию предполагает, что глухиеобучающиеся обретают представления о равноправии взглядов в рамках единойгуманистической системы ценностей при сохранении разнообразия их культурныхособенностей. У обучающихся формируются представления о равнозначноститрадиций и творчества.Реализация образовательно-коррекционной работы на урокахобществознания осуществляется в соответствии с комплексом общедидактическихи специальных принципов.Принцип обеспечения доступности учебного материала достигаетсяхарактером изложения научных знаний, количеством вводимых понятий,оптимальным объёмом учебного материала, снабжением текстов необходимымииллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении обществознаниюреализуется при рациональном распределении и оптимальной подаче учебногоматериала, в том числе внутри его разделов. Это осуществляется с учётом этаповизучения обществознания, выделенных в соответствии с возрастными ипознавательными возможностями глухих обучающихся, а также степенисложности программного материала. Одновременно с этим целостность курсаобществознания и выделяемых в нём разделов достигается за счёт комплексногоформирования у глухих обучающихся базовых коммуникативных, политических,социальных компетенций.Принцип преемственности в обучении обществознаниюреализуется от темы к теме в каждом разделе, от раздела к разделу курса, опираетсяна пропедевтическую обществоведческую подготовку обучающихся в начальныхклассах – в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Преемственность вобучении создаётся за счёт наличия ведущих содержательных линий в изучениипредметов «Окружающий мир» и «Обществознание», а также за счёт постепенногоприращения знаний: освоение новых понятий происходит на основе знаний,приобретенных ранее. С учётом принципа наглядности в обученииобществознанию используются различные иллюстрации, предметная наглядность,схемы, таблицы. Кроме того, используются правовые документы. Регулярноеиспользование средств наглядности, мультимедийных презентаций обеспечиваетвоздействие на все органы чувств обучаемых, позволяет создавать конкретные иполные представления, содействовать повышению познавательного интереса ксодержанию учебного курса.Кроме того, изучение курса «Обществознание» базируется на рядеспециальных принципов, характерных для коммуникативной системы обученияязыку:
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– использование потребности в общении,– организация общения,– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательнойи др.; – организация речевой среды.Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможнымпри условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, засчёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказыванийво взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи науроках предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений, формулировкивыводов, аргументации результатов наблюдений и др. Кроме того,предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой,в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов,уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) требуетвключения слова в контекст. Введение нового термина, новой лексическойединицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с использованиемдактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечениемконкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина.Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практике глухихобучающихся. Предусматривается использование синонимических замен,перефразировка, анализ определений. В частности, использование синонимовобеспечивает семантизацию осваиваемых понятий и терминов.На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитиюсловесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительноговосприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (преждевсего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексикипо организации учебной деятельности).В процессе уроков обществознания требуется одновременно с развитиемсловесной речи обеспечивать развитие у глухих обучающихся неречевыхпсихических процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихсячерез постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержаниевнимания за счёт привлечение средств наглядности, видеоматериалов, доступныхпо структуре и содержанию словесных инструкций. Тренировка памятиобеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, анализарисунков, применения условных изображений, предстающих в виде опор наоформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его операцийобеспечивается посредством установления и последующего устного(графического) оформления причинно-следственных связей; за счёт выделениясущественных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитии у глухих обучающихсясловесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать,делать выводы. В данной связи программный материал должен излагатьсяучителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полнымохватом темы.
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В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестветолкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр длязакрепления новых знаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),
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•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «Обществознание»Цель учебной дисциплины заключается в достижении планируемыхрезультатов освоения данного учебного предмета в единстве с развитием у глухихобучающихся социальных компетенций, речевой и мыслительной деятельности,включая:– воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,приверженности базовым ценностям народа;– развитие понимания приоритетности общенациональных интересов,приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции РоссийскойФедерации и законодательстве Российской Федерации;– развитие личности, содействие становлению её духовно-нравственной,политической и правовой культуры, социального поведения, основанного науважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных игуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению,самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной,наукоёмкой трудовой деятельности;– формирование целостной картины общества, адекватной современномууровню знаний и доступной по содержанию для подростков; содействие освоениюзнаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые длявзаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролейчеловека и гражданина;– содействие овладению умениями функционально грамотного человека:получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальнуюинформацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоениеспособов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;– создание условий для овладения способами успешного взаимодействия сразличными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другимисоциальными институтами для реализации личностного потенциала в современномроссийском обществе;– формирование опыта применения полученных знаний и умений длявыстраивания отношений между людьми различных национальностей ивероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; длясоотнесения своих действий и действий других людей с нравственнымиценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействияправовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Обществознание» входит в предметную область«Общественно-научные предметы», являясь обязательным.Учебный предмет «Обществознание» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха. Содержание учебного предмета
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«Обществознание», представленное в рабочей программе, соответствуетФГОС ООО. При этом изучение обществознания по варианту 1.2 АООП ОООосуществляется в пролонгированные сроки: с 6 по 10 классы включительно.Содержание учебного предмета6 КЛАСС(2-й год обучения на уровне ООО)Человек и его социальное окружениеСоциальное становление человекаДеятельность человека. Учебная деятельность школьникаОбщение и его роль в жизни человекаЧеловек в малой группеОбщество — совместная жизнь людейПоложение человека в обществеРоль экономики в жизни общества. Основные участники экономикиПолитическая жизньРазвитие обществаВиды деятельности обучающихся:– построение логических суждений на основе установления причинно-следственных связей;– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместноеоформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемогопрограммного материала; анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов иявлений;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников);– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной и / илиписьменной форме – в соответствии с учебными и жизненными ситуациями.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияРазум, достоинство, преимущество человека. Особенности познания,развитие человека, личный успех, труд.Родня, генетическая наследственность, инстинкты, способности, свойствачеловека и животного.Подросток, отрочество, самопознание, самоопределение.Самостоятельность, проблема выбора, ответственности человека.Первичное объединение людей, симпатии, родство, уважение.Семья, семейные ценности. Развитие и совершенствование человека,досуговая деятельность, самовоспитание, самоопределение.Знания, пути получения знаний, самообразование, воля, самодисциплина,интерес, необходимые качества самоорганизации человека, дополнительноеобразование, самоорганизация человека.
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Труд, деятельность человека, характеристика труда, материальная иморальная оценка труда.Примерные фразыРоль и значимость семьи в жизни любого человека высока. Причинывозникновения семейных конфликтов бывают разными.Человек рождается как биологическое существо, а развивается каксоциальное.Я могут объяснить, что такое потребности и привести примеры потребностейчеловека.Семью, в которой живут ещё прабабушка и прадедушка, называюттрёхпоколенной.Человек получает образование в школе, колледже, институте (университете).Образование – система в получении знаний.Наследственность – биологическая сущность всех людей.Примерные выводыСемья – это обязательная часть любого общества, любого государства,которая объединяет людей по кровному или близкому родству, ведущие общеехозяйство, проживающие в одном доме или квартире.Среди межличностных отношений выделяют деловые, или официальные, иличные (знакомства, приятельские отношения, отношения товарищества,дружеские отношения).На уроке мы сделали вывод о том, что самостоятельность – это уверенностьв своих силах и желание попробовать незнакомое дело.Все семьи разные. Но есть черты, которые делают семьи похожими.Например, существуют двухпоколенные семьи: в них живут родители и их дети.Родители относятся к старшему поколению, а дети – к младшему. Поколениемназывают людей примерно одного возраста, которые живут в одно время. Если всемье живут дети, родители и их родители (бабушки и дедушки детей), то такиесемьи называют трёхпоколенными.Человек – это социальное (общественное) существо. Он растёт и развиваетсясреди людей, в человеческом обществе. Игра, труд, учение, детское и взрослоеобщество – всё влияет на ребёнка, воспитывает в нём разные качества личности.Личность – это качества человека, которые он приобретает в процессе жизнив обществе, в деятельности и в общении с другими людьми. Только личностьобладает сознанием.Для успешной деятельности в школе важны такие качества, какцелеустремлённость, воля, старательность, терпеливость, настойчивость. Ученикдолжен критически относиться к своим успехам и уметь преодолевать трудности.7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)Социальные ценности и нормыСоциальные ценностиСоциальные нормыМораль и моральный выбор. Право и моральЧеловек как участник правовых отношений
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ПравоотношенияПравонарушения и их опасность для личности и обществаЗащита прав и свобод человека и гражданинаОсновы российского праваКак устроено российское правоОсновы гражданского праваОсновы семейного праваОсновы трудового праваВиды юридической ответственностиПравоохранительные органы в Российской ФедерацииВиды деятельности обучающихся:– построение логических суждений на основе установления причинно-следственных связей;– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместноеоформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемогопрограммного материала; анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов иявлений;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя/одноклассников);– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной и / илиписьменной форме – в соответствии с учебными и жизненными ситуациями.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияБезнравственный, гарантия, групповые нормы, гуманизм, деятельность, игра,инцидент, карьера, конфликт, логика, манеры, межличностные отношения, мораль,общение, официальный, понятие, потребность, правозащитник, привычка,принцип, ритуал, симпатия, сознание, стереотип, суждение, умозаключение,ущерб, этикет.Административный проступок, Всеобщая декларация прав человека,выборы, закон, законодательная власть, исполнительная власть, конфликт, нормаправа, отрасль права, права человека, право, правовое государство,правонарушение, правоохранительные органы, публичное право, судебная власть,уголовная ответственность, ценности, частное право, юридическаяответственность.Примерные фразыМы узнали, в чём состоят основные особенности межличностныхотношений.Я хочу (могу, готов, попробую) объяснить, что притягивает и что отталкиваетлюдей в межличностных отношениях.Добрыми могут быть такие чувства: любовь, сочувствие, благодарность,милосердие, сострадание, симпатия.
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Мораль – это правила доброго поведения. Моральных правил много, ониважны для людей.Я хочу объяснить, что такое личность (зачем нужно самообразование, зачемчеловеку нужна цель в жизни, почему только человек может заниматьсядеятельностью, какие роли человек может играть в группе, что помогает и чтомешает общению, как протекает конфликт в межличностных отношениях, чемважна забота о слабых для каждого человека и для общества).Безнравственный человек – это такой человек, который совершает плохиепоступки, не соблюдает правила поведения в обществе.Конфликт – это столкновение противоположных интересов, взглядов, эторазногласие, острый спор, который приводит к борьбе.Привычка – это сложившийся способ поведения в определённых ситуациях.Этикет – это принятая в определённых кругах общества система правилповедения, установленный порядок поведения где-либо, например, придворныйэтикет, дипломатический этикет.Органы исполнительной власти должны обеспечить действие законов ирешений на всей территории страны, осуществлять функции управления всемисферами жизнедеятельности общества.Правонарушение – это деяние, опасное для общества, причиняющее емувред, поэтому правонарушение влечёт юридическую ответственность.К отраслям публичного права относятся: конституционное,административное, финансовое, уголовное, международное публичное право идругие.Социальная защита – это система государственных и общественных мер,направленных на охрану прав личности, её общественных и экономическихинтересов.Примерные выводыДуховный мир – это внутренний мир человека, мир его мыслей и чувств.Духовный мир формируется в процессе удовлетворения духовных потребностей,при приобретении знаний. Духовно богатый человек стремится к новым знаниям.Общение – это взаимные деловые и дружеские отношения людей. В процессеобщения люди своими словами, видом, поведением оказывают влияние на мыслии чувства друг друга. У разных людей разные способности к общению. Одниобщаются легко и с удовольствием. Другие люди при общении стеснительны,напряжены. Общение – это самая первая и самая главная форма отношениячеловека к окружающему миру.Административный проступок – это правонарушение, которое посягает наустановленный общественный порядок. За такое правонарушениезаконодательством предусмотрена административная ответственность. Этоответственность перед уполномоченными органами власти и их представителями.К административным поступкам относятся такие: нарушение правилдорожного движения, мелкое хищение, распитие спиртных напитков вобщественных местах и другое. Административные проступки – это инесоблюдение правил поведения уличных шествий, митингов и демонстраций,правил пожарной безопасности, торговли, охраны пятников культуры и другие.
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Административная ответственность наступает в отношении граждан,которые достигли к моменту совершения проступка 16 лет. К лицам от 16 до 18 летза административные правонарушения применяются меры взыскания,предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних.Юридическая ответственность – это применение мер государственногопринуждения за совершённое правонарушение. Виды юридическойответственности различаются в соответствии с отраслями права: уголовнаяответственность, административная ответственность, гражданско-правовая идисциплинарная ответственность. Самый суровый вид ответственности –уголовная. 8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)Человек в экономических отношенияхЭкономика —основа жизнедеятельности человекаРыночные отношения в экономикеФинансовые отношения в экономикеДомашнее хозяйствоЭкономические цели и функции государстваВиды деятельности обучающихся:– построение логических суждений на основе установления причинно-следственных связей;– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместноеоформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемогопрограммного материала; анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов иявлений;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников);– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной и / илиписьменной форме – в соответствии с учебными и жизненными ситуациями.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАкционерное общество, акция, ассигнации, банк, банкноты, бартер, бизнес,бюджет, валюта, выручка, гарантия, деньги, дисциплина, закон, заработная плата,капитал, кодекс, конвертируемость валют, кредит, лицензия, личное подсобноехозяйство, материальные (экономические) блага, налоги, номинал, прибыль,привычка, продукт, производительность труда, процент по банковским вкладам,ресурсы, рынок, самоконтроль, санкция, собственность, стоимость, товар,торговля, труд, ущерб, финансы, функция, цена, штраф, экономика.Примерные фразыДеньги – это средство накопления (сбережения), мера стоимости, средствоплатежа.
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Снижение издержек производства – это один из путей повышенияэффективности производства и обеспечение прибыли.Предприятие – это организация, которая выполняет хозяйственные задачи.Бизнес – это деятельность, которая направлена на получение прибыли.Декларация – это официальное заявление.Налоги – это обязательные платежи граждан и предприятий государству.Обычай – это традиционно установившийся порядок поведения.Цена – это сумма денег, которая уплачивается при покупке товаров илиуслуг.Штраф – это денежное взыскание, мера материального воздействия навиновных лиц.Примерные выводыМы пришли к выводу о том, что банк – это финансовое учреждение. Онособирает и накапливает денежные средства. Банк предоставляет кредиты,осуществляет денежные расчёты, проводит операции с золотом и иностраннойвалютой.Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период. Бюджетбывает у определённой семьи, у предприятия, государства или органа местногосамоуправления.Госбюджет – это документ, который отражает доходы и расходы государства.Он готовится правительством, а утверждается высшим законодательным органомвласти. Госбюджет принимается на определённый период, чаще всего на год.Составляется государственный бюджет с указанием источников поступлениягосударственных доходов (статьи доходов) и направлений расходования средств(статьи расходов). Основной источник доходной части бюджета – это налоги.Основные статьи расходов – это хозяйство страны, национальная оборона,социально-культурные мероприятия (образование, культура, здравоохранение) идругие. Повышение расходов над доходами называется дефицит бюджета. Этоотрицательно влияет на развитие экономики.Государство может полностью или частично освобождать от уплаты налоговотдельных участников экономической деятельности или отдельные категориинаселения. Например, это начинающие предприниматели, пенсионеры,многодетные семьи и другие. 9 класс(5-й год обучения на уровне ООО)Человек в мире культурыКультура, её многообразие и формыНаука и образование в Российской ФедерацииРоль религии в жизни обществаРоль искусства в жизни человекаРоль информации в современном миреЧеловек в политическом измеренииПолитика и политическая властьУчастие граждан в политикеГражданин и государство
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Основы конституционного строя Российской ФедерацииВысшие органы государственной власти в Российской ФедерацииГосударственно-территориальное устройство Российской ФедерацииКонституция Российской Федерации о правовом статусе человека игражданинаВиды деятельности обучающихся:– построение логических суждений на основе установления причинно-следственных связей;– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместноеоформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемогопрограммного материала; анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов иявлений;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя/одноклассников);– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной и / илиписьменной форме – в соответствии с учебными и жизненными ситуациями.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияВыборы, госбюджет, государство, гражданин, гражданская позиция,гражданское общество, деньги, деятельность, индивид, конкуренция,конституционные обязанности, конституция, конфликт межличностный, культура,личность, международные документы, мораль, наука, патриотизм, образование,общение, общество, ограниченность ресурсов, отношения, отношениямежличностные, политические партии и движения, потребность, предложение,президент РФ, прогресс, регресс, религия, реформа, рынок, рыночная экономика,самовоспитание, самообразование, смысл жизни, собственность, способности,спрос, субъекты федерации, сферы жизни общества, эволюция, этика, этнос.Примерные фразыДеятельность можно определить в зависимости от общественных сфер, вкоторых она протекает: экономическая, социальная, политическая и другие.Деятельность людей – это условие существования и развития человеческогообщества.Развитая личность обладает развитыми представлениями о себе.Общение играет важную роль в личных и деловых отношениях людей.Выборы – это способ формирования органов государственной власти иместного самоуправления путём голосования.Участие гражданина в выборах является добровольным.В юридическом смысле гражданин – это лицо, обладающее правомгражданства, принадлежность лица государству.Структура местного самоуправления определяется населениемсамостоятельно с учётом исторических или иных местных традиций.
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Многопартийность – это общественное явление. Оно характеризуетсяналичием в стране двух и более партий.Примерные выводыИндивид – это отдельно взятый представитель человеческого рода. Этообщая характеристика человека, свидетельствующая о том, что он самостоятельноетело, природная и социальная особь. Накопление индивидом духовных,психологических, социальных качеств – это процесс становления и развитияличности.Регресс – это направление развития, для которого характерны изменения кхудшему, переход от высшего к низшему, утрата способности к выполнению техили иных функций.Основы конституционного строя России закреплены в первой главеКонституции Российской Федерации. Конституция является основойзаконодательства государства. 10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)Человек в системе социальных отношенийСоциальные общности и группыСтатусы и роли. Социализация личности. Семья и её функцииЭтносы и нации в современном обществе. Социальная политика РоссийскогогосударстваОтклоняющееся поведение и здоровый образ жизниЧеловек в современном изменяющемся миреЧеловек в современном изменяющемся миреВиды деятельности обучающихся:– построение логических суждений на основе установления причинно-следственных связей;– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместноеоформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемогопрограммного материала; анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов иявлений;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников);– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной и / илиписьменной форме – в соответствии с учебными и жизненными ситуациями.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияЗдоровый образ жизни, культура, личностная значимость, личность,многонациональное государство, нация, негативные отклонения поведения,общество, отклоняющееся поведение, подросток, профилактика, семейныеценности, социализация личности, социальная значимость, социальная
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мобильность, социальная роль, социальная структура общества, статус, функция,ценность, этнос.Примерные фразыЭтносом называют устойчивую общность людей, живущих на однойтерритории, имеющих общую культуру и общий язык.Этнос осознаёт общность своего происхождения.Наиболее многонациональным состав населения является на юге Сибири, вПоволжье, на Северном Кавказе.Правила, или нормы, регулируют действия людей. Поведение,соответствующее правилам, общество признаёт правомерным и считает нормой.Сознание – это способность человека мыслить, рассуждать, определять своёотношение к окружающей жизни, действительности.Примерные выводыМы пришли к выводу о том, что главные признаки этноса – это язык итерритория. Чтобы сложилась этническая общность, должно быть единствонескольких компонентов духовной культуры. Это нормы, ценности и образцыповедения. Высшим типом этнической общности является нация. Нация обладаетне только общим языком, территорией, культурой, но и национальным сознаниеми исторической памятью.Люди должны стремиться жить в мире, избегать национальных конфликтов.Для этого нужно с уважением относиться к иной культуре, религии, к другомуязыку и традициям. Важно соблюдать законы.Примерные темы проектов1. Организация свободного времени ученика.2. Права человека с инвалидностью по слуху.3. Значение и роль ВОГ в жизни человека с нарушением слуха.4. Межличностные отношения людей с нарушениями слуха со слышащими.5. Выдающиеся люди с нарушениями слуха.6. Социальная сеть как основа современной социальной структуры.7. Современная молодёжь в составе волонтёрских движений.8. Дети-герои военного времени.9. Дети-герои современного времени.10. Экологические проблемы современности/нашего региона.

2.1.1.7. ГЕОГРАФИЯРабочая программа (далее – Программа) по предмету «География»адресована глухим обучающимся, получающим основное общее образование.Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОСООО), с учётом Концепции географического образования, принятой наВсероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением КоллегииМинистерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 г., а
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также программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатамосвоения Основной образовательной программы основного общего образования.Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету«География» глухих обучающихсяУчебная дисциплина «География» направлена на формирование у глухихобучающихся комплексного, системного и социально ориентированногопредставления о Земле как планете людей, о закономерностях природныхпроцессов, особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействияобщества и природы, об адаптации человека к географическим условиямокружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитиютерриторий. Также благодаря географическому образованию происходитформирование ценностных ориентиров, глухие обучающиеся обретаютспособность к оценке экологических и социально-экономических процессов иявлений.География синтезирует различные компоненты общественно-научного иестественно-научного знания. В рамках данного учебного курса осуществляетсяреализация сквозных направлений современного образования. В их числесоциологизация, гуманизация, экономизация, экологизация. В совокупности онииграют важную роль в формировании общей культуры обучающихся,обеспечивают осознание тесной взаимосвязи, существующей междуестественными и общественными дисциплинами, природой и обществом в целом.Предметное содержание географии содействует воспитанию социальнойактивности, любви к своей многонациональной Родине, патриотизма, уважения киным традициям, культурным ценностям, вероисповеданию и др. Всё это предстаётв качестве мощного социализирующего фактора глухих обучающихся, ихинкультурации. На этой основе складывается потребность следовать ценностнымориентирам общества; способность критически осмысливать личный опыт и опытокружающих людей, руководствоваться в своих поступках нормами морали инравственности.Общая характеристика учебного предмета «География»Учебная дисциплина «География» осваивается на уровне ООО по варианту1.2 АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно.Содержание курса, осваиваемое на уровне ООО, является базой дляреализации краеведческого подхода в обучении, изучения географическихзакономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном всистеме непрерывного географического образования, основой для последующейуровневой дифференциации.Весомой является роль курса «География» в коррекции вторичныхнарушений, обеспечении компенсирующего пути развития глухих обучающихся.Так, в связи с необходимостью освоения широкого спектра научных понятий ипредставлений, анализа географических объектов, фактов, условий и др.обучающиеся поставлены перед необходимостью осваивать «географическийязык», рассуждать, пользоваться разнообразными источниками получения
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информации, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, чтостимулирует развитие речевой и мыслительной деятельности.Учебный предмет «География» строится на основе комплекса подходов:– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждомуобучающемуся возможности работать в индивидуальном, приемлемом для неготемпе, что обеспечивает чувство психологического комфорта, способствуетповышению интереса к учебной деятельности, содействует формированиюположительной мотивации учения, что принципиально значимо для овладениягеографической картиной мира;– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов испособов работы для эффективного усвоения материала по географии. Работа поразличным разделам учебного курса предполагает активную предметнуюдеятельность глухих обучающихся в сочетании с речевой деятельностью длярешения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт организациипрактических работ по разным тематическим разделам, входящим в блоки«География Земли» и «География России», стимуляции вербальной коммуникациисоздаются оптимальные условия для овладения пониманием и использования каклексики разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственногеографических понятий. Реализация познавательного аспекта деятельности впервую очередь предполагает формирование и применение интеллектуальныхспособов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать исистематизировать, аргументировать результаты практических работ, словесноформулировать выводы;– гуманитарный подход к обучению географии представляется каксовокупность мер, обеспечивающих овладение глухими обучающимисяпредставлениями о характере, сущности и динамике главных природных,экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов,происходящих в географическом пространстве России и мира;– ценностный подход предусматривает формирование у глухихобучающихся в курсе географии ценностного отношения к миру за счёт комплексасредств и условий:аксиологического насыщения текстовых и внетекстовых учебныхматериалов в связи с культурологической и экогуманистической инаправленностью учебного курса «География»;поэтапного формирования ценностного отношения к миру посредствомиспользования методов и приёмов обучения, технологий коррекционно-педагогического воздействия;использования организационных форм учебной деятельности,ориентированных на ценностный обмен между участниками образовательно-коррекционного процесса.Обучение географии на основе АООП ООО (вариант 1.2) осуществляется всоответствии с указанными принципами.Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучениягеографии проявляется в опоре на здоровые силы глухого обучающегося, впривлечении энергии сохранных анализаторов и психических процессов. Так,
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обучение географическим понятиям компенсаторно осуществляется на обходнойполисенсорной основе.В обязанность учителя входит обеспечение коррекционной составляющейурока географии. Это требует развития диалогической и монологической речи,коррекции произношения, использования остаточного слуха, сопутствующейактивизации отстающих в развитии познавательных процессов, процессоввосприятия.Компенсирующий характер имеет и пропедевтическая направленность курсагеографии. Примером внешней пропедевтики может служить курс «Ознакомлениес окружающим миром», предшествующий курсу географии (осваиваемый на этапеполучения НОО). К внутренней пропедевтике относятся те разделы АООП ОООпо географии, которые подготавливают глухих обучающихся к усвоениюсодержания данного предмета.Также в соответствии с названным принципом помимо решения главнойзадачи – формировать географические знания и умения – у глухих обучающихсяобогащаются житейские понятия, развиваются понятийно-логические формымышления, уточняются и дифференцируются сенсорные эталоны, формируетсяпроизвольность поведения.Принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве сразвитием произносительной стороны устной речи состоит в том, чтобыобеспечивать развитие у обучающегося способности свободно пониматьгеографические термины и использовать их в собственной речи. Реализацияпринципа предусматривает развитие слухового восприятия и произносительнойстороны устной речи в единстве, при использовании звукоусиливающейаппаратуры в ходе всего образовательно-коррекционного процесса.Принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением языка обусловлен тем,что ход развития глухого обучающегося, усвоение им установленного объёмаобразования, в том числе по географии, определяется уровнем языкового развития,возможностью воспринимать информацию в словесном оформлении, адекватнопользоваться ей. Успех в реализации принципа обеспечивается оригинальнымсодержанием программ, специальными методами обучения, специфическимиорганизационными формами работы. Прочное усвоение знаний достигается путёмотработки специально отобранного языкового материала, целенаправленногоформирования осознанного коммуникативного поведения, развития словесно-логического мышления на основе овладения различными видами речевойдеятельности в условиях целенаправленно организуемой слухоречевой среды.Принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированныхв условиях учебной ситуации, в деятельность, разворачивающейся в жизненныхситуациях, чем обеспечивается готовность глухого обучающегося ксамостоятельной ориентировке в социальном пространстве.Принцип причинности и историзма процессов и явлений живой природыреализуется при обучении географии в процессе формирования у глухихобучающихся понимания, что всякое изменение и тем более развитие, т.е.изменение в сторону появления нового качества, имеет свою причину и следствия.Так, хозяйственная деятельность человека влияет на изменения в окружающем
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мире, природе и состоянии климата. Данные современной науки указывают на то,что всё многообразие существующих материальных систем различной природы наразных уровнях неживой и живой природы находится в постоянной взаимосвязи ивзаимодействии. Ни один материальный объект не является абсолютноизолированным, независящим от всего остального мира, но всегда находится вовзаимной связи и взаимодействии с другими объектами. Они связаны, преждевсего, пространственными и временными отношениями, находятся наопределённых расстояниях друг от друга, объёмы одних тел взаимосвязаны собъёмами других тел; разрушение, деградация одних объектов даёт начало,рождение другим.Принцип учёта региональных (краеведческих) особенностей. Краеведческаяоснова материала усиливает воспитательное воздействие содержания предмета,«приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим«включённости» обучающегося в сюжет урока. В этой связи краеведческаясоставляющая в содержании курса географии обладает высокими мотивирующимикачествами. Формы проведения уроков географии по освоению краеведческогосодержания, отличные от традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полеваяпрактика, практикум, исследовательская лаборатория и др.), позволяюткомплексно воздействовать на обучающегося: активизировать способы восприятияновой информации, воображение, чувственный опыт, облегчить осуществлениеобратной связи между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создатьусловия для роста качества образовательного процесса.Учёт региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижениесистемного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитииглухих обучающихся за счёт использования педагогического потенциаларегиональных (краеведческих) особенностей содержания образования.Курс географии базируется на ряде специальных принципов, в частности,принципов коммуникативной системы – системы обучения глухих детей языку попринципу формирования речевого общения:– использование потребности в общении;– организация общения;– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательнойи др.; – организация речевой среды.Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможнымпри условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, засчёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказыванийво взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи науроках предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений, формулировкивыводов, аргументации результатов наблюдений и др. Кроме того,предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой,в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов,уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) требуетвключения слова в контекст. Введение нового термина, новой лексическойединицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с использованием



261
дактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечениемконкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина.Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практикеобучающихся. Предусматривается использование синонимических замен,перефразировка, анализ определений.Программа учебной дисциплины «География» включает примернуютематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в словарныйзапас глухих обучающихся за счёт целенаправленной отработки, прежде всего, засчёт включения в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связис формулировкой выводов, оформлением логических суждений, приведениемдоказательств, подготовкой сообщений и т.п.На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитиюсловесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительноговосприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (преждевсего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексикипо организации учебной деятельности).В процессе уроков географии требуется одновременно с развитием словеснойречи обеспечивать развитие у обучающихся других психических процессов.Предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку ианализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счётпривлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре исодержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредствомсоставления несложных схем, анализа содержания таблиц, карт (включаяконтурные), текстовых материалов по географии. Развитие мышления и егоопераций обеспечивается посредством установления последовательностивыполнения практических работ, установления причинно-следственных связей.Акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитии углухих обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможнополноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материалдолжен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системыаргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихсясловесно-логического мышления принадлежит обсуждению конкретных примеровмногообразия современной географической среды (на разных уровнях), характераи динамики главных природных, экологических, экономических, социальных,геополитических и иных процессов.«География» относится к числу учебных дисциплин, по которой можетосуществляться выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбортемы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностейкаждого глухого обучающегося. Опыт проектной деятельности будет полезен какв учебном процессе, так и в социальной практике.Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных,метапредметных и личностных результатов учебной дисциплины, являетсявключение обучающихся в доступные им виды деятельности посредствомреализации тех или иных направлений внеурочной работы, в числе которыхнаучно-познавательное, туристско-краеведческое, культурно-просветительное,



262
музейно-оформительское и издательское, страноведческое, экологическое,экономическое, трудовое и др. Наряду с этим немаловажным для достиженияпланируемых результатов является используемый в образовательной организацииспектр форм внеурочной деятельности (географические кружки, факультативы,секции, клубы, конференции, олимпиады, вечера, устные журналы, викторины,игры и/или др.).В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаряили справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новыхзнаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:



263
•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «География»Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладенияобучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки вобласти географии в единстве с развитием социальных компетенций, речевой имыслительной деятельности, включая:– воспитание патриотизма, любви к своей стране, малой родине,взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостногогеографического образа России, ценностных ориентаций личности;– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решениягеографических задач, проблем повседневной жизни с использованиемгеографических знаний;– воспитание экологической культуры, соответствующей современномууровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязяхв ПК, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйстваРоссии и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды ирационального использования природных ресурсов;– формирование способности поиска и применения различных источниковгеографической информации, в т.ч. ресурсов Интернета, для описания,характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений ипроцессов, жизненных ситуаций;– формирование практико-ориентированных географических знаний иумений, необходимых для развития навыков их использования при решениипроблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческогоматериала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений всовременном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровьячеловека от географических условий проживания;– выработка способности к безопасному и экологически целесообразномуповедению в окружающей среде.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные предметы», являясь обязательным.Учебный предмет «География» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха. Содержание учебного предмета«География», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует
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ФГОС ООО. При этом изучение географии по варианту 1.2 АООП ОООосуществляется в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно.Содержание учебного предмета5 КЛАСС(1-й год обучения на уровне ООО)Раздел 1. Географическое изучение ЗемлиВведение. География — наука о планете ЗемляТема 1. История географических открытийРаздел 2. Изображения земной поверхностиТема 1. Планы местностиТема 2. Географические картыРаздел 3. Земля — планета Солнечной системыТема 1. Земля — планета Солнечной системыРаздел 4. Оболочки ЗемлиТема 1. Литосфера — каменная оболочка ЗемлиТема 2. Гидросфера — водная оболочка ЗемлиТема 3. Атмосфера — воздушная оболочкаТема 4. Биосфера — оболочка жизниЗаключение. Природно-территориальные комплексыВиды деятельности обучающихся:– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика географическихобъектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, фотографии,аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.);– определение географического объекта, явления с опорой на реалистичноеи уловное изображение, словесную характеристику;– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подписьобъектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.;– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка устных иписьменных сообщений (презентаций) с использованием научно-популярной,справочной литературы, включая интернет-источники;– решение практических задач в рамках изучаемого материала;– заполнение дневника наблюдений за погодой и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАзимут, атласы, аэрофотоснимок, барханы, возвышенности, впадины,Вселенная, вертикальные и горизонтальные движения земной коры, високосныйгод, внутренние и внешние силы Земли, вулканы, выветривание, галактика,гейзеры, географическая долгота, географическая карта, географическая широта,географические координаты, географические открытия, географическиеэнциклопедии и справочники, географический атлас, география, глобус,горизонтали, градусная сетка, движения Земли: осевое, орбитальное; древняя исовременная наука, звёзды, Земля – планета Солнечной системы, землетрясение,земная кора, земные оболочки, зенит, картографический метод, компас,космический снимок, лава, литосфера, литосферные плиты, магма, мантия,масштаб плана (карты), меридиан, методы географической науки, Млечный путь,
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орбита, ориентир, ориентироваться, относительная и абсолютная высота,параллель, план местности, планеты, путеводители, равноденствие, расселениелюдей по Земле, свойства карты, смена дня и ночи, смена сезонов года,современное человечество, Солнечная система, солнцестояние, стихийныебедствия, съемка местности, топографическая карта, тропики, условные знаки,часовые пояса, шарообразность Земли, экватор, экспедиционный метод, ядроЗемли.Примерные фразыГеографические объекты могут быть разного происхождения.Земная поверхность постоянно меняется: возникают и разрушаются горы,пересыхают реки и озёра, появляются и исчезают города.Я попробую определить по контурам, какие географические объектыизображены на рисунке.Я назову учёных Древнего мира, которые изучали природу.Мы узнали о том, как накапливались и изменялись знания человека о Земле.Простые географические сведения существовали у людей ещё в глубокойдревности.Всю жизнь древние люди жили там, где родились, другие территорииоставались для них неизвестными.Древние люди не могли объяснить и предвидеть природные явления.Мы прочитали о том, как происходило первое русское кругосветноеплавание.Данные космической съёмки Земли люди используют в разных целях,например, для составления прогноза погоды.Мы рассуждали о том, как можно ориентироваться по звёздам.Галактика, к которой принадлежит Земля, называется Млечный путь.Примерные выводыДля географии важно определить положение объекта на земной поверхности.От этого зависят внешний вид и свойства объекта. Например, в холодных и тёплыхрайонах Земли жилища людей различны. Важная характеристика географическогообъекта – его образ. Географические объекты тщательно описывают, определяя ихглавные свойства. У гор это высота и крутизна склонов. У рек – ширина, глубина,скорость течения.Начальные географические знания начали появляться более 3 тысяч лет назадв Древнем Египте, царствах Междуречья, Индии, Китае, затем – у финикийцев,древних греков и римлян. Необходимость знаний была связана с ведениеморошаемого земледелия, торговлей, военными походами и завоеваниями земель.Когда люди научились строить гребные и парусные суда, начались далёкиеморские путешествия. С развитием мореплавания и торговли накапливалисьзнания о природе различных территорий Европы, Азии, Африки и о населяющихих народах.Первым кругосветное путешествие совершил испанский мореплавательФернан Магеллан. 20 сентября 1519 года его экспедиция отправилась в путь на 5кораблях через Атлантический океан. Мореплаватель открыл пролив, которыйвпослеждствии назвали его именем. Также Фернан Магеллан открыл острова,
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которые назвал Огненной землёй. Последующие 4 месяца корабли пересекалиневедомый океан. Во время плавания не было ни одного шторма, поэтому океанназвали Тихим. С большими потерями экспедиция добралась до филиппинскихостровов. Здесь Магеллан был убит в стычке с туземцами. Только один корабль«Виктория» вернулся в Испанию 6 сентября 1522 года.В 19 веке стала быстро развиваться физическая география. Это наука, котораяизучает природные географические объекты, явления и процессы. Один изосновоположников физической географии – немецкий учёный АлександрГумбольдт. Он совершал далёкие путешествия. Гумбольдт утверждал, что естьсвязь между климатом и растительностью.Земля – это часть Вселенной. Вселенная – это весь существующий мир.Вселенная бесконечна во времени и пространстве. В ней расположены огромныескопления звёзд. Это галактики, газовые и пылевые туманности, межзвёздноевещество. Каждая галактика содержит миллиарды звёзд.6 КЛАСС(2-й год обучения на уровне ООО)Раздел 1. Главные закономерности природы ЗемлиТема 1. Географическая оболочкаТема 2. Литосфера и рельеф ЗемлиТема 3. Атмосфера и климаты ЗемлиТема 4. Мировой океан — основная часть гидросферыРаздел 2. Человечество на ЗемлеТема 1. Численность населенияТема 2. Страны и народы мираРаздел 3. Материки и страныТема 1. Южные материкиТема 2. Северные материкиТема 3. Взаимодействие природы и обществаВиды деятельности обучающихся:– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика географическихобъектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, фотографии,аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.);– определение географического объекта, явления с опорой на реалистичноеи уловное изображение, словесную характеристику;– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подписьобъектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.;– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка устных иписьменных сообщений (презентаций) с использованием научно-популярной,справочной литературы, включая интернет-источники;– решение практических задач в рамках изучаемого материала;– заполнение дневника наблюдений за погодой и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАкватория, закономерности, заселение Земли, историко-культурные районымира, климатообразующие факторы, климаты Земли, континент, материк,
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население, общечеловеческие проблемы, океан (Атлантический, Тихий,Индийский и Северный Ледовитый), освоение, поверхность Земли, природнаязональность, равнинный, размещение людей на планете, районирование, рельефЗемли, сельская местность, страны мира, хозяйственная деятельность, части света,численность населения.Примерные фразыЯ подготовил доклад о том, как формировались современные материки и вкаких особенностях природы отразилась история их формирования.Мы знали о том, какой климатообразующий фактор является основным.Мы узнали о том, как влияет близость океанов на формирование климата.Я расскажу о преобладающих формах рельефа в Австралии.В Австралии самый засушливый климат.Основная часть верующих людей в Канаде – это католики и протестанты.Мы узнали о том, какие проблемы называют общечеловеческими и почемуони возникли только в 20-ом веке.Самое большое в мире количество рек и озёр находится в Канаде.Примерные выводыВся суша поверхности Земли делится не только на материки, но и на частисвета. Материк и часть света – это разные понятия. Делить сушу на части светалюди стали очень давно, в античную эпоху. Древние греки выделяли три частисвета: Европу, Азию, Африку. Иногда эти три части света обобщённо называют«Старый Свет». В настоящее время выделяют 6 частей света. Кроме перечисленныхк ним относятся Америка, Австралия и Антарктида.В горах всегда формируется особый климат. С подъёмом вверх он становитсяхолоднее. На обращённых на юг склонах климат теплее, чем на слонах, которыеобращены на север.Климаты на Земле разнообразны. Это определяет многие особенностиприроды. Также климатические особенности влияют на жизнь, хозяйственнуюдеятельность людей, на их здоровье и биологические особенности. Климатыотдельных территорий не обособлены. Это части единого для всей планетыатмосферного процесса. Климаты земли, имеющие черты сходства, определяют вопределённые типы, которые сменяют друг друга по направлению от экватора кполюсам. В каждом полушарии выделяют по 7 климатических поясов: 4 основныхи 3 переходных. Это распределение связано с размещением по земному шарувоздушных масс с разными свойствами и особенностями движения воздуха в них.В основных поясах весь год формируется одна воздушная масса. В тропическомпоясе – тропическая, в экваториальном – экваториальная, в умеренном – воздухумеренных широт, в арктическом (антарктическом) – арктическая(антарктическая). В переходные пояса, находящиеся между основными, в разныесезоны поочерёдно заходят воздушные массы из прилегающих основных поясов.Здесь по сезонам меняются условия: летом они такие же, как в соседнем болеетёплом поясе, а зимой такие же, как в соседнем более холодном. Вместе со сменойвоздушных масс в переходных поясах меняются и погоды. Например, всубэкваториальном поясе летом преобладает жаркая и дождливая погода, а зимой– более прохладная и сухая.
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Американские учёные создали родословную человечества. Эти учёныесчитают, что люди имеют одну общую праматерь. Это женщина, которая жилаоколо 200 тысяч лет назад в Африке.В расселении люде по планете выделяют 2 этапа. Примерно 2 миллиона летназад древние люди начали проникать из Восточной Африки в другие районы и надругие материки. Этот этап завершился примерно 500 тысяч лет назад. Вдальнейшем древние люди вымерли. Около 200 тысяч лет назад в Африке появилсясовременный человек – хомо сапиенс. С этого времени начинается второй этапрасселения людей. Люди заботились о пропитании, поэтому отправлялись внеизведанные земли. По причине увеличения численности людей расширялисьтерритории, на которых собирали съедобные растения, охотились. Переход коседлому образу жизни произошёл 11 тысяч лет назад. Это способствовалоразвитию древних цивилизаций. Многие памятники их культуры сохранились донастоящего времени.Австралия – это самый маленький по размеру материк. Из всех материков онсамый низкий и плоский, безлесный (за исключением Антарктиды), засушливый.В Австралии сохранились животные и растения, близкие к тем, которые были вдревние времена на других материках. Австралия простирается с запада на востоки с севера на юг на меньше расстояния, чем другие материки.Канада по своей территории – это крупная страна. По площади она уступаеттолько России. Берега Канады омываются водами трёх океанов. В Канаде самоебольшое в мире число озёр и рек. Почти половину площади Канады занимают леса.Север Канады – это суровые условия Арктики с сильными морозами. На юге почвыплодородные, климат – умеренный. 7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)Раздел 1. Географическое пространство РоссииТема 1. История формирования и освоения территории РоссииТема 2. Географическое положение и границы РоссииТема 3. Время на территории РоссииТема 4. Административно-территориальное устройство России.Районирование территорииРаздел 2. Природа РоссииТема 1. Природные условия и ресурсы РоссииТема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемыеТема 3. Климат и климатические ресурсыВиды деятельности обучающихся:– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика географическихобъектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, фотографии,аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.);– определение географического объекта, явления с опорой на реалистичноеи уловное изображение, словесную характеристику;– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подписьобъектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.;
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– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка устных иписьменных сообщений (презентаций) с использованием научно-популярной,справочной литературы, включая интернет-источники;– решение практических задач в рамках изучаемого материала;– заполнение дневника наблюдений за погодой и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияТерритория, освоение и заселение территорий, первопроходцы, внешниеграницы, государственная территория, территориальные воды, морские границы,сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф, часовойпояс, часовая зона, местное время, поясное время, зональное время, Федеративноеустройство России, субъекты Российской Федерации, федеральные округа,районирование, территориальное управление, макрорегионы России, природныеусловия, природные ресурсы, природно-ресурсный капитал, экологическийпотенциал России, рациональное природопользование, минеральные ресурсы,тектонические структуры, формы рельефа, платформы, плиты, поясагорообразования, геохронологическая таблица, горообразование, землетрясение,вулканизм.
Примерные фразыГодовой ход температуры воздуха характеризуется средними месячнымитемпературами.Землетрясение – это толчки и колебания с образованием смещений и трещинземной поверхности из-за тектонических движений.Вулканизмом называют процессы и явления, которые происходят в недрах ина поверхности земной коры в связи с перемещением магмы.Сель – это грязекаменный или грязевой поток по руслам горных рек илипадей. Такой поток возникает во время сильных ливней или при интенсивномтаянии снега.Примерные выводыПриродные ресурсы – это объекты и системы живой и неживой природы,которые окружают человека. Природные ресурсы используются в общественномпроизводстве, чтобы удовлетворять материальные и культурные потребностилюдей.Природные ресурсы делятся на несколько групп – с учётом возможностей иххозяйственного использования. Часть ресурсов, которые установлены, но внастоящее время не могут быть использованы, называют потенциальными, илипрогнозными. Существуют заменимые и незаменимые ресурсы. К незаменимымресурсам относят пресную воду, землю, воздух. К заменимым ресурсам относяттакие, которые заменяются другими. Например, это нефть, уголь.Мы узнали о том, что природные условия влияют на разные сферыдеятельности человека. От природных условий зависят такие сферы деятельностичеловека: лесное хозяйство, сельское хозяйство, водное хозяйство.8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)
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Раздел 2. Природа РоссииТема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсыТема 5. Природно-хозяйственные зоныРаздел 3. Население РоссииТема 1. Численность населения РоссииТема 2. Территориальные особенности размещения населения РоссииТема 3. Народы и религии РоссииТема 4. Половой и возрастной состав населения РоссииТема 5. Человеческий капитал РоссииВиды деятельности обучающихся:– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика географическихобъектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, фотографии,аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.);– определение географического объекта, явления с опорой на реалистичноеи уловное изображение, словесную характеристику;– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подписьобъектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.;– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка устных иписьменных сообщений (презентаций) с использованием научно-популярной,справочной литературы, включая интернет-источники;– решение практических задач в рамках изучаемого материала и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияЕстественное движение населения, рождаемость, смертность, естественныйприрост населения, геодемографическое положение, демографическая политика,общий прирост населения, миграции (внешние, внутренние), эмиграция,иммиграция, миграционный прирост населения, миграционные потоки, основнаяполоса расселения, плотность населения, городское население, сельское население,населённый пункт, урбанизация, городские агломерации, монофункциональныегорода, сельское расселение.Примерные фразыМы обсуждали государственную миграционную политику России.Мы узнали о различных вариантах прогнозов изменения численностинаселения нашей страны.Во время практической работы мы по статистическим данным определялимиграционный прирост населения в нашем регионе.Я подготовил сообщение о географических особенностях размещениянаселения: их обусловленности разными факторами: социально-экономическими,историческими, природными.Плотность населения – это показатель освоенности территории.Я расскажу о функции городов России.Россия является многонациональным государством.Примерные фразыГородская агломерация – это группа сближенных городов и посёлков. Ониобъединены тесными связями: трудовыми, культурно-бытовыми,
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производственными и другими. Например, трудовые связи – это поездки на работу.Производственные связи – это связи между предприятиями.Заповедник – это главный вид охраняемых территорий. Он наиболее надёжнообеспечивает охрану природы на том или ином участке земли. В заповеднике неразрешается хозяйственная деятельность.Покровные ледники – это ледники, которые имеют большую мощность,скрывают все неровности рельефа и занимают большие площади.Необходимо проводить восстановление нарушенных земель, то естьрекультивацию.Расход воды за длительное время, например, за сутки, месяц, сезон или год,называют сток. 9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)Раздел 4. Хозяйство РоссииТема 1. Общая характеристика хозяйства РоссииТема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)Тема 3. Металлургический комплексТема 4. Машиностроительный комплексТема 5. Химико-лесной комплексТема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)Тема 7. Инфраструктурный комплексТема 8. Обобщение знанийВиды деятельности обучающихся:– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика географическихобъектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, фотографии,аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.);– определение географического объекта, явления с опорой на реалистичноеи уловное изображение, словесную характеристику;– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подписьобъектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.;– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка устных иписьменных сообщений (презентаций) с использованием научно-популярной,справочной литературы, включая интернет-источники;– решение практических задач в рамках изучаемого материала и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАгропромышленный комплекс, выращивание зерновых (технических)культур, география хозяйства, главные районы животноводства,инфраструктурный комплекс, качество жизни населения, лесная промышленность,лесоперерабатывающие комплексы, лёгкая промышленность, машиностроение,машиностроительные предприятия, межотраслевые комплексы, межотраслевыеотрасли, металлургия (чёрная, цветная), нефтяной (угольный) бассейн, отраслеваяструктура, отрасли трудоёмкого (металлоёмкого машиностроения), пищеваяпромышленность, производственный капитал, распределение производственногокапитала, сельскохозяйственные угодья, системы трубопроводов, социальная
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сфера, статистические материалы, сфера услуг, территориальная структура, типытерриториальной структуры хозяйства, типы электростанций, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), транспортные пути и линии связи, транспортныеузлы, функциональная структура, химическая промышленность, химическиекомплексы, ценные свойства, эколого-климатические показатели, экономико-географическое положение России, экономические карты, электроэнергетика,энергосистемы.Примерные фразыКузнецкий угольный бассейн – главный угольный бассейн России.Перспективы развития угольной промышленности России зависят отрешения многих проблем.Я назову основные газопроводы на территории России.Я подготовил сообщение о проблемах развития угольной промышленностив России.Я хочу (могу, готов) ответить на вопрос о том, зачем нужно создание крупныхэнергосистем.Россия производит много конструкционных материалов, особенно таких,которые давно используются в хозяйстве: древесины, металлов, цемента.Металлургия – это совокупность отраслей, производящих разнообразныеметаллы.Урал – это ведущий район по производству чёрных металлов.Современное хозяйство нуждается в металле.Я хочу объяснить, почему металлургия считается важной отрасльюсовременного хозяйства.Я хочу рассказать о том, в каких районах выгоднее всего размещатьпредприятия металлургии и почему.Предприятия по производству лёгких металлов в основном располагаются уисточников дешёвой электроэнергии.Горно-химическая промышленность ведёт добычу природного химическогосырья: различных солей, серы и др.Примерные выводыЗапасов угля больше запасов нефти и природного газа. Но добыча угляобходится дороже. В России больше 200 угольных бассейнов и месторождений.Самый производительный и дешёвый способ добычи угля – открытый (в карьерах).Его доля постоянно растёт. Но открытый способ добычи угля нарушает природныекомплексы. Важнейшие угольные бассейны России – Кузнецкий, Канско-Ачинский, Печорский.Без электроэнергии жизнь современного общества невозможна.Электроэнергетика относится к числу отраслей, от которых зависит развитиенаучно-технической революции, поэтому по темпам развития она должнаопережать всё хозяйство. Электроэнергия производится на электростанцияхразных типов.Энергосистема – это группа электростанций разных типов, объединённыхлиниями электропередачи и управляемых из одного центра. Создание
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энергосистем повышает надёжность обеспечения потребителей электроэнергией ипозволяет передавать её из района в район.Современное хозяйство не может обходиться без металла. В экономикеРоссии металлургия играет важную роль. Состояние российской металлургиисущественно влияет на уровень жизни населения: на её предприятиях работают10 % всех занятых в промышленности России. Металлургия состоит из двухкрупных областей: чёрной и цветной металлургии. Эти отрасли имеют не толькоразличия, но и много общего.Цветных металлов в природе насчитывается более 70. Они обладаютмногими ценными свойствами. Они хорошо проводят электрический ток,жаропрочны, не ржавеют, поэтому широко применяются в современных отрасляхпромышленности: атомной, космической, в радиоэлектронике. Цветнаяметаллургия России использует в основном отечественные ресурсы.Химическая промышленность – это одно из сложных подразделенийхозяйства. Химическая промышленность состоит из нескольких десятков отраслей,выпускает тысячи видов разной продукции.10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)Раздел 5. Регионы РоссииТема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) РоссииТема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) РоссииРаздел 6. Россия в современном миреРоссия в современном миреРаздел 7. Обобщение с систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика географическихобъектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, фотографии,аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.);– определение географического объекта, явления с опорой на реалистичноеи уловное изображение, словесную характеристику;– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ/подпись объектов,прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.;– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка устных иписьменных сообщений (презентаций) с использованием научно-популярной,справочной литературы, включая интернет-источники;– решение практических задач в рамках изучаемого материала и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияГеографические районы, географическое положение, природно-ресурсныйпотенциал, население, хозяйство, социально-экономические проблемы,экологические проблемы, перспективы развития, классификация субъектовРоссийской Федерации, макрорегион, уровень социально-экономическогоразвития, федеральные и региональные целевые программы, международноегеографическое разделение труда, международные экономические организации,международные политических организации, страны СНГ, ЕврАзЭС, мировая
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цивилизация географического пространства, объекты Всемирного природного икультурного наследия, природные ценности, культурные ценности, экономическиеценности.Примерные фразыМы устанавливали географические особенности природно-ресурсногопотенциала регионов западной части России.Мы составили план характеристики общих и специфических проблемгеографических районов западной части России.Я подготовил сообщение о воздействии человеческой деятельности наокружающую среду нашего региона.Будем характеризовать место и роли России в мире и её цивилизационныйвклад.Примерные выводыМы сделали вывод о том, что Россия является единственным Евразийскимгосударством, занимающим большую территорию и Европы, и Азии. Такоерасположение России даёт ей большие возможности. Она может играть активнуюроль не только на этих двух континентах, но и в мире в целом.Россия обладает богатыми природными ресурсами. На её территориирасполагается озеро Байкал. Оно самое глубокое в мире. Самое большое озеромира, Каспийское море, омывает берега нашей страны. По территории Россиипротекает Волга. Это крупнейшая река Европы.Россия входит в состав ряда международных организаций: СНГ, ЕврАзЭсБРИКС и других. У нашей страны имеется ядерное оружие, есть сильная и крупнаяармия. На геополитическом пространстве Евразии и всего мира Россия играетважную роль.

2.2.1.8. МАТЕМАТИКАРабочая программа (далее – Программа) по предмету «Математика»адресована глухим обучающимся, получающим основное общее образование.Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОСООО), Концепции развития математического образования в Российской Федерации(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря2013 г. № 2506-р), программы воспитания – с учётом проверяемых требований крезультатам освоения Основной образовательной программы основного общегообразования. Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету«Математика» глухих обучающихсяМатематика, являясь одним из системообразующих предметов школьногообразования, играет важную роль в личностном и когнитивном развитии глухихобучающихся. Содержание данного курса содействует развитию логическогомышления, овладению рациональными способами и приёмами освоения
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математического знания, осознанию законов, которые лежат в основе изучаемыхявлений, а также существующих взаимосвязей между явлениями.Значительна роль курса математики для овладения глухими обучающимисясоциальными компетенциями, включая способность решать значимые дляповседневной жизни человека практические задачи, умение использоватьприобретённые знания для изучения окружающей действительности.Содержание курса математики является важным и для успешного освоенияпрограммного материала по другим учебным дисциплинам, для продолженияобучения в системе непрерывного образования, для подготовки подрастающегопоколения к трудовой деятельности – в связи с неоспоримой ролью математики внаучно-техническом прогрессе, современном производстве, науке.Общая характеристика учебного предмета «Математика»Учебная дисциплина «Математика» осваивается на уровне ООО по варианту1.2 АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно.Основными линиями содержания учебного курса в 5—10 классах являютсяследующие: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения»,«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигурыи их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность истатистика».Развитие указанных линий осуществляется параллельно: каждая всоответствии с собственной логикой, но при этом в тесном взаимодействии. Крометого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математикеи пронизывающая все математические курсы и содержательные линии.Сформулированное во ФГОС ООО требование «уметь оперировать понятиями:определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные иложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строитьвысказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, аформирование логических умений распределяется по всем годам обучения науровне ООО.В процессе уроков математики глухие обучающиеся знакомятся сразнообразными математическими понятиями и терминами, с математическойфразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать егонедостатки. И, наоборот, благодаря совершенствованию словесной речипроисходит наиболее глубокое и основательное освоение математического знания,формирование абстрактного мышления. В данной связи существенная роль вобучении математике принадлежит слову. В соответствии со спецификойобразовательно-коррекционной работы в ходе уроков математикипредусматривается предъявление вербальных инструкций, постановка словесныхзадач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированиювыполняемых действий, объяснению осуществлённых операций. Учитель долженсоздавать условия, при которых у обучающихся с нарушенным слухом будетвозникать потребность в речевом общении для получения той или инойматематической информации, а также планирования, выполнения, проверкипрактических действий математического содержания.
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Когнитивная составляющая курса математики позволяет обеспечить кактребуемый стандартом необходимый (базовый) уровень математическойподготовки, так и повышенный уровень, необходимый для углублённого изученияпредмета.Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность.Благодаря разнообразным видам деятельности и формам организации работыобучающихся на уроках математики происходит воспитание целеустремлённости,воли, настойчивости, осознанной потребности доводить начатое дело до конца.Выполняя те или иные задания, глухие обучающиеся осознают, что небрежноеотношение к работе, отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач,осуществлении графических работ и др. обусловливает возникновение ошибок.Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, обучающиеся снарушением слуха учатся бесконфликтным способам решения проблемныхситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрениядругого человека.Содержание уроков математики позволяет также обеспечивать эстетическоевоздействие на личность, в частности, за счёт предъявления аккуратновыполненных дидактических пособий, анализа изображений, представленных вучебнике, включая геометрический материал.Освоение глухими обучающимися программного материала по математикеосуществляется преимущественно на уроках под руководством учителя. Однакодля прочного освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярноевыполнение домашних заданий, исключая дни проведения контрольных работ.При определении содержания и объёма домашнего задания необходимо учестьнедопустимость перегрузки обучающихся учебным материалом.Программа включает примерную тематическую и терминологическуюлексику, которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счётцеленаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структурусловосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов,выдвижением гипотез, оформлением логических рассуждений, приведениемдоказательств и т.п.Принципы реализации-образовательно-коррекционной работы на урокахматематики.В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается, во-первых, выбор и предъявлениематериала в соответствии с требованиями и достижениями современной науки,включая математику, педагогику, сурдопедагогику и др. Во-вторых,приобретаемые обучающимися знания должны быть системными. Восприятиенового представляет собой процесс, в котором каждое впервые осваиваемоеявление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системеразнообразных связей с иными явлениями и объектами: сходными и отличными.В-третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагатьподлинным научным объяснением. В коррекционно-образовательном процессе науроках математики не допускается вульгаризация, чрезмерная упрощённостьизложения знаний со ссылкой на особенности обучающихся, обусловленные
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нарушением слуха. В соответствии с данным принципом предусматриваетсявоплощение математических представлений и понятий в точных словесныхобозначениях, определениях. Кроме того, важным условием принципа научностиявляется такая организация образовательно-коррекционного процесса, когда углухих обучающихся формируются абстракции и обобщения как эмпирического,так и теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей изакономерностей математических явлений, отношений, зависимостей. Научностьв обучении математике (алгебре, геометрии) обеспечивается также за счётпредоставления материала, касающегося исторического развития этой науки и еёсовременных достижений.В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечиватьстановление познавательных и творческих способностей обучающихся,управление темпами и содержанием их математического развития за счётсоответствующих воздействий. В результате обучение будет «вести» за собойразвитие. При этом требуется предъявление материала с учётом особыхобразовательных потребностей, речевых и познавательных возможностей,индивидуальных особенностей глухих обучающихся. Кроме того,предусматривается включение в содержание уроков как репродуктивных заданий,так и создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемногохарактера. В числе типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких,которые требуют активного использования словесной речи.С учётом принципа воспитывающего обучения программный материалдолжен быть ориентирован на развитие у глухих обучающихся положительныхморальных и нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладаетзначительным воспитательным потенциалом, в связи с чем должен использоватьсядля расширения кругозора обучающихся, развития культуры умственного труда,совершенствования навыков рациональной организации работы и др. К значимымфакторам реализации принципа воспитывающего обучения относятся глубокоезнание предмета учителем, интересное и доступное для обучающихся изложениематериала.Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знанийглухие обучающиеся, с одной стороны, опирались на собственный жизненный ипрактический опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечениеприобретённых знаний и умений в повседневной жизненной практике, в разныхвидах деятельности. Предусматривается регулярное ознакомление обучающихся стем, как человек использует математические знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и т.п.Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной работе в связи с особенностью обучающихся с нарушением слухасравнительно быстро забывать осваиваемый учебный материал. В данной связидля адекватного осознания и прочного запоминания материала требуется опора навсе сохранные анализаторы, использование кинестезических ощущений ввосприятии математических объектов. Важным также является увязывание вновьзапоминаемого с ранее полученными знаниями, включение нового знания в ужесложившуюся систему; развитие способности к опосредованному запоминанию,
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совершенствование соответствующих мыслительных приёмов. Требуетсяпредусмотреть систематическое использование упражнений на повторение изакрепление пройденного материала с включением в повторение элементовновизны.Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переходот наглядности к слову, сочетание наглядности со словом. Реализация данногопринципа требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесномвзаимодействии со словесно-логическим мышлением. Данное взаимодействиеначинается с мысленного формирования наглядных образов на основе словесноготекста (например, условия задачи) в форме перевода на язык образов содержанияэтого текста (задачи) – устного либо письменного. В данном случае наглядныйматериал предстаёт в виде внешней опоры внутренних действий, которыевыполняет глухой обучающийся под руководством педагога. По мере овладенияматематическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением главноесодержание в обучении математики составляют не сами предметы, явления, асуществующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности становитсянедостаточно, в связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он непротивопоставлен принципу наглядности, а является его высшей ступенью.Благодаря моделированию глухие обучающиеся в наглядном виде (посредствомсхем, графиков, чертежей) осваивают методы и способы познания изучаемыхотвлечённых связей и отношений между предметами, явлениями, поиска новыхвнутренних отношений и зависимостей. В свою очередь, неумеренноеиспользование средств наглядности может отвлекать обучающихся отпоставленной перед ними учебной задачи. В соответствии с этим непредусматривается задержка на наглядных формах действий, способов выполнениязаданий в тех случаях, когда у глухих обучающихся сформированы мысленныеобразы этих действий. Однако при возникновении трудностей в связи с освоениемматериала, представленного в отвлечённой форме, предусматриваетсявозвращение к наглядно-практической основе задания.Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективногообучения математике предусматривает учёт того, что умственные, речевые,компенсаторные возможности глухих обучающихся различны. В этой связитребуется индивидуализация заданий по количеству и содержанию,предусматриваются различные меры помощи разным обучающимся.Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегосятребует коррекционной направленности образовательного процесса. Глухиеобучающиеся овладевают математическими знаниями преимущественнопосредством слухозрительного восприятия учебного материала с активнымпривлечением сохранных анализаторов, подкрепляя и расширяя получаемыезнания благодаря практической деятельности, чувственно, двигательно,осязательно воспринимая математические объекты и явления. Разнообразные видыдеятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, позволяютсоздавать в сознании более ясные и прочные образы понятия изучаемогоматематического материала.
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Принцип деятельностного подхода отражает основную направленностьсовременной системы образования глухого обучающегося, в которой деятельностьрассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и какусловие, обеспечивающее коррекционно-развивающую направленностьобразовательного процесса. Особое место в реализации данного принципаотводится предметно-практической деятельности, которая рассматривается каксредство коррекции и компенсации всех сторон психики глухого обучающегося –в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминациипсихики.Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи инеречевых психических процессов обусловлен структурой нарушения, особымиобразовательными потребностями глухих обучающихся. В соответствии с этим входе уроков требуется уделять внимание работе над математическойтерминологией, расширять запас моделей и вариантов высказыванийматематического содержания. Овладение словесной речью в ходе уроковматематики (алгебры, геометрии) является условием дальнейшего изучения этойдисциплины, а также освоения широкого круга математических и житейскихпонятий, используемых в обиходе.Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной иписьменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи,речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической итерминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организацииучебной деятельности) предусматривается на каждом уроке.В процессе уроков математики требуется одновременно с развитиемсловесной речи обеспечивать развитие у глухих обучающихся других психическихпроцессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихсячерез постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержаниевнимания за счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступныхпо структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памятиобеспечивается посредством составления схем, анализа содержания таблиц,текстовых задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается за счётустановления последовательности выполнения вычислительных действий,причинно-следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работеследует сделать акцент на развитии у обучающихся словесно-логическогомышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы,осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программныйматериал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включениемсистемы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у глухихобучающихся словесно-логического мышления принадлежит обсуждению ивыведению формул, моделированию практических задач с помощью формул,выполнению вычислений по формулам и др.В соответствии с принципом интенсификации речевого общения(коммуникативности) требуется создание на уроках математики ситуаций речевогообщения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формыработы глухих обучающихся: парами, бригадами и др. Данные формы работы,
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наряду с иными, позволяют осуществлять коммуникативность учебногоматематического материала и самой организации работы на уроке, активизировать«математический» словарь, «математическую» фразеологию, совершенствовать уобучающихся умения доказывать, рассуждать, формулировать выводы, извлекатьи анализировать информацию математического содержания.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаряили справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новыхзнаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),



281
•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «Математика»Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения глухимиобучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнемматематической подготовки в единстве с развитием мышления и социальныхкомпетенций, включая:– формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающихпреемственность и перспективность математического образования обучающихся;– подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознаниювзаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как частиобщей культуры человечества;– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,интереса к изучению математики;– формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей вреальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов,проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языкематематики и создавать математические модели, применять освоенныйматематический аппарат для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математикаи информатика», являясь обязательным.Учебный предмет «Математика» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха.Содержание учебного предмета «Математика», представленное в рабочейпрограмме, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основнойобразовательной программе основного общего образования (вариант 1.2).В 5–10 классах учебный предмет «Математика» изучается в рамкахследующих учебных курсов:в 5–6 классах – «Математика»,в 7–10 классах – «Алгебра» (включая элементы статистики и теориивероятностей), «Геометрия», «Вероятность и статистика».Содержание учебного предмета5 КЛАСС(1-й год обучения на уровне ООО)Натуральные числа. Действия с натуральными числамиНаглядная геометрия. Линии на плоскости
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Обыкновенные дробиНаглядная геометрия. МногоугольникиДесятичные дробиНаглядная геометрия. Тела и фигуры в пространствеОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– обсуждение рассматриваемых понятий, формулирование правил;– выделение (в соответствии со словесной инструкцией) и словесноеобозначение изображённых объектов;– выполнение графических работ (по словесной инструкции, образцу, поаналогии и др.);– выполнение вычислений в устной и письменной формах;– составление плана и обсуждение способа решения задачи;– обсуждение и вывод формул (формулы пути и др.), значений входящих внеё букв; нахождение по формуле указанных данных;– построение логических цепочек при доказательстве и диалоге и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияДеление, доказательство, единицы измерения, задача, измерение длиныстороны, координатный луч, координаты, луч, многоугольник, натуральное число,неравенство, отрезок (длина отрезка, концы отрезка), плоскость, прямая, равныеотрезки, расстояние между точками, точка, треугольник, шкала.Буквенная запись выражения, вычитаемое, вычитание, нахождение значения,периметр, площадь, разность, свойства сложения и вычитания, слагаемые,сложение, числовое выражение, числовое равенство.Квадрат, куб, множитель, нахождение значения переменной, основание,остаток, произведение, смысл выражения, распределительное свойствоумножения, сочетательное свойство умножения, способ нахождения деления,способ нахождения умножения, степень, умножение, частное, упрощениевыражения, чтение выражений.Ар, вершины, время, вычисления, гектар, грани, дециметр, квадратный метр,километр, кубический сантиметр, объём куба, объём нижней грани,параллелепипед, периметр квадрата, периметр прямоугольника, площадь(квадрата, нижней грани, поверхности куба, поверхности параллелепипеда,прямоугольника), простой способ вычисления, прямоугольный параллелепипед,равные фигуры, расстояние, рёбра, формула, формула площади, формула пути.Выделение части, вычитание дробей, деление на части, диаметр, дроби содинаковым знаменателем, дробь (правильные / неправильные дроби), записьдробей, знаменатель, нахождение значения буквенного выражения, обыкновенныедроби, расположение дробей, сложение дробей, сравнение дробей, центр круга,числитель, чтение дробей.Десятичные дроби, деление десятичной дроби на натуральное число, записьдесятичных дробей, запись обыкновенной дроби в виде десятичной, записьпроизведения в виде суммы, нахождение дроби от числа, нахождение значениябуквенного выражения, округление чисел, переместительный и сочетательный
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закон сложения десятичных дробей, переместительный и сочетательный законыумножения, приближённые значения чисел, среднее арифметическое, умножениедесятичной дроби на натуральное число, уравнивание числа знаков, чтениедесятичных дробей.Измерение углов, микрокалькулятор, нахождение части от числа,нахождение числа по его части, показания, построение углов, транспортир, угол(прямой, тупой, острый, развёрнутый), чертёжный треугольник.Примерные фразыЯ буду перечислять первые 17 чисел натурального ряда.Я могу (готов) привести примеры двузначных (трёхзначных, шестизначных)чисел.Нам предстоит (нужно, следует, необходимо) выбрать единичный отрезок иотметить на координатном луче точки, координаты которых …Отрезок АС разбивает прямоугольник на два равных треугольника: АВС иАDС. Площадь каждого треугольника равна половине площади всегопрямоугольника.Квадрат – это прямоугольник с равными сторонами.Я могу (хочу, готов) привести примеры предметов, которые имеют формупрямоугольного параллелепипеда.Я могу ответить на вопрос о том, сколько рёбер и вершин у прямоугольногопараллелепипеда.Правильная дробь меньше единицы. Неправильная дробь больше или равнаединице.Я могу (готов) привести пример числового выражения и объяснить, как найтизначение числового выражения.Я хочу привести пример буквенного выражения.Мы узнали о том, что произведением десятичной дроби и натурального числаназывают сумму слагаемых, каждое из которых равно этой дроби, а количествослагаемых равно этому натуральному числу.С помощью микрокалькулятора можно выполнять разные арифметическиедействия: сложение, вычитание, умножение, деление.Примерные выводыДля счёта предметов применяют натуральные числа. Любое натуральноечисло можно записать с помощью десяти цифр: от 0 до 9. Такая запись чиселназывается десятичной. Последовательность всех натуральных чисел – этонатуральный ряд. Самое маленькое натуральное число – единица. В натуральномряду каждое следующее число на 1 больше предыдущего. В натуральном ряду небывает наибольшего числа, он бесконечен. Цифра 0 означает отсутствие единицданного разряда в десятичной записи числа. Цифра 0 служит и для обозначениячисла «нуль». Это значит – «ни одного». Нуль к натуральным числам не относят.Если прибавить к натуральному числу единицу, что получится следующее заним число. Числа, которые складывают, называют слагаемыми. Число,получающееся при сложении этих чисел, – это сумма.
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Выражение, содержащее буквы, называется буквенным выражением. Буквытут могут обозначать разные цифры. Числа, которыми заменяют букву, называютзначениями этой буквы.Мы знаем разные свойства сложения. Во-первых, при перестановкеслагаемых сумма чисел не изменяется. Это свойство сложения называютпереместительным. Во-вторых, чтобы прибавить к числу сумму двух чисел, можносначала прибавить первое слагаемое. Потом к полученной сумме надо прибавитьвторое слагаемое. Это свойство сложения называется сочетательным. В-третьих,от прибавления нуля число не изменяется. Значит, если прибавить к нулю какое-нибудь число, то получится прибавленное число.Произведение двух чисел не изменяется при перестановке множителей. Этосвойство умножения называют переместительным. Чтобы умножить число напроизведение двух чисел, можно сначала умножить его на первый множитель.Потом полученное произведение надо умножить на второй множитель. Этосвойство умножения называют сочетательным.Деление – это действие, с помощью которого по произведению и одному измножителей находят другой множитель. Число, которое делят, – это делимое.Число, на которое делят, – это делитель. Результат деления – это частное. Частноепоказывает, во сколько раз делимое больше, чем делитель. Ни одно число нельзяделить на нуль.С помощью дробей можно записать результат деления двух любыхнатуральных чисел. Если деление выполняется нацело, то частное являетсянатуральным числом. Если нацело разделить нельзя, то частное – это дробноечисло.Смешанная запись числа – это такая запись, которая содержит целую идробную части. Для краткости вместо «число в смешанной записи» говорят так:«смешанное число». Смешанное число можно представить в виде неправильнойдроби.Чтобы представить смешанное число в виде неправильной дроби, надовыполнить следующие действия. Во-первых, умножить его целую часть назнаменатель дробной части. Во-вторых, к полученному произведению надоприбавить числитель дробной части. В-третьих, надо записать полученную суммучислителем дроби, а знаменатель дробной части нужно оставить без изменения.Чтобы умножить десятичную дробь на натуральное число, надо выполнитьследующие действия. Во-первых, умножить её на это число, не обращая вниманияна запятую. Во-вторых, надо в полученном произведении отделить запятой столькоцифр справа, сколько их отделено запятой в десятичной дроби. Чтобы умножитьдесятичную дробь на 10, 100, 1000 и так далее, надо в этой дроби перенести запятуюна столько цифр вправо, сколько нулей стоит в множителе после единицы.Для измерения площадей пользуются такими единицами: квадратныммиллиметром, квадратным сантиметром, квадратным дециметром, квадратнымкилометром. Например, квадратный метр – это площадь квадрата со стороной 1метр, а квадратный миллиметр – это площадь квадрата со стороной 1 миллиметр.Площади полей измеряют в гектарах. Гектар – это площадь квадрата со стороной
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100 метров. Площади небольших участков земли измеряют в арах. Ар (сотка) –площадь квадрата со стороной 10 метров.Математика6 КЛАСС(2-й год обучения на уровне ООО)Натуральные числаНаглядная геометрия. Прямые на плоскостиДробиНаглядная геометрия. СимметрияВыражения с буквамиНаглядная геометрия. Фигуры на плоскостиПоложительные и отрицательные числаПредставление данныхНаглядная геометрия. Фигуры в пространствеОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– объяснение значения понятий (формулирование определений);– доказательство и опровержение с помощью контрпримеров;– решение текстовых задач арифметическими способами;– формулирование правил (в рамках изученного);– чтение (орфоэпически и грамматически верное) математических записей;– анализ текста задачи, переформулировка условия, извлечение необходимойинформации, моделирование условия при помощи визуальных опор (схем,рисунков, реальных предметов);– построение логических цепочек рассуждений;– критическая оценка и обоснование полученного ответа, осуществлениесамоконтроля;– проведение несложных исследований – в рамках изученного (в т.ч. сиспользованием калькулятора, компьютера);– подбор и приведение примеров с опорой на социально-бытовой опыт. И др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияДелители и кратные. Обыкновенные дроби. Признаки делимости. Делительнатурального числа, кратное натурального числа, остаток, делимость, простые исоставные числа. Разложение на множители, разложение на простые множители,общий делитель, наибольший общий делитель натуральных чисел. Взаимнопростые числа, наименьшее натуральное число, наименьшее общее кратноенатуральных чисел. Числитель, знаменатель, основное свойство дроби, равенстводробей, равная дробь, деление числителя и знаменателя, сокращение дроби,несократимая дробь, наибольший общий делитель числителя и знаменателя. Парывзаимно простых чисел. Общий знаменатель, дополнительные множители,наименьший общий знаменатель, наименьшее общее кратное знаменателя.Десятичная дробь. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Сравнение дробей содинаковыми числителями и разными знаменателями. Дроби с разнымизнаменателями. Нахождение значения выражения. Задачи на сложение и
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вычитание дробей. Смешанные числа. Переместительное свойство сложения,сочетательное свойство сложения, сложение целых частей, сложение дробныхчастей, дробные части, неправильная дробь, числовые выражения, упрощениечисловых выражений, буквенные выражения, упрощение буквенных выражений.Уравнения со смешанными числами. Теория чисел. Умножить дробь нанатуральное число, умножить дробь на дробь. Произведение числителей,произведение знаменателей. Нахождение дроби от числа, умножить дробь начисло. Проценты. Свойства умножения, распределительное свойство умножения.Свойства умножения относительно сложения. Взаимно обратные числа. Делениедроби на дробь. Число обратное делителю. Деление смешанного числа на дробь,деление смешанных дробей. Правило нахождения числа по данному значению егодроби. Числитель дробного выражения, знаменатель дробного выражения,упрощение дробного выражения. Алгебраические дроби. Числовые и буквенныевыражения. Частное двух чисел. Пропорции, крайние члены пропорции, средниечлены пропорции, верные пропорции, основное свойство пропорции, перестановкачленов пропорции, неизвестный член пропорции. Прямо пропорциональныевеличины, обратно пропорциональные величины. Масштаб карты, отношениедлины отрезка на карте к длине отрезка на местности, длина окружности, площадькруга, шар, радиус шара, диаметр шара, сфера.Примерные фразыПокажи (напиши, назови, начерти …); я (он) написал (начертил, решил,сделал вычисления…).Любое натуральное число имеет бесконечно много кратных.Если запись натурального числа оканчивается цифрой 0, то это число делитсябез остатка на 10. Если запись натурального числа оканчивается другой цифрой, тооно не делится без остатка на 10. Остаток в этом случае равен последней цифречисла.Сокращением дроби называют деление числителя и знаменателя на их общийделитель, отличный от единицы.Я научился(ась) сравнивать, складывать и вычитать дроби с одинаковымизнаменателями.Когда я умножал(а) дробь на натуральное число, что сначала на это число яумножил(а) её числитель. Знаменатель я оставил(а) без изменения.Частное двух чисел называют отношением этих чисел. Отношениепоказывает, во сколько первое число большего второго или какую часть первоечисло составляет от второго.Мы нашли правила размещения чисел в полукругах и вставили недостающиечисла.Дробным выражением называют частное двух чисел или выражений, вкотором знак деления обозначен чертой.Числа со знаком «+» называют положительными.Числа со знаком «–» называют отрицательными.Положительное направление отмечают стрелкой.Координатной прямой называют прямую с выбранными на ней началомотсчёта, единичным отрезком и направлением.
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Число, показывающее положение точки на прямой, называют координатойэтой точки.Противоположными числами называют два числа, отличающиеся друг отдруга только знаками.Целыми числами называют натуральные числа, противоположные им числаи 0. Чтобы сложить два отрицательных числа сначала надо сложить их модули.Затем надо поставить перед полученным числом знак «–».Чтобы сложить два числа с разными знаками, надо сначала из большегомодуля слагаемых вычесть меньший. Затем надо поставить перед полученнымчислом знак того слагаемого, модуль которого больше.Чтобы перемножить два числа с разными знаками, надо перемножить модулиэтих чисел и поставить перед полученным числом знак «–».Корни уравнения не изменяются, если какое-нибудь слагаемое перенести изодной части уравнения в другую, изменив при этом его знак.Две прямые, образующие при перечислении прямые углы, называютперпендикулярными.Примерные выводыКаждое число можно представить в виде суммы полных десятков и единиц.Например: 357 = 350 + 7, 1821 = 1820 + 1. Так как полные десятки делятся на 5, тои всё число делится на 5 лишь в том случае, когда на 5 делится число единиц. Этовозможно только тогда, когда в разряде единиц стоит цифра 0 или 5.Я узнал(а) о том, что если запись натурального числа оканчивается цифрой0, то это число делится без остатка на 5. Но если запись числа оканчивается другойцифрой, то число без остатка на 5 разделить невозможно.Я знаю (узнал(а), запомнил(а), выучил(а), повторяю), как найти наибольшийобщий делитель натуральных чисел. Сначала разложить их на простые множители.Потом из множителей, входящих в разложение одного из этих чисел, вычеркнутьте, которые не входят в разложение других чисел. После этого нужно найтипроизведение оставшихся множителей.Я понял(а), что наибольшее число, на которое можно сократить дробь, – этонаибольший общий делитель её числителя и знаменателя.Я знаю, что для сравнения (сложения, вычитания) дробей с разнымизнаменателями надо выполнить следующие действия. Сначала нужно привестиданные дроби к наименьшему общему знаменателю. Потом нужно сравнить(сложить, вычесть) полученные дроби.Я знаю (понял(а), прочитал(а), запишу вывод о том), что начало отсчёта, илиначало координат, – точка О изображает нуль. Число 0 не является ниположительным, ни отрицательным. Оно отделяет положительные числа ототрицательных.С координатной прямой мы встречаемся на уроках истории, когда работаемс «лентой времени». Шкала с положительными и отрицательными числами и нулёместь у термометров.Мы пришли к выводу о том, что для каждого числа есть только однопротивоположное ему число. Число 0 противоположно самому себе.
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Я записал(а), что модуль числа не может быть отрицательным. Дляположительного числа и для нуля он равен самому числу. Для отрицательногочисла он равен противоположному числу. Противоположные числа имеют равныемодули: [– a] = [a]Я выполнил(а) задание. При выполнении задания я рассуждал(а) так: чтобыразделить отрицательное число на отрицательное, надо разделить модуль делимогона модуль делителя.Я помню, что при делении нуля на любое число, не равное нулю, получаетсянуль. На нуль делить нельзя.Я решил(а) пример. При решении я рассуждал(а) так: если выражениеявляется произведением числа и одной или нескольких букв, то это число называютчисловым коэффициентом, или просто коэффициентом.

АЛГЕБРА7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)Числа и вычисления. Рациональные числаАлгебраические выраженияУравнения и неравенстваКоординаты и графики. ФункцииОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– объяснение значения понятий (формулирование определений);– доказательство и опровержение с помощью контрпримеров;– решение текстовых задач арифметическими способами;– формулирование правил (в рамках изученного);– чтение (орфоэпически и грамматически верное) математических записей;– анализ текста задачи, переформулировка условия, извлечение необходимойинформации, моделирование условия при помощи визуальных опор (схем,рисунков, реальных предметов);– построение логических цепочек рассуждений;– критическая оценка и обоснование полученного ответа, осуществлениесамоконтроля;– проведение несложных исследований – в рамках изученного (в т.ч. сиспользованием калькулятора, компьютера);– подбор и приведение примеров с опорой на социально-бытовой опыт. И др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАлгебраический способ решения задач, буквенная запись свойств действийнад числами, вычисления с рациональными числами, графики, дробь,комбинаторные задачи, координаты, корни уравнения, многочлены, множестваточек на координатной плоскости, множества точек на координатной прямой,обратная пропорциональность, одночлены, перестановки, преобразованиебуквенных выражений, приведение подобных слагаемых, произведение и частноестепеней, проценты, прямая пропорциональность, раскрытие скобок, расстояние
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между точками координатной прямой, решение задач с помощью уравнений,свойства степени с натуральным показателем, сложение и вычитание многочленов,сравнение дробей, статистические характеристики, степень с натуральнымпоказателем, степень степени, произведения и дроби, умножение одночлена(многочлена) на многочлен, уравнение, формулы квадрата суммы и квадратаразности.Примерные фразыМы выяснили, какие величины называют прямо пропорциональными.Я могу привести примеры прямо пропорциональных величин.Мы сделали запись общей формулы прямо пропорциональной зависимости.Я могу (затрудняюсь) сформулировать свойство прямо пропорциональныхвеличин.Я привел(а) пример пропорции и назвала её крайние и средние величины.Мы находили площадь прямоугольника. Для этого мы измерили его стороны,а потом перемножили получившиеся числа.На рисунке мы видим график функции y=rx. Нам нужно построить график,симметричный данному оси Oy. Нам предстоит записать формулой функциюграфика, который мы построим.Мы будем решать систему уравнений способом подстановки.Мы знаем, что сумма двух дробей, знаменателем которых является число 3,равна 4. Разность этих дробей равна 113. Нам предстоит найти числители этих
дробей.Я составил(а) по рисунку систему уравнений.Примерные выводыАлгебра тесно связана с арифметикой. Она возникла в древние времена врезультате поисков общих схем решения похожих арифметических задач. Есть дваспособа записи дробных чисел. Их можно записывать в виде десятичных и в видеобыкновенных дробей. Значит, нужно уметь сравнивать числа, записанные в любойиз этих форм. Нужно уметь проводить вычисления, если среди чисел, с которыминадо выполнить арифметические действия, есть и обыкновенные, и десятичныедроби. С понятием дроби связано понятие процента. Чтобы решать задачи напроценты, надо свободно переходить от дробей к процентам и наоборот – отпроцентов к дробям.Среднее арифметическое ряда чисел – это частное от деления суммы этихчисел на их количество.Мода – это число ряда, которое встречается в этом ряду чаще всего (наиболеечасто).Размах – это один из статистических показателей различия, или разброса.Это разность между наибольшим и наименьшим значениями ряда данных.Формула площади прямоугольника – S=ab. Она выражает соотношениемежду площадью S и длинами сторон a и b. Для нахождения площадипрямоугольника надо измерить его стороны и перемножить получившиеся числа.Формула пути равномерного движения – s=vt. Она выражает зависимостьрасстояния s от скорости движения v и времени t. Это главное соотношение между
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расстоянием, скоростью и временем движения позволяет по любым двум изуказанных величин найти третью с помощью вычислений.В быту каждый человек фактически пользуется формулой стоимостипокупки. Для этого цена товара умножается на количество купленного товара.Например, цена одного килограмма сахара умножается на количество купленныхкилограммов. Если стоимость покупки обозначить буквой С, цену товара буквой с,а количество купленного товара буквой m, то формулу стоимости покупки можнозаписать так: С=сm.При вычислениях по формулам вместо букв можно подставлять разныечисла. Например, в формуле s=vt время и скорость могут меняться. В зависимостиот этого будет меняться расстояние. Такие изменяющиеся величины называютпеременными величинами. Буквы в формуле, которыми они обозначены, называютпеременными.Две величины называют прямо пропорциональными, если при увеличенииодной из них в несколько раз другая увеличивается во столько же раз. Обратнопропорциональными называют две величины, при увеличении одной из них внесколько раз другая уменьшается во столько же раз.Если отношение 𝑎𝑏 равно отношению 𝑐𝑑  ,то равенство 𝑎𝑏=𝑐𝑑  называют
пропорцией.Когда задачу решают алгебраическим способом, то условие задачи преждевсего переводят на язык математики. Первый шаг такого перевода – введениебуквы для обозначения какой-либо неизвестной величины. В результате переводаобычно получается равенство, содержащее букву. Это равенство называютуравнением. АЛГЕБРА8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)Числа и вычисления. Квадратные корниЧисла и вычисления. Степень с целым показателемАлгебраические выражения. Квадратный трёхчленАлгебраические выражения. Алгебраическая дробьОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– объяснение значения понятий (формулирование определений);– доказательство и опровержение с помощью контрпримеров;– решение текстовых задач арифметическими способами;– формулирование правил (в рамках изученного);– чтение (орфоэпически и грамматически верное) математических записей;– анализ текста задачи, переформулировка условия, извлечение необходимойинформации, моделирование условия при помощи визуальных опор (схем,рисунков, реальных предметов);– построение логических цепочек рассуждений;– критическая оценка и обоснование полученного ответа, осуществлениесамоконтроля;
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– проведение несложных исследований – в рамках изученного (в т.ч. сиспользованием калькулятора, компьютера);– подбор и приведение примеров с опорой на социально-бытовой опыт. И др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАлгебраические дроби, вероятность случайного события, вынесение общегомножителя за скобки, задача о нахождении стороны квадрата, иррациональныечисла, квадратные корни, кубический корень, основное свойство дроби,преобразование выражений, разложение многочленов на множители, разложениена множители с применением нескольких способов, решение уравнений спомощью разложения на множители, свойства степени с целым показателем,случайные события, сложение (вычитание) алгебраических дробей, способгруппировки, степень с целым показателем, теорема Пифагора, умножение(деление) алгебраических дробей, формулы разности и суммы кубов, формуларазности квадратов, частота и вероятность, частота случайного события.Примерные фразыМы записали распределительное свойство умножения в том виде, как оноприменяется для вынесения общего множителя за скобки.Я прочитал(а) формулу так: сумма кубов двух чисел равна произведениюсуммы этих чисел и неполного квадрата их разности.Я назову приёмы, при помощи которых многочлен можно разложить намножители.Разложение на множители – это основная задача теории многочленов.Примерные выводыСуществует целый ряд приёмов для разложения многочленов на множители.Один из таких приёмов – вынесение общего множителя за скобки. Этопреобразование выполняется на основе распределительного свойства – как иумножение многочлена на одночлен. Но в случае вынесения за скобки это свойствоприменяется справа налево.Мы рассмотрели разные приёмы, при помощи которых многочлен можноразложить на множители: вынесение общего множителя за скобки, способгруппировки, применение формул сокращённого умножения. В сложных случаяхнадо применять несколько приёмов. Не существует общих правил дляустановления того, какие способы и в каком порядке надо применять. Также невсегда можно разложить многочлен на множители. Но есть некоторыерекомендации, которые надо учитывать. Если можно вынести за скобки общиймножитель, то это нужно сделать. Надо посмотреть, можно ли воспользоватьсякакой-нибудь формулой: 1) если имеется двучлен, то надо проверить, можно липрименить формулу разности (суммы) кубов, 2) если есть трёхчлен, то надопроверить, можно ли свернуть его в квадрат двучлена. Если не удаётся применитьформулы сокращённого умножения, то надо попробовать использовать способгруппировки. Когда разложение на множители завершено, надо проверитьполученный результат с помощью умножения.
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АЛГЕБРА9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)Уравнения и неравенства. Квадратные уравненияУравнения и неравенства. Системы уравненийУравнения и неравенства. НеравенстваФункции. Основные понятияФункции. Числовые функцииОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– объяснение значения понятий (формулирование определений);– доказательство и опровержение с помощью контрпримеров;– решение текстовых задач арифметическими способами;– формулирование правил (в рамках изученного);– чтение (орфоэпически и грамматически верное) математических записей;– анализ текста задачи, переформулировка условия, извлечение необходимойинформации, моделирование условия при помощи визуальных опор (схем,рисунков, реальных предметов);– построение логических цепочек рассуждений;– критическая оценка и обоснование полученного ответа, осуществлениесамоконтроля;– проведение несложных исследований – в рамках изученного (в т.ч. сиспользованием калькулятора, компьютера);– подбор и приведение примеров с опорой на социально-бытовой опыт. И др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияГрафик линейного уравнения с двумя переменными, график функции,действительные числа, доказательство неравенств, задачи на координатнойплоскости, квадратные уравнения, линейная функция, линейное уравнение с двумяпеременными, линейные неравенства, неполные квадратные уравнения,неравенства, разложение квадратного трёхчлена на множители, решение задач спомощью систем уравнений, решение систем уравнений способом подстановки(сложения), с точностью до..., свойства неравенств, свойства функции, системыуравнений, сложные эксперименты, формула корней квадратного уравнения,чтение графиков.Примерные фразыФункция f называется возрастающей на множестве Х, если большемузначению аргумента соответствует большее значение функции.Если на всей области определения функция возрастает, то её называютвозрастающей функцией, а если убывает – то убывающей функцией.Функцию, взрастающую на множестве Х или убывающую на множестве Х,называют монотонной функцией на множестве Х.Нам нужно указать область определения и область значений функции. Мыдолжны найти промежутки, на которых функция f убывает, возрастает и сохраняетпостоянное значение.
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Я готов(а) (могу, не могу, затрудняюсь, хочу) доказать: если чётная функциямонотонна на положительной части области определения, то она имеетпротивоположный характер монотонности на отрицательной части областиопределения.Мы сформулировали определение возрастающей и убывающей функций намножестве Х. Нам нужно привести примеры возрастающей и убывающей функций.Я могу объяснить, в чём состоит особенность графика чётной функции ипривести примеры чётной и нечётной функции.Я готов(а) ответить на вопрос о том, какая функция называется ограниченнойи неограниченной.Я затрудняюсь привести примеры функции, ограниченной снизу.Примерные выводыФункция f называется возрастающей на множестве Х, если для любых двухзначений аргумента x1 и x2 множества Х, таких, что x2 > x1, выполняетсянеравенство f(x2) > f(x1). Функция f называется убывающей на множестве Х, еслидля любых двух значений аргумента x1 и x2 множества Х, таких, что x2 > x1,выполняется неравенство f(x2) < f(x1).Мы знаем некоторые свойства монотонных функций. Монотонная функциякаждое своё значение принимает лишь при одном значении аргумента. Еслифункция y=f(x) является возрастающей (убывающей), то функция y=– f(x) являетсяубывающей (возрастающей). Сумма двух возрастающих функций являетсявозрастающей функцией, а сумма двух убывающих функций является убывающейфункцией. Если обе функции f и g возрастающие или обе убывающие, то функция𝜑(х)= f(g(х)) – возрастающая функция. Если функция y=f(x) монотонна намножестве Х и сохраняет на этом множестве знак, то функция g(х)= 1f(𝑥) на

множестве Х имеет противоположный характер монотонности.Функция f называется чётной, если для любого x ∈ D(f) верноравенство f(–х)=f(х). Функция f называется нечётной, если для любого x ∈ D(f)верно равенство f(–х)= –f(х). АЛГЕБРА10 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)Числа и вычисления. Действительные числаУравнения и неравенства. Уравнения с одной переменнойУравнения и неравенства. Системы уравненийУравнения и неравенства. НеравенстваФункцииЧисловые последовательностиПовторение, обобщение, систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– объяснение значения понятий (формулирование определений);– доказательство и опровержение с помощью контрпримеров;– решение текстовых задач арифметическими способами;– формулирование правил (в рамках изученного);
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– чтение (орфоэпически и грамматически верное) математических записей;– анализ текста задачи, переформулировка условия, извлечение необходимойинформации, моделирование условия при помощи визуальных опор (схем,рисунков, реальных предметов);– построение логических цепочек рассуждений;– критическая оценка и обоснование полученного ответа, осуществлениесамоконтроля;– проведение несложных исследований – в рамках изученного (в т.ч. сиспользованием калькулятора, компьютера);– подбор и приведение примеров с опорой на социально-бытовой опыт. И др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАрифметическая прогрессия, вероятность, выборочные исследования,геометрическая прогрессия, гистограмма, графическое исследование уравнения,интервальный ряд, квадратичная функция, квадратные неравенства, парабола,параболоид, проценты (простые, сложные), прогноз, рациональные выражения,системы уравнений, системы уравнений с двумя переменными, статистика,статистическое оценивание, уравнение (целые, дробные), характеристика разброса,числовые последовательности.Примерные фразыЯ могу объяснить на примере, как построить график функции y=f(–х) играфик функции y= –f(–х), зная график функции y=f(х).Я могу обосновать, как выполняется построение графиков функции g=If(х)Iи g=f(IхI).Нам нужно найти коэффициенты квадратичной функции y=a𝑥2+ bх + с, зная,что её график проходит через точки А (0;2), В (2;0), С (3;8).Мы решали уравнения с одной пересменой, обе части которых были целымивыражениями. Такие уравнения называются целыми уравнениями.Я могу/затрудняюсь/не могу сформулировать определение линейногонеравенства с двумя переменными и привести примеры.Я могу/затрудняюсь/не могу ответить на вопрос о том, какую фигурупредставляет множество точек координатной плоскости, координаты которых –решения системы линейных неравенств.Я могу дать определение возрастающей (убывающей) последовательности ипривести примеры.Я хочу сформулировать принцип математической индукции.Я могу ответить на вопрос о том, в каких промежутках тригонометрическиефункции принимают положительные значения, а в каких – отрицательныезначения.Я могу объяснить, что называется периодом функции и назвать основнойпериод каждой тригонометрической функции.Знание законов тригонометрических функции помогает решать простейшиетригонометрические уравнения, уравнения, в которых под знакомтригонометрических функций содержатся переменные.Примерные выводы
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Функцию, которую можно задать формулой вида y=a𝑥2+ bх + с, где a≠ 0,называют квадратичной функцией.Любую квадратичную функцию y=a𝑥2+ bх + с можно задать формулой видаy=a(x–m)2+n.Рассмотрим важное свойство параболы. При вращении вокруг оси симметриипарабола описывает фигуру – параболоид. Если внутреннюю поверхностьпараболоида сделать зеркальной и направить на неё пучок лучей, параллельныхоси, то отражённые лучи соберутся в одной точке – фокусе. Если параболическоезеркало направить на Солнце, то температура в фокусе окажется такой высокой,что можно будет расплавить металл. Если источник света поместить в фокусе, тоотражённые от зеркальной поверхности параболоида лучи оказываютсянаправленными параллельно его оси и не рассеиваются. Это свойство используетсяпри изготовлении прожекторов и автомобильных фар.Чтобы построить график функции y=If(х)I, если известен график функцииy=f(х), нужно поставить на месте ту его часть, где f(х)≥0, и симметричноотобразить относительно оси х другую его часть, где f(х) )<0.Чтобы построить график функции y=If(х)I, если известен график функцииy=f(х), нужно оставить на месте ту часть графика функции y=f(х), котораясоответствует неотрицательной части области определения функции y=f(х).Отразив эту часть симметрично относительно оси y, получим другую частьграфика, соответствующую отрицательной части области определения.Целое уравнение с одной переменной – это уравнение, левая и правая частикоторого – целые выражения.При решении задачи мы применили графический способ решения системыдвух уравнений с двумя переменными. Он состоит в том, что строят графики обоихуравнений и находит координаты общих точек этих графиков. Но графическийспособ позволяет найти решение системы только приближённо.Любую систему двух линейных уравнений с двумя переменными можнорешить способом подстановки или способом сложения. Но по-другому происходитс системами уравнений более высоких степеней. Для них нет общих способоврешения. Лишь некоторые из них можно решить способом подстановки илиспособом сложения.Последовательность, в которой каждый последующий член большепредыдущего, называется возрастающей. Последовательность, в которой каждыйпоследующий член меньше предыдущего, называется убывающей.Последовательность (an) называется ограниченной сверху, если существуеттакое число m, что an ≤ m при любом n.Последовательность (an) называется ограниченной снизу, если существуеттакое число p, что an ≥ p при любом n.Последовательность, ограниченная сверху и снизу, называется ограниченнойпоследовательностью.Каждый член арифметической прогрессии, начиная со второго, являетсясредним арифметическим предыдущего и последующего членов.
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Функция с областью определения Х и областью значений Y называетсяобратимой, если обратное ей соответствие между множеством Y и множеством Х– функция.Если функция f обратима, то обратное ей соответствие называют функцией,обратной функции f.Конечное множество, в котором установлен порядок его элементов,называют перестановкой. ГЕОМЕТРИЯ7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)Простейшие геометрические фигуры и их свойства.Измерение геометрических величинТреугольникиПараллельные прямые, сумма углов треугольникаОкружность и круг. Геометрические построенияОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– комментирование (разъяснение) значения осваиваемых понятий;формулирование определений;– изображение и распознавание изучаемых фигур на чертежах; решениезадач, связанных с этими фигурами;– формулировка и доказательство теорем;– решение задач в соответствии с содержанием осваиваемых тематическихразделов. И др. Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАксиома параллельных прямых, биссектрисы, высоты треугольника,измерение, луч, масштабная линейка, медианы, отрезок, параллельные прямые,первый (второй, третий) признак равенства треугольников, признакипараллельности двух прямых, перпендикулярные прямые, построениетреугольника по трём элементам, прямая, прямоугольные треугольники,соотношения между сторонами и углами треугольника, сравнение, сумма угловтреугольника, треугольник, угол.Примерные фразыЧерез любые две точки можно провести прямую, но только одну.Я начертил(а) прямую и отметил(а) на ней точки А и В. Сейчас с помощьюмасштабной линейки я отмечу точки С и D так, чтобы точка В была серединойотрезка АС, а точка D – серединой отрезка ВС.Сначала мы начертим прямую АВ. Потом при помощи масштабной линейкиотмерим на этой прямой точку С – такую, что АС=2 см. дальше мы определим,сколько таких точек можно отметить на прямой АВ.Примерные выводыГеометрия – это одна из самых древних наук. Она возникла ещё до нашейэры. Слово «геометрия» в переводе с греческого языка означает «землемерие».Такое название объясняется тем, что зарождение геометрии было связано с
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разными измерительными работами. Эти работы выполняли при разметкеземельных участков, проведении дорог, строительстве зданий и другихсооружений. В результате такой деятельности появились и постепеннонакапливались разные правила, которые связаны с геометрическими измерениямии построениями. Таким образом, геометрия возникла на основе практическойдеятельности людей. В дальнейшем она сформировалась как самостоятельнаянаука. Эта наука занимается изучением геометрических фигур.Угол – это геометрическая фигура. Она состоит из точки и двух лучей,исходящих из этой точки. Лучи – это стороны угла, а их общее начало – этовершина.Среди предметов, которые нас окружают, много одинаковых. У ниходинаковая форма, одинаковые размеры. Например, два одинаковых карандаша,две одинаковые тетради, два одинаковых зеркала. В геометрии две фигуры,которые имеют одинаковую форму и одинаковые размеры, называют равными.Для измерения отрезков и нахождения расстояний на практике используютразличные единицы измерений. Метр – это стандартная международная единицаизмерения. В одном метре 100 сантиметров. В одном сантиметре 10 миллиметров.При измерении небольших расстояний, например, между точками на листе бумаги,за единицу измерения принимают сантиметр или миллиметр. Расстояние междупредметами в комнате измеряют в метрах. Расстояние между населённымипунктами измеряют в километрах. Используются и другие единицы измерения.Например, дециметр, морская миля.Отметим любые три точки, которые не лежат на одной прямой. Соединим ихотрезками. Получим геометрическую фигуру. Это треугольник. Три отмеченныеточки – это вершины. Отрезки – это стороны треугольника. Сумма длин трёхсторон треугольника называется его периметром. Два треугольника можно назватьравными, если их можно совместить наложением. Каждый из этих треугольниковможно наложить на другой так, что они полностью совместятся. Это значит, чтопопарно совместятся их вершины и стороны. Также попарно совместятся и углыэтих треугольников. Соответственно, если два треугольника равны, то элементы(углы и стороны) одного треугольника равны элементам другого треугольника.Значит, равенство двух треугольников можно установить, не накладывая одинтреугольник на другой, а только сравнивая некоторые их элементы.В математике каждое утверждение, справедливость которогоустанавливается при помощи рассуждений, называют теоремой. Рассужденияназываются доказательством теоремы.ГЕОМЕТРИЯ8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)ЧетырёхугольникиТеорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобныетреугольникиПлощадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур.Площади подобных фигурТеорема Пифагора и начала тригонометрии
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Обобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– комментирование (разъяснение) значения осваиваемых понятий;формулирование определений;– изображение и распознавание изучаемых фигур на чертежах;– формулировка и доказательство теорем;– решение задач в соответствии с содержанием осваиваемых тематическихразделов. И др. Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияВершины ломаной, звенья ломаной, квадрат, многоугольники, определениеподобных треугольников, параллелограмм, площадь (многоугольника,параллелограмма, треугольника, трапеции), подобные треугольники, признакиподобия треугольников, прямоугольник, ромб, смежные отрезки, соотношениямежду сторонами и углами прямоугольного треугольника, теорема, теоремаПифагора, трапеция, четырёхугольники.Примерные фразыМы знаем, что периметр параллелограмма равен 48 см. Нам нужно найтистороны параллелограмма, если 1) одна сторона на 3 см больше другой, 2) разностьдвух сторон равна 7 см, 3) одна из сторон в два раза больше другой. Будем решатьзадачу.Мы будем доказывать теорему / приступим к доказательству теоремы /докажем теорему / нам предстоит доказать теорему.Мы назвали первый (второй, третий) признак подобия треугольников.Мы рассмотрели рисунок, на котором изображён многоугольник. Этотмногоугольник выпуклый, потому что он лежит по одну сторону от каждой прямой,проходящей через две его соседние вершины.Примерные выводыОтрезки, из которых составлена ломаная, называются её звеньями. Концыэтих отрезков – вершины ломаной. Сумма длин всех звеньев называется длинойломаной.Если несмежные звенья замкнутой ломаной не имеют общих точек, то эталоманая называется многоугольником. Звенья ломаной называются сторонамимногоугольника. Длина ломаной называется периметром многоугольника.Две вершины многоугольника, принадлежащие одной стороне, называютсясоседними. Отрезок, который соединяет две любые несоседние вершины – этодиагональ многоугольника.Любой многоугольник разделяет плоскость на две части. Одна часть – этовнутренняя область многоугольника, а другая – внешняя.Многоугольник называется выпуклым, если он лежит по одну сторону откаждой прямой, проходящей через две его соседние вершины.Каждый четырёхугольник имеет 4 вершины, 4 стороны и 2 диагонали. Двенесмежные стороны четырёхугольника называются противоположными. Двевершины, не являющиеся соседними, тоже называются противоположными.Четырёхугольники бывают выпуклые и невыпуклые. Каждая диагональ выпуклого
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четырёхугольника разделяет его на два треугольника. Одна из диагоналейневыпуклого четырёхугольника также разделяет его на два треугольника.Параллелограмм – это четырёхугольник, у которого противоположныестороны попарно параллельны. В параллелограмме противоположные стороныравны и противоположные углу равны. Диагонали параллелограмма точкойпересечения делятся пополам.Трапеция – это четырёхугольник, у которого две стороны параллельны, а дведругие не параллельны. Параллельные стороны трапеции – это её основания, а дведругие стороны называются боковыми. Трапеция называется равнобедренной, еслиеё боковые стороны равны. Трапеция, один из углов которой прямой, называетсяпрямоугольной.Равные прямоугольники имеют равные площади. Если многоугольниксоставлен из нескольких многоугольников, то его площадь равна сумме площадейэтих многоугольников. Площадь квадрата равна квадрату его стороны.Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон.Если квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов двухдругих сторон, то треугольник прямоугольный. Это теорема, обратная теоремеПифагора.Если два угла одного треугольника соответственно равны двум угламдругого, то такие треугольники подобны. Это первый признак подобиятреугольников.Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонамдругого треугольника и углы, заключённые между этими сторонами равны, тотакие треугольники подобны. Это второй признак подобия треугольников.Если стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонамдругого, то такие треугольники подобны. Это третий признак подобиятреугольников. ГЕОМЕТРИЯ9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники.Касательные к окружности. Касание окружностейТригонометрия. Теоремы косинусов и синусов. Решение треугольниковПреобразование подобия. Метрические соотношения в окружностиВекторыОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– формулирование определений и иллюстрирование осваиваемых понятий;– формулировка и доказательство теорем;– выведение формул;– решение геометрических задач в соответствии с содержанием осваиваемыхтематических разделов. И др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетания
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Биссектриса, вектор (неколлинеарный вектор), касательная к окружности,координаты вектора, коэффициенты разложения, метод координат, окружность(вписанная, описанная), применение векторов к решению задач, простейшие задачив координатах, синус (косинус, тангенс, котангенс) угла, радиус, скалярноепроизведение векторов, сложение (вычитание) векторов, соотношения междусторонами и углами треугольника, средняя линия трапеции, точка касания, углы(центральные, вписанные), умножение вектора на число, уравнение, четырезамечательные точки треугольника.Примерные фразыМы доказали, что прямая и окружность могут иметь одну или две общиеточки и могут не иметь ни одной общей точки.Докажем теорему о свойстве касательной к окружности (о средней линиитрапеции).Теперь мы будем доказывать теорему, обратную теореме о свойствекасательной – признак касательной.Нам предстоит доказать, что перпендикуляр, проведённый из какой-нибудьточки окружности к диаметру, – это среднее пропорциональное для отрезков, накоторые основание перпендикуляра делит диаметр.Примерные выводыЕсли расстояние от центра окружности до прямой равно радиусуокружности, то прямая и окружность имеют только одну общую точку. Еслирасстояние от центра окружности до прямой больше радиуса окружности, топрямая и окружность не имеют общих точек.Прямая, имеющая с окружность. Только одну общую точку, называетсякасательной к окружности. Их общая точка называется точкой касания прямой иокружности.Касательная к окружности перпендикулярна к радиусу, проведённому вточку касания.Отрезки касательных к окружности, проведённые из одной точки, равны.Они составляют равные углы с прямой, проходящей через эту точку и центрокружности.Если прямая проходит через конец радиуса, лежащий на окружности, иперпендикулярна к этому радиусу, то она является касательной.Дуга называется полуокружностью, если отрезок, соединяющий её концы,является диаметром окружности.Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается.Каждая точка биссектрису неразвёрнутого угла равноудалена от его сторон.Обратно: каждая точка, лежащая внутри угла и равноудалённая от сторон угла,лежит на его биссектрисе.Отрезок, для которого указано, какая из его граничных точек считаетсяначалом, а какая – концом, называется направленным отрезком, или вектором.Векторы могут использоваться для решения геометрических задач идоказательства теорем.Средняя линия трапеции – это отрезок, соединяющий середины её боковыхсторон. Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме.
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На плоскости любой вектор можно разложить по двум даннымнеколлинеарным векторам. Коэффициенты разложения при этом определяютсяединственным образом. ГЕОМЕТРИЯ10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)Декартовы координаты на плоскостиПравильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга.Вычисление площадейДвижения плоскостиПовторение, обобщение, систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– формулирование определений;– формулировка и доказательство теорем;– выведение формул и их использование для вычислений;– изображение и распознавание на рисунках призмы, параллелепипеда,цилиндра, шара и др.;– решение геометрических задач в соответствии с содержанием осваиваемыхтематических разделов. И др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияВыпуклый многоугольник, градусная мера дуги, длина окружности, дугасектора, круговой сегмент, многогранники, отображение плоскости на себя,параллельный перенос, площадь круга, площадь кругового сектора, площадьравнобедренного треугольника, поворот, правильный многоугольник,стереометрия, тела и поверхности вращения, хорда.Примерные фразыПримеры правильных многоугольников – это равносторонний треугольники квадрат.Я могу доказать, что серединные перпендикуляры к любым двум сторонамправильного многоугольника либо пересекаются, либо совпадают.Я доказал(а), что прямые, содержащие биссектрисы любых двух угловправильного прямоугольника, либо пересекаются, либо совпадают.Я могу сформулировать и доказать теорему об окружности, описанной околоправильного многоугольника.Я могу сформулировать и доказать теорему об окружности, вписанной вправильный многоугольник.Я могу вывести (вывел, буду выводить) формулу для вычисления площадиправильного многоугольника через его периметр и радиус вписанной окружности.Я могу вывести (вывел, буду выводить) формулу для вычисления длиныокружности.Я могу объяснить, что такое круговой сектор и вывести формулу длявычисления площади кругового сектора.Примерные выводы
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Правильный многоугольник – это выпуклый многоугольник. У него все углыравны и все стороны равны. Около правильного многоугольника можно описатьокружность, и притом только одну. В любой правильный многоугольник можновписать окружность, и притом только одну.Круговой сегмент – это часть круга. Она ограничена дугой окружности ихордой, соединяющей концы этой дуги. Если градусная мера дуги меньше 180градусов, то площадь сегмента можно найти, вычитая из площади сектора площадьравнобедренного треугольника, сторонами которого являются два радиуса и хордасегмента.Круговой сектор – это часть круга. Она ограничена дугой и двумя радиусами,соединяющими концы дуги с центром круга. Дуга, которая ограничивает сектор,называется дугой сектора.Мы пришли к выводу о том, что осевая симметрия – это отображениеплоскости на себя.Важное свойство осевой симметрии – это отображение плоскости на себя,которое сохраняет расстояния между точками.Стереометрия – это раздел геометрии. В нём изучаются свойства фигур впространстве. Слово «стереометрия» происходит от греческих слов «стерео» и«метрео». «Стерео» – это значит объёмный, пространственный, а метрео –измерять.Параллелепипед – это четырёхугольная призма. Её основания –параллелограммы. Все шесть граней параллелепипеда – это параллелограммы.Если параллелепипед прямой, то есть его боковые рёбра перпендикулярны кплоскостям оснований, то боковые грани – прямоугольники. Если же иоснованиями прямого параллелепипеда служат прямоугольники, то этотпараллелепипед – прямоугольный. Диагонали параллелограмма пересекаются.Точкой пересечения они делятся пополам. Такое же свойство у диагоналейпараллелепипеда: четыре диагонали параллелепипеда пересекаются в одной точкеи делятся этой точкой пополам.ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)Представление данныхОписательная статистикаСлучайная изменчивостьВведение в теорию графовВероятность и частота случайного событияОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– комментирование предстоящих действий;– извлечение информации/данных;– формулирование цепочек логических рассуждений и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетания
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Диаграмма (столбиковая (столбчатая), круговая), график, таблица,описательная статистика, среднее арифметическое, медиана, размах, граф,вершина, ребро, степень вершины, обход графа (эйлеров путь), случайныйэксперимент (опыт), случайное событие.ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)ПовторениеОписательная статистика. Рассеивание данныхМножестваВероятность случайного событияОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– комментирование предстоящих действий;– извлечение информации/данных;– формулирование цепочек логических рассуждений и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияДисперсия, множество, элемент множества, подмножество, операции надмножествами (объединение, пересечение, дополнение), переместительноесвойство, сочетательное свойство, распределительное свойство, свойствовключения, стандартное отклонение числовых наборов, случайные события,вероятности событий, случайный выбор.ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)ПовторениеВведение в теорию графовСлучайные событияЭлементы комбинаторикиОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– комментирование предстоящих действий;– извлечение информации/данных;– формулирование цепочек логических рассуждений и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияОбъединение событий, пересечение событий, несовместные события, условнаявероятность, нахождение вероятностей, диаграмма, график, перестановки,факториал, сочетание, число сочетаний, треугольник Паскаля, комбинаторика.ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)ПовторениеГеометрическая вероятность
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Испытания БернуллиСлучайная величинаОбобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– комментирование предстоящих действий;– извлечение информации/данных;– формулирование цепочек логических рассуждений и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияслучайный выбор, испытание, успех и неудача, серия испытаний Бернулли,случайная величина, и распределение вероятностей, математическое ожидание,дисперсия, закон больших чисел, измерение вероятностей с помощью частот.

2.2.1.9. ИНФОРМАТИКАРабочая программа (далее – Программа) по предмету «Информатика»адресована глухим обучающимся, получающим основное общее образование.Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОСООО), а также программы воспитания – с учётом проверяемых требований крезультатам освоения Основной образовательной программы основного общегообразования. Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету«Информатика» глухих обучающихсяУчебная дисциплина «Информатика» обладает философским иметапредметным характером: для успешного освоения его содержания глухиеобучающиеся должны на теоретико-практической основе познакомиться с такоймеждисциплинарной категорией как «информация».Информатика как учебная дисциплина играет важную роль впознавательном, социокультурном, личностном развитии глухих обучающихся. Засчёт содержания программного материала обучающиеся осваивают способыработы с информацией, овладевают приёмами мыслительной деятельности,способностью ориентироваться в ситуации, умениями приводить аргументы,формулировать выводы, критически осмысливать предоставляемые сведения.Одна из центральных линий образовательно-коррекционной работы науроках информатики заключается в обеспечении овладения глухимиобучающимися начальными фундаментальными знаниями научных основинформатики, в т.ч. представлениями о таких процессах, как преобразование,передача и использование информации. На этой основе происходит ознакомлениес ролью информационных технологий и компьютерной техники в развитииобщества, осуществляется формирование научной картины мира. При этомобучение информатике предусматривает практико-ориентированный характер. Сопорой на осваиваемый теоретический материал глухие обучающиеся должны
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планомерно овладевать умениями работы на компьютере, а также способностьюиспользовать современные информационные технологии, что позволит создатьфундамент для освоения курса информатики на последующих годах обучения иориентироваться в спектре профессий, непосредственно связанных с ЭВМ.Другая важная линия образовательно-коррекционной работы заключается впреодолении недостатков познавательной сферы и её развитии, а также ввоспитании положительных личностных качеств глухих обучающихся наматериале учебной дисциплины «Информатика», в частности, за счётиспользования в учебном процессе современных информационных технологий.Это требует формирования культуры умственного труда, развития словесной речикак средства коммуникации и инструмента познания, различных свойств внимания,логики, воображения; воспитания волевых усилий, что позволяет обучающимсяосуществлять последовательную реализацию алгоритма запланированныхдействий, точную фиксацию и обработку данных, доведение начатой работы доконца.

Общая характеристика учебного предмета «Информатика»Учебная дисциплина «Информатика» осваивается на уровне ООО поварианту 1.2 АООП в пролонгированные сроки: с 7 по 10 классы включительно.Содержание курса представлено четырьмя взаимосвязаннымитематическими разделами:1) цифровая грамотность;2) теоретические основы информатики;3) алгоритмы и программирование;4) информационные технологии.Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках информатикиосуществляется в соответствии с комплексом общедидактических и специальныхпринципов.Принцип индивидуализации требует учёта индивидуальных особенностей ивозможностей обучающихся, а также их ограничений, обусловленных нарушениемслуха. В этой связи на уроках информатики предусматривается индивидуализациязаданий и видов деятельности (в количественном и содержательном аспектах),применение специальных педагогических техник, обеспечивающих адекватноепонимание обучающимися теоретического материала учебного курса«Информатика», овладение практическими умениями и навыками. В случаеобъективной необходимости обучающимся должны предоставляться различныевиды помощи.Принцип учёта стартовых показателей обучающихся, обеспеченияпрочности и сознательности освоения ими знаний требует регулярного (на каждомгоду обучения) входного оценивания знаний обучающихся с последующим учётомполученных данных для определения стратегии образовательно-коррекционнойработы. Кроме того, осваиваемый глухими обучающимися материал по каждомутематическому разделу предусматривает его многократное повторение,систематизацию, в связи с чем предусматриваются уроки обобщающего
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повторения. Для прочного запоминания материала следует обеспечивать опору навсе сохранные анализаторы глухих обучающихся. Виды деятельности,направленные на закрепление изученного, предполагают включение в нихэлементов новизны, что позволяет содействовать развитию познавательногоинтереса к информатике.В соответствии с принципом интерактивности в ходе образовательно-коррекционной работы предусматривается взаимодействие субъектов учебнойдеятельности с использованием доступных для них способов и средств. Участие вдиалоге должно быть двусторонним, более того, оно подразумевает активныйобмен информацией, управление ходом диалога, а также осуществление контроляотносительно выполненных действий и принятых решений.Телекоммуникационная среда представляет собой интерактивную среду. В этойсвязи взаимодействие в диадах «учитель – обучающиеся», «обучающиеся –обучающиеся» происходит не только в ходе диалогов, реализуемых в режимереального времени, но и за счёт использования как на уроках информатики, так иза их рамками разнообразных телекоммуникационных средств: чатов, электроннойпочты, телеконференций и иных ресурсов.Принцип опережающего обучения базируется на сформулированномЛ.С. Выготским положении, касающемся ведущей роли обучения по отношениюк развитию. Развитие осуществляется на основе овладения знаниями, способамидеятельности, посредством вхождения личности в контекст культуры. Это в полноймере относится и к информационной культуре. В узком смысле владениеинформационной культурой предусматривает владение оптимальными способамиобращения с информацией; готовность её предоставлять, применять, сохранять длярешения теоретических и практических задач. Обучение, в соответствии с учениемЛ.С. Выготского, должно стимулировать, опережать развитие, вести его за собой.В данной связи образовательно-коррекционную работу на уроках информатикиследует осуществлять таким образом, чтобы за счёт формирования новыхотношений, внесения новых элементов, обусловленных содержательнойспецификой учебной дисциплины, обеспечивать развитие глухих обучающихся.Следование принципу опережающего обучения определяет эффективнуюорганизацию образовательно-коррекционного процесса, ориентированного наактивизацию познавательной деятельности, развитие мыслительной активности,совершенствование у глухих обучающихся способности самостоятельноприобретать знания в режиме сотрудничества с педагогом.Принцип педагогической целесообразности применения специальных техниккоррекционно-педагогического воздействия и современных информационныхтехнологий требует адекватной педагогической оценки каждого шага обучения васпекте его эффективности для овладения программным материалом поинформатике и результативности для удовлетворения особых образовательныхпотребностей глухих обучающихся, коррекции и компенсации нарушения. Выборсовременных информационных технологий должен быть обусловленосуществляться не на основе подстраивания образовательно-коррекционногопроцесса под имеющиеся технические ресурсы. На первых план должно выйти
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содержательное наполнение учебного курса, его теоретического и практическогокомпонентов, а не внедрение техники как некой формальности.В соответствии с принципом воспитывающего обучения следуетобеспечивать развитие у глухих обучающихся положительных моральных инравственных качеств, осознание ими личной ответственности за использование,хранение, распространение информации – в соответствии с этическими иправовыми нормами. Одновременно с этим содержание курса и формы работы науроках информатики должны содействовать расширению кругозора глухихобучающихся, развитию культуры их умственного труда, совершенствованиюнавыков рациональной организации деятельности и др.В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается, во-первых, выбор и предъявлениематериала в соответствии с достижениями (в прошлом и на современном этапе)информатики как области научного знания и смежных с ней дисциплин. Во-вторых,приобретаемые глухим обучающимися знания должны быть системными. Впервыеосваиваемое явление, объект, процесс рассматриваются в системе разнообразныхсвязей с иными явлениями, объектами и процессами: сходными и отличными. В-третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагатьподлинным научным объяснением. Не допускается вульгаризация, чрезмернаяупрощённость изложения знаний со ссылкой на особенности обучающихся,обусловленные нарушением слуха. Предусматривается воплощение осваиваемыхпредставлений и понятий в точных словесных обозначениях, определениях. Крометого, важным условием принципа научности является такая организацияобразовательно-коррекционного процесса, когда у обучающихся формируютсяабстракции и обобщения как эмпирического, так и теоретического типа. Этопредполагает постижение внутренних связей и закономерностей изучаемыхявлений, отношений, зависимостей.Деятельностный принцип отражает основную направленность современнойсистемы образования глухого обучающегося, в которой деятельностьрассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и какусловие, обеспечивающее коррекционно-развивающую направленностьобразовательного процесса. Особое место в реализации данного принципаотводится практической деятельности, которая рассматривается как средствокоррекции и компенсации всех сторон психики обучающегося с нарушением слуха– в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминациипсихики.Принцип единства обучения информатике с развитием словесной речи инеречевых психических процессов обусловлен структурой нарушения, особымиобразовательными потребностями глухих обучающихся. В соответствии с этим входе уроков требуется уделять внимание работе над тематической итерминологической лексикой учебной дисциплины. Овладение словесной речью входе уроков информатики является условием дальнейшего изучения этойдисциплины, а также освоения широкого круга житейских понятий, используемыхв обиходе.
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Программа включает примерную тематическую и терминологическуюлексику, которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счётцеленаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структурусловосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов,выдвижением гипотез, оформлением логических рассуждений, приведениемдоказательств и т.п.Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной иписьменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи,речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической итерминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организацииучебной деятельности) предусматривается на каждом уроке.«Информатика» относится к числу учебных дисциплин, по которой глухиеобучающиеся могут осуществлять выполнение итоговой индивидуальнойпроектной работы: информационной, творческой, социальной, прикладной,инновационной, конструкторской, инженерной. Выбор темы проектаосуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждогообучающегося. Продукт проектной деятельности по дисциплине «Информатика»может быть представлен в виде прикладной программы, вспомогательногоучебного материала (мультимедийной публикации, видеофильма и т.п.),программируемого технического устройства, электронного ресурса,компьютерного моделирования и др.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаряили справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новыхзнаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;
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– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «Информатика»Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения глухимиобучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки вобласти информации и информационных технологий в единстве с развитиеммышления и социальных компетенций, включая:– формирование основ мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки информатики, достижениям научно-техническогопрогресса и общественной практики, за счёт развития представлений обинформации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,государства, общества; понимания роли информационных процессов,информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровойтрансформации многих сфер жизни современного общества;– содействие развитию алгоритмического мышления, готовности разбиватьсложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами,решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и др.;– развитие компетенций обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знаний, умений и навыковработы с информацией, программирования, коммуникации в современныхцифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личностиобучающегося;– воспитание ответственного и избирательного отношения к информации сучётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к
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продолжению образования в области информационных технологий исозидательной деятельности с применением средств информационных технологий.Основные задачи изучения учебного предмета заключаются в формированииу обучающихся:– способности понимать принципы устройства и функционированияобъектов цифрового окружения,– представлений об истории и тенденциях развития информатики периодацифровой трансформации современного общества;– знаний и умений грамотной постановки задач, возникающих впрактической деятельности, для их решения с помощью информационныхтехнологий; умений формализованного описания поставленных задач;– базовых знаний об информационном моделировании, включаяматематическое моделирование;– знаний основных алгоритмических структур и умений применять этизнания для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;– умений составления простых программ по построенному алгоритму наодном из языков программирования высокого уровня;– умений использования основных типов прикладных программ(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с ихпомощью практических задач;– базовых норм информационной этики и права, основами информационнойбезопасности;– умений грамотно интерпретировать результаты решения практическихзадач с помощью информационных технологий, применять полученные результатыв практической деятельности.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Информатика» входит в предметную область«Математика и информатика», являясь обязательным. Его освоениеосуществляется в пролонгированные сроки: с 7 по 10 классы включительно.Учебный предмет «Информатика» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха.Содержание учебного предмета «Информатика», представленное вПримерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО.Содержание учебного предмета7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Цифровая грамотность»Компьютер – универсальное устройство обработки данныхПрограммы и данныеКомпьютерные сетиРаздел «Теоретические основы информатики»Информация и информационные процессыПредставление информацииРаздел «Информационные технологии»Текстовые документы
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Виды деятельности обучающихся:– оценка информации в плане её свойств: актуальности, достоверности,полноты и др.;– выбор и приведение примеров кодирования с использованием разныхалфавитов, встречающихся в жизненной практике;– анализ компьютера с т.з. единства программных и аппаратных средств;– определение условий и возможностей применения программного средствас целью выполнения решения типовых задач;– кодирование и декодирование сообщений в соответствии с известнымиправилами кодирования;– оперирование с единицами измерения количества информации (бит, байт,килобайт, мегабайт, гигабайт);– оценка числовых параметров информационных процессов (объём памяти,необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,пропускная способность выбранного канала и др.);– выполнение основных операций с файлами и папками;– использование программ-архиваторов;– создание и редактирование изображений посредством инструментоввекторного графического редактора;– создание небольших текстовых документов посредством клавиатурногописьма с использованием базовых средств текстовых редакторов и др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАлфавит языка, видеосистема, визуализация информации, всемирнаяпаутина, графика (растровая, векторная), графический (интерфейс, редактор),двоичное кодирование, информатика, информационный процесс, информация(виды, измерение, обработка, передача, сбор, свойства, хранение), каталоги, коды(равномерные, неравномерные), компьютер (устройства компьютера),компьютерная графика, компьютерные сети, компьютерные словари, монитор(экран монитора), набор (ввод) текста, объём сообщения, оптическоераспознавание, память компьютера, поисковые запросы и системы, персональныйкомпьютер, пользовательский интерфейс, программное обеспечение (прикладное,системное), программы-переводчики, редактирование текста, сигнал, символ,системный блок, системы программирования, текстовые форматы, текстовыйдокумент, файл (имя файла), файловые структуры, форматирование текста, формыпредставления информации, язык как знаковая система, языки (естественные,формальные).Примерные фразыИнформация полная, если её хватает (достаточно), чтобы понять ситуациюи принять решение.Неполная информация может привести к ошибочному выводу или неверномурешению.Я могу рассказать о форме предоставления информации.Я хочу (готов, могу) перечислить источники, из которых человек получаетинформацию.
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Мы перечисляли (перечислили, перечислим, будем перечислять) примерынепрерывных и дискретных сигналов.Информационные процессы – это процессы, которые связаны и изменениеминформации или с действиями с использованием информации.Основные информационные процессы – это сбор информации,предоставление информации, обработка информации, хранение информации,передача информации.Существует много поисковых систем. В большинстве из них есть 3 основныхтипа поиска: по любому слову, по всем словам, точно по фразе.Я готов рассказать о том, для чего человек преобразовывает информацию изодной формы в другую, и привести примеры.Сегодня самый распространённый вид компьютера – это персональныйкомпьютер. Он предназначен для работы одного человека. Устройства, которыевходят в ПК, можно разделить на две группы: входящие в системный блок ивнешние. Основные внешние устройства – это клавиатура, мышь и монитор.Клавиатура – это устройство ввода информации в компьютер. Стандартнаяклавиатура имеет 104 клавиши.Система программирования – это комплекс программных средств.Программные средства предназначены для разработки компьютерных программна языке программирования.Примерные выводыКаждому человеку нужна информация. Она помогает ориентироваться вокружающей обстановке, принимать верные решения. Чтобы информацияпомогала, была полезной, она должна быть объективной, достоверной, полной,актуальной, полезной и понятной. Объективность, достоверность, полнота,актуальность, полезность и понятность – это свойства информации.Для решения любой задачи надо собрать информацию. Например, прочитатькнигу, посетить музей, изучить справочную литературу. Собранная информацияможет быть источником новых знаний об окружающем мире и о людях.Обработка информации – это целенаправленный процесс изменениясодержания или форму предоставления информации. Существуют два типаобработки информации. Во-первых, это обработка, которая связана с получениемновой информации, нового содержания. Во-вторых, это изменение формыпредоставления информации, но без изменения её содержания.Чтобы информацию можно было передавать следующим поколениям, еёнужно сохранить. Есть разные способы хранения информации. Например, эторисунки на стенах пещер, берестяные грамоты, документы на бумаге и т.п.Информацию можно сохранять с помощью фотоаппарата, видеокамеры. Хранениеинформации всегда связано с её носителем. На протяжении многих столетийосновным носителем информации является бумага.Всемирная паутина – это мощное информационное хранилище. Объёминформации, который в нём находится, невозможно точно измерить. WWWсодержит различную информацию. Там можно найти новости, научные сведения,рекламу и т.д. Любой человек, у которого есть доступ к Интернету, можетразметить в сети свою информацию. Эта информация будет доступна всему миру.
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Мы сделали вывод о том, что человек может представить информацию наестественных языках, на формальных языках, в разных образных формах.Алфавит языка – это конечный набор символов, отличающихся друг от друга.Эти символы используются для предоставления информации. Мощность алфавита– это количество символов, которые в него входят.Алфавит, который содержит два символа, называется двоичным алфавитом.Предоставление информации с помощью двоичного алфавита называют двоичнымкодированием. Двоичное кодирование универсально: с его помощью можнопредставить любую информацию.Монитор – это основное устройство персонального компьютера. Мониторпредназначается для вывода информации. На экран монитора выводится всяинформация о работе компьютера. В результате можно следить, что происходит вкомпьютере в данное время, каким вычислительным процессом занят компьютер.Информация выводится на бумагу с помощью принтера.

8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Информационные технологии»Компьютерная графикаМультимедийные презентацииРаздел «Теоретические основы информатики»Системы счисленияЭлементы математической логикиРаздел «Алгоритмы и программирование»Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкцииВиды деятельности обучающихся:– анализ пользовательского интерфейса используемого программногосредства;– анализ логической структуры высказывания;– определение по блок-схеме, для решения какой задачи предназначенданный алгоритм;– сравнение разных алгоритмов решения одной задачи;– создание презентаций с использованием готовых шаблонов;– построение таблиц истинности для логических выражений;– исполнение готовых алгоритмов для конкретных исходных данных;– преобразование записи алгоритма из одной формы в другую. И др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАвтоматизация деятельности, алгоритм, алгоритмические конструкции,алгоритмические языки, блок-схемы, величины, ветвление, выражения,высказывание, запись алгоритмов, исполнитель алгоритма, команда присваивания,компьютерные презентации, логические выражения, логические операции,логические элементы, мультимедиа, основание q, презентация, свойства алгоритма,системы счисления (двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная), следование,
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создание презентации, таблицы истинности, табличные величины, технологиямультимедиа.Примерные фразыЯ могу рассказать о том, что такое мультимедиа и об основныхсоставляющих мультимедиа.Я подготовил сообщение о том, где применяется технология мультимедиа.Мы узнали о том, как создаётся эффект движения в компьютере.Я нашёл дополнительную информацию об ударной, позиционных инепозиционных системах счисления. Я хочу рассказать, чем они различаются.Мультмедийные технологии используются в образовании. Например,существуют электронные учебники, мультмедийные энциклопедии и справочники,виртуальные лаборатории.Мультмедийные технологии используют в бизнесе, например, для рекламыи продажи товаров и услуг.Высказывание – это предложение на любом языке. Содержаниевысказывания можно однозначно определить как истинное или ложное.Основные логические операции, определённые над высказываниями, – этоинверсия, конъюнкция, дизъюнкция.Я могу рассказать о том, кто может быть исполнителем алгоритма.Я могу привести пример формального исполнителя и рассказать о том, когдачеловек сожет быть формальным исполнителем.Примерные выводыТехнология мультимедиа – это технология. Она позволяет одновременноработать со звуком, видеороликами, анимациями, статическими изображениями итекстами в диалоговом (интерактивном) режиме.Треюуются большие объёмы памяти, если в мультмедийном продуктеобъядинены графика, звук, видео, текст. Поэтому для хранения и распространениямультимедийных продуктов обычно используют оптические диски. Если естьхорошие каналы связи (высокоскоростной доступ к сети Интернет), то можноработать с мультимедийными продуктами, которые размещены во Всемирнойпаутине.Система счисления – это знаковая система. В ней приняты определённыеправила записи чисел. Знаки, с помощью которых записывают числа, называютсяцифрами. Совокупность знаков называется алфавтом системы счисления. Системасчисления называется позиционной, если количественный эквивалент цифрызависит от её положения (позиции) в записи числа. Основание позиционнойсистемы счисления равно количеству цифр, составляющих её алфавит.Таблица (массив) – набор некоторого числа однотипных элементов. Этимэлементам присвоено одно имя. Положение элемента в таблице однозначноопределяется индексами.Для представления беззнакового целого числа его надо перевести в двоичнуюсистему счисления и дополнить полученный результат слева нулями достандартной разрядности.Исполнитель – это некоторый объект, который может выполнятьопределённый набор команд. Исполнителем может быть человек, животное,
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техническое устройство. Формальный исполнитель одну и ту же команду всегдавыполняет одинаково. Для каждого формального исполнителя можно указать, во-первых, круг решаемых задач, во-вторых, среду, в-третьих, систему команд, в-четвёртых, режим работы. Способность исполнителя действовать формальнопозволяет автоматизировать деятельность человека.Алгоритм – это предназначенное для конкретного исполнителя описаниепоследовательности действий. Действия позволяют прийти от исходных данных ктребуемому результату. 9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Алгоритмы и программирование»Язык программированияАнализ алгоритмовРаздел «Цифровая грамотность»Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в нейРабота в информационном пространствеРаздел «Теоретические основы информатики»Моделирование как метод познанияВиды деятельности обучающихся:– анализ готовых программ;– определение по программе, для решения какой задачи она предназначена;– выделение этапов решения задачи на компьютере;– осуществление системного анализа объекта, выделение среди его свойствсущественных свойств с т.з. целей моделирования;– определение вида информационной модели – с учётом стоящей задачи;– программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычислениеарифметических, строковых и логических выражений;– разработка программ, содержащих оператор (операторы) цикла;– построение и интерпретация различных информационных моделей (таблиц,диаграмм, графов, схем и др.);– преобразование объекта из одной формы представления информации вдругую с минимальными потерями в полноте информации;– осуществление поиска данных в готовой базе данных;– осуществление сортировки данных в готовой базе данных. И др.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАлгоритмы (разветвляющиеся, циклические), база данных, ввод (вывод)данных, ветвления, графы, заданные условия, запросы, интерфейс,информационные модели (графические, табличные), информационные системы,линейные алгоритмы (программирование линейных алгоритмов), модели(знаковые, компьютерные математические, математические, словесные),моделирование, оператор (составной, условный), оператор присваивания, способзаписи, программирование циклов, системы управления базами данных (СУБД),структура программы, табличная форма, тип данных (логический, символьный,
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строковый, целочисленный), язык программирования Паскаль, число повторений,числовые типы данных.Примерные фразыНиклаус Вирт – это швейцарский учёный. Он специалист в областиинформатики, профессор компьютерных наук. Этот учёный – разработчик языкаПаскаль и других языков программирования.Операторы – это языковые конструкции. С их помощью в программахзаписывают действия, которые выполняют над данными при решении задачи.Точка с зхапятой – это не окончание соответствующего оператора, аразделитель между операциями.Перед оператором end точку с запятой ставить не нужно.В программе, которая записана на языке Паскаль, можно выделить, во-первых, заголовок программы, во-вторых, описание используемых данных, в-третьих, описание действий по преобразованию данных (программный блок).Я подготовил краткое сообщение об учёном, в честь которого назван языкпрограммирования Паскаль. Это французский учёный Блез Паскаль.Язык программирования Паскаль считается универсальным.Мы познакомились с языком программирования Паскаль, который былразработан швейцарским учёным Никлаусом Виртом в 70-ые годы ХХ века.Блез Паскаль известен своими достижениями в математике, физике,философии. Он является создателем первой в мире механической машины,выполнявшей сложение двух чисел.Я хочу (могу, готов) подтвердить примерами справедливость такоговысказывания: «Одному объекту может соответствовать несколько моделей» /«Одна модель может соответствовать нескольким объектам».Я хочу (могу, готов) привести примеры натуральных и информационныхмоделей.Я хочу (могу, готов) привести пример информационной модели книги вбиблиотеке (квартиры жилого дома).Я буду описывать этапы построения информационной модели и объясню,что подразумевает этап формализации.Мы будем решать задачу, составив математическую модель.Формализация – это замена реального объекта его формальным описанием,то есть его информационной моделью.Примерные выводыЯзыки программирования – это формальные языки. Они нужны для записиалгоритмов, которые исполняет компьютер. Записи алгоритмов на языкахпрограммирования называются программами. Существует несколько тысяч языковпрограммирования.Мы сделали вывод о том, что язык Паскаль – это универсальный языкпрограммирования, потому что он может применяться для записи алгоритмоврешения разных задач. Например, для обработки текстов, построения графическихизображений, для поиска информации, для решения вычислительных задач.Для ввода в оперативную память значений переменных используютсяоператоры ввода read и readln. Для вывода данных из оперативной памяти на экран



317
монитора используются операторы ввода write writeln. Ввод исходных данных ивывод результатов должны быть организованы понятно и удобно.В языке Паскаль используются вещественный, целочисленный, символьный,строковый, логический и другие типы данных. Для них определенысоответствующие операции и функции.В языке Паскаль есть три вида операторов цикла. Это while (цикл-ПОКА)repeat (цикл-ДО) for (цикл с параметром). Если число повторений тела циклаизвестно, то лучше воспользоваться оператором for. В других случаяхиспользуются операторы while и repeat.Модель – это новый объект. Он отражает важные признаки изучаемогопредмета, процесса или явления. Информационная модель – это описание объекта-оригинала на одном из языков кодирования информации.Словесные модели – это описания предметов, явлений, событий, процессовна естественных языках. Математические модели – это информационные модели,которые построены с использованием математических понятий и формул.Компьютерные математические модели – это математические модели, которыереализованы при помощи систем программирования, электронных таблиц,специализированных математических пакетов и программных средств длямоделирования. Имитационные модели воспроизводят поведение сложных систем,элементы которых могут вести себя случайным образом.Чертёж – это условное графическое изображение предмета с точнымсоотношением его размеров. Такое изображение получают методомпроецирования. Чертёж содержит изображения, размерные числа, текст.В табличных информационных моделях информация об объекте илипроцессе представлена в виде прямоугольной таблицы. Таблица состоит изстолбцов и строк. Информация, которая представлена в таблице, наглядна,компактна, её легко воспринимать. Таблица «объект – свойство» – это таблица, вкоторой содержится информация о свойствах отдельных объектов. Эти объектыпринадлежат одному классу. Таблица «объект – объект» – это таблица, в которойсодержится информация о некотором одном свойстве пар объектов, чаще всегопринадлежащих разным классам.База данных – это совокупность данных, которые организованы поопределённым правилам. База данных отражает состояние объектов и ихотношений в некоторой предметной области. Например, это могут бытьпредметные области «образование», «медицина», «транспорт» и другие. Базуданных можно рассматривать как информационную модель предметной области.Основные способы организации данных в базах данных – иерархический, сетевой,реляционный. В реляционных базах данных используется реляционная модельданных. Она основана на представлении данных в виде таблиц.10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Алгоритмы и программирование»Разработка алгоритмов и программУправлениеРаздел «Информационные технологии»
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Тема 6. Электронные таблицыИнформационные технологии в современном обществеПовторение, обобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– выделение этапов решения задачи на компьютере;– сравнение различных алгоритмов решения одной задачи;– анализ пользовательского интерфейса используемого программногосредства;– анализ доменных имён компьютеров и адресов документов в Интернете;– предоставление примеров ситуаций, в которых требуется поискинформации;– исполнение готовых алгоритмов для конкретных исходных данных;– разработка программы, содержащей подпрограмму;– создание электронных таблиц, выполнение в них расчётов по встроенными вводимым пользователем формулам;– построение диаграмм и графиков в электронных таблицах;– осуществление взаимодействия посредством электронной почты, чата,форума;– определение минимального времени, необходимого для передачиопределённого объёма данных по каналу связи с известными характеристиками;– осуществление поиска информации в сети Интернет по запросам сиспользованием логических операций;– создание с использованием конструкторов (шаблонов) комплексныхинформационных объектов в виде web-страницы, включающей графическиеобъекты. И др. Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАлгоритм, алгоритмические конструкции, алгоритмы управления,вспомогательные алгоритмы, ввод данных, визуализация данных, Всемирнаяпаутина, встроенные функции, вывод данных, вывод массива, доменная системаимён, запись алгоритмов, заполнение массива, интернет (информационныересурсы интернета, информационные сервисы интернета), интерфейс,исполнители, компьютерные сети (локальные, глобальные), конструированиеалгоритмов, линейные алгоритмы, логические функции, обратная связь,одномерные массивы, объекты алгоритмов, описание массива, передачаинформации, подпрограмма, последовательный поиск, программирование,процедура, размещение в интернете, разработка алгоритма, рекурсивная функция,рекурсивный алгоритм, сайт, сетевое коллективное взаимодействие, сортировка вмассиве, ссылки (относительные, абсолютные, и смешанные), управление,файловые архивы, фактические параметры, формальные параметры, функции,циклические алгоритмы, электронная почта, электронные таблицы, элементымассива, язык программирования Паскаль, ячейки таблиц, IP-адрес, Web-сайт.Примерные фразыМы будем рассматривать одномерные массивы.
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Поиск в программировании – это наиболее часто встречающаяся задачаневычислительного характера.Я хочу рассказать о том, для чего необходимо описание массива.Сортировка нужна, чтобы в дальнейшем облегчить поиск элементов. Искатьнужный элемент в упорядоченном массиве легче.Я хочу отметить, что презентация дополняет ту информацию, которая есть втексте параграфа (записана на доске).Я хочу объяснить, почему при решении сложной задачи трудно сразуконкретизировать все необходимые действия.Мы узнали о методе последовательного уточнения при построенииалгоритма.Процедура – это подпрограмма, которая имеет произвольное количествовходных и выходных данных.Вспомогательный алгоритм – это алгоритм, который целиком используетсяв составе другого алгоритма.Рекурсивный алгоритм – это такой алгоритм, в котором прямо или косвенноимеется ссылка на него же как на вспомогательный алгоритм.Я могу (готов, хочу) привести примеры таких сетей, которые называютсяглобальными.Я хочу узнать о том, какого типа локальная сеть установлена в нашемкомпьютерном классе.Я могу объяснить, как устроена локальная сеть с выделенным сервером.Я могу объяснить, как устроена одноранговая локальная сеть.Я хочу рассказать о каналах связи, которые используются для передачиданных в глобальных компьютерных сетях.Глобальная сесть – это система связанных между собой компьютеров.По сети файлы передаются небольшими порциями – пакетами.Примерные выводыЭтапы решения задачи с использованием компьютера – это постановказадачи, формализация, алгоритмизация, программирование, компьютерныйэксперимент. Для решения задач на компьютере надо знать языкпрограммирования. Также нужны знания в области информационногомоделирования и алгоритмизации.При решении практических задач данные часто объединяются в различныеструктуры данных, например, в массивы. В языках программирования массивыиспользуются для реализации таких структур данных, как последовательности(одномерные массивы) и таблицы (двумерные массивы).Массив – это упорядоченное множество однотипных переменных –элементов массива. Им можно присвоить общее имя. Элементы массиваразличаются номерами (индексами).Решение разных задач, которые связаны с обработкой массивов, базируетсяна использовании таких алгоритмов: суммирование значений элементов массива,поиск элемента с заданными свойствами, сортировка массива.
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Типовые задачи поиска – это, во-первых, нахождение наибольшего илинаименьшего элемента массива. Во-вторых, это нахождение элемента массива,значение которого равно заданному значению.Сортировка (упорядочивание) массива – это перераспределение значенийего элементов в определённом порядке. Порядок, в котором в массиве первыйэлемент имеет самое маленькое значение, а значение каждого следующегоэлемента не меньше значения предыдущего элемента, называется неубывающим.Порядок, в котором в массиве первый элемент имеет самое большое значение, азначение каждого следующего элемента не больше значения предыдущегоэлемента, называется невозрастающим.На уроке мы сделали вывод о том, что возможность передачи знаний,информации – это основа прогресса всего общества и каждого человека.Компьютерная сеть – это два или большее число компьютеров, которыесоединены линиями передачи информации. Локальная компьютерная сетьобъединяет компьютеры, которые установлены в одном помещении или здании.Локальная компьютерная сеть делает возможным совместный доступпользователей к ресурсам компьютеров, к периферийным устройствам, которыеподключены к сети. Локальные сети бывают одноранговыми и с выделеннымсервером.Глобальная сесть – это система связанных между собой компьютеров. Онимогут быть расположены на любом расстоянии друг от друга, даже очень удалены.Например, компьютеры могут находиться в разных городах, странах, на разныхконтинентах.Интернет – это всемирная компьютерная сеть. Она соединяет вместе тысячилокальных, региональных и корпоративных сетей, в их состав могут входитьразные модели компьютеров.Каждый компьютер, который подключён к интернету, имеет свой IP-адрес.2.2.1.10. ФИЗИКАРабочая программа (далее – Программа) по предмету «Физика» адресованаглухим обучающимся, получающим основное общее образование. Программаразработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), с учётомКонцепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательныхорганизациях Российской Федерации (утверждена решением КоллегииМинистерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3.12.2019 г. №ПК-4вн), а также Программы воспитания – в соответствии с проверяемымитребованиями к результатам освоения Основной образовательной программыосновного общего образования.Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету«Физика» глухих обучающихсяУчебная дисциплина «Физика», в основе которой лежит научное знание онаиболее общих законах природы, играет важную роль в личностном и
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когнитивном развитии глухих обучающихся, позволяя формировать системузнаний об окружающем мире, научное мировоззрение.В процессе уроков физики глухие обучающиеся знакомятся сразнообразными понятиями, явлениями, учатся вести наблюдения, проводитьэксперименты, выдвигать и проверять гипотезы, оперируя при этом тематическойи терминологической лексикой, а также оформляя результаты своей деятельностив виде выводов. Это содействует развитию интеллектуальных способностей,словесной речи, обеспечивает прочную основу для успешного освоенияпрограммного материала по другим учебным дисциплинам, включая биологию,химию, технологию, географию и др.Ценностное значение учебного курса «Физика» заключается в том, что онсодействует вооружению глухих обучающихся научным методом познания, всоответствии с которым происходит приобретение объективных знаний обокружающем мире (феноменах, явлениях, закономерностях, взаимосвязях и т.п.),а также овладение социальными компетенциями.Общая характеристика учебного предмета «Физика»Учебная дисциплина «Физика» осваивается на уровне ООО по варианту 1.2АООП в пролонгированные сроки: с 7 по 10 классы включительно.Изучение физики способно внести решающий вклад в формированиеестественно-научной грамотности обучающихся с нарушениями слуха.Одновременно с этим данный курс обладает коррекционно-развивающей ивоспитательной направленностью.В соответствии со спецификой образовательно-коррекционной работы,реализуемой с учётом характера первичного нарушения и его последствий припатологии слуха, в ходе уроков физики предусматривается использованиевербальных инструкций, постановка словесных задач, побуждение обучающихсяк рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий (в т.ч. порезультатам опытов, экспериментов, наблюдений). Учитель должен создаватьусловия, при которых у глухих обучающихся будет возникать потребность вречевом общении в связи с планированием лабораторных экспериментов,проверкой действия ряда физических законов на практике, установлением фактовв ходе вычислений и наблюдений и др. – для получения и передачи информации.Благодаря использованию на уроках физики разнообразных видовдеятельности и организационных форм работы создаются условия для воспитанияу глухих обучающихся целеустремлённости, воли, настойчивости, осознаннойпотребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания,обучающиеся осознают, что небрежное отношение к работе, отсутствиесосредоточенности не только приводит к получению необъективных данных, но иможет быть опасным для здоровья и жизни человека. Осуществляя деятельность вгруппе, в подгруппах, парах, глухие обучающиеся осваивают социальноприемлемые модели поведения, учатся бесконфликтным способам решенияпроблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению кточке зрения другого человека.Освоение программного материала по физике осуществляетсяпреимущественно в ходе уроков под руководством учителя. Однако для прочного
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освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнениеглухими обучающимися домашнего задания, исключая те дни, в которыереализуются контрольные мероприятия, ориентированные на выявление и оценкуих знаний, умений, способностей. При определении содержания и объёмадомашнего задания необходимо учесть недопустимость перегрузки обучающихсяучебным материалом.Программа включает примерную тематическую и терминологическуюлексику, которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счётцеленаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структурусловосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с выдвижением и проверкойгипотез, формулировкой выводов и т.п.Учебный предмет «Физика» строится на основе комплекса принципов.В логике принципа научности в ходе образовательно-коррекционногопроцесса предусматривается выбор и предъявление материала в соответствии сдостижениями современной науки. Предъявляемый материал должен бытьдостоверным, располагать подлинным научным объяснением. Учителю следуетобеспечить «трансформацию» донаучных представлений глухих обучающихся внаучные представления. В коррекционно-образовательном процессе недопускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость материала со ссылкой наособенности обучающихся, обусловленные характером их первичного нарушенияи его последствий в виде неполноценности словесной речи, недоразвитиямыслительной деятельности и др.В соответствии с принципом политехнизма требуется знакомитьобучающихся с основными направлениями научно-технического прогресса, сфизическими основами функционирования технических устройств параллельно сразвитием творческих способностей. Технические сведения, с которымизнакомятся обучающиеся в процессе уроков, следует органически связывать ссодержанием программного материала, углубляя, конкретизируя его, не допускаяпри этом нарушения системы и логики учебного курса. Реализация принципаполитехнизма предусматривает свободное владение учителем сведениямиотносительно современных достижений науки и техники. Учитель должен нетолько излагать отдельные примеры и факты для демонстрации примененияфизических законов, но и формировать у глухих обучающихся завершённуюсистему политехнических знаний, способностей, навыков.В соответствии с принципом наглядности предусматриваетсяпредоставление глухим обучающимся возможности наблюдать изучаемые явления.Демонстрация учителем реального физического явления либо процесса, приналичии такой возможности, является обязательной. Экспериментальнаядеятельность на уроках физики должна выступать в качестве основы познания икритерия истины, способа её установления обучающимися.С учётом принципа воспитывающей направленности образовательно-коррекционного процесса учебный материал курса физики должен использоватьсядля расширения кругозора, развития культуры умственного труда,совершенствования навыков рациональной организации работы и др.
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Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективногообучения физике предусматривает учёт того, что умственные, речевые,компенсаторные возможности глухих обучающихся различны. В этой связи в ходеобразовательно-коррекционной работы требуется индивидуализация заданий поколичеству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи разнымобучающимся.Принцип опоры в обучении физике на здоровые силы обучающегося требуеткоррекционной направленности образовательного процесса. Глухие обучающиесяовладевают знаниями о физических явлениях, законах, о методах научногопознания природы и др., а также представлениями о физической картине мирапреимущественно посредством слухозрительного восприятия учебного материала.При этом требуется активное привлечение сохранных анализаторов, подкреплениеи расширение получаемых знаний благодаря практической деятельности, в ходекоторой осуществляется чувственное, двигательное, осязательное восприятиеобъектов и явлений. За счёт сочетания различных анализаторов в сознании глухихобучающихся создаются более ясные и прочные образы осваиваемых понятий.Принцип деятельностного подхода отражает основную направленностьсовременной системы образования глухого обучающегося, в которой деятельностьрассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и какусловие, обеспечивающее коррекционно-развивающую направленностьобразовательного процесса. Особое место в реализации данного принципаотводится предметно-практической деятельности, которая рассматривается каксредство коррекции и компенсации всех сторон психики глухого обучающегося –в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминациипсихики.Принцип единства обучения физике с развитием словесной речи и неречевыхпсихических процессов обусловлен структурой нарушения, особымиобразовательными потребностями обучающихся. В соответствии с этим в ходеуроков требуется уделять внимание работе над терминологией учебного курса,расширять запас моделей и вариантов высказываний, содержание которых касаетсяразличных физических объектов, явлений, законов. Овладение словесной речью входе уроков физики является условием дальнейшего изучения этой дисциплины, атакже освоения широкого круга понятий, используемых в повседневной жизненнойпрактике.Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной иписьменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи,речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической итерминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организацииучебной деятельности) предусматривается на каждом уроке.В процессе уроков физики требуется обеспечивать развитие у глухихобучающихся неречевых психических процессов. В частности, предусматриваетсяруководство вниманием обучающихся через организацию наблюдений в связи спроведением лабораторных экспериментов и организацией иных видовдеятельности, предъявлением доступных по структуре и содержанию словесныхинструкций. Тренировка памяти обеспечивается посредством составления схем,
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анализа содержания таблиц, произведения вычислений и т.п. Развитие мышленияи его операций обеспечивается за счёт установления последовательностивыполнения тех или иных действий, выявления причинно-следственных связей идр. В образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент на развитии углухих обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможнополноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять выдвижение и проверкугипотез. В данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно,последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом темы.«Физика» относится к числу учебных дисциплин, по которой можетосуществляться выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбортемы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностейкаждого глухого обучающегося. Опыт проектной деятельности будет полезен какв учебном процессе, так и в социальной практике.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаряили справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новыхзнаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных
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представителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «Физика»Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения глухимиобучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки вобласти физики в единстве с развитием словесной речи, неречевых психическихпроцессов и социальных компетенций, включая:– развитие интереса и стремления к научному изучению природы,интеллектуальных и творческих способностей;– развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;– формирование научного мировоззрения как результата изучения основстроения материи и фундаментальных законов физики;– формирование представлений о роли физики для развития другихестественных наук, техники и технологий;– развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональнойдеятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этомнаправлении.Задачами учебной дисциплины являются следующие:– содействие овладению знаниями о дискретном строении вещества, омеханических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;– развитие умений описывать и объяснять физические явления сиспользованием полученных знаний;– содействие освоению методов решения простейших расчётных задач сиспользованием физических моделей, творческих и практико-ориентированныхзадач;– развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованиемизмерительных приборов;– содействие освоению приёмов работы с информацией физическогосодержания, включая информацию о современных достижениях физики;– развитие способности к анализу и критическому оцениванию информации;
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– ознакомление со сферами профессиональной деятельности, связанными сфизикой, и современными технологиями, основанными на достиженияхфизической науки;– воспитание уважения к деятельности творцов науки и техники, а такжеотношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-научные предметы» – наряду с химией и биологией, являясь обязательным.Учебный предмет «Физика» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха. Содержание учебного предмета«Физика», представленное в Примерной рабочей программе, соответствуетФГОС ООО. При этом изучение физики по варианту 1.2 АООП ОООосуществляется в пролонгированные сроки: с 7 по 10 классы включительно.Содержание учебного предмета7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Физика и её роль в познании окружающего мира»Физика – наука о природеФизические величиныЕстественно-научный метод познанияРаздел «Первоначальные сведения о строении вещества»Строение веществаДвижение и взаимодействие частиц веществаАгрегатные состояния веществаРаздел «Движение и взаимодействие тел»Механическое движениеИнерция, масса, плотностьСила. Виды силРаздел «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»Давление. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газамиДавление жидкостиАтмосферное давлениеДействие жидкости и газа на погружённое в них телоВиды деятельности обучающихся:– объяснение физических явлений (диффузия, большая сжимаемость газов,малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, равномерное и неравномерноедвижение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное давление, давлениежидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание и др.);– перевод единиц измерения физических величин в кратные и дольныеединицы;– выполнение расчётов, опытов и экспериментов (в соответствии ссодержанием лабораторных работ и программных тем);– иллюстрирование изучаемых физических явлений примерами из практикии др. Тематическая и терминологическая лексика
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Примерные слова и словосочетанияАгрегатное состояние вещества, ареометр, Архимед, Архимедова сила,атмосфера, атмосферное давление, атом, аэростат, барометр-анероид, блок, Броун,Броуновская частица, Броуновское движение, ватерлиния, ватт, векторнаявеличина, Венера, вес тела, вещество, взаимодействие тел, водоизмещение судна,время движения, всемирное тяготение, высотометр, выталкивающая сила, ГагаринЮ.А., газ, Галилей, гидравлический пресс, гидравлический парадокс, гипотеза,Гук, давление (газа, жидкости, твёрдого тела), Демокрит, деформация, джоуль,динамометр, диффузия, единица физической величины, жидкость, закон(Архимеда, Гука, Паскаля), Земля, измерение, инерция, кинетическая энергия,комета, Королёв С.П., коэффициент полезного действия, кристалл, Леонов А.А.,Ломоносов М.В., луна, Максвелл, манометр, Марс, масса тела, материя, Меркурий,метеорит, механическая работа, механическое движение, молекула, момент силы,мощность, невесомость, неподвижный блок, неравномерное движение,неустойчивое равновесие, Ньютон, опыт, относительность движения, отталкиваниемолекул, Паскаль, плавание тел, планеты-гиганты, планеты земной группы, плечосилы, плотность, погрешность измерений, подвижный блок, подшипник, полезнаяработа, полная работа, поршневой насос, потенциальная энергия, правиломоментов, притяжение молекул, равновесие рычага, равномерное движение,ртутный барометр, рычаг, секунда, сила (трения, покоя, тяжести, упругости),скалярная величина, смачивание, средняя скорость, статика, стратостат, твёрдоетело, Торричелли, траектория, трение качения, покоя, скольжения, устойчивоеравновесие, физическая величина (теория), физическое тело (явление), ценаделения, центр тяжести тела, Циолковский К.Э., электронный микроскоп, энергия,эталон массы, Юпитер.Примерные фразыЛюбые превращения вещества или проявления его свойств, происходящиебез изменения состава вещества, называют физическими явлениями.Я нашёл и записал несколько пословиц и поговорок, в которых упоминаютсястаринные меры длины и массы.Я измерил линейкой с миллиметровыми делениями длину и ширинуучебника, а результаты записал с учётом погрешности измерения.Жидкости легко меняют свою форму, но сохраняют объём.Сначала мы налили воду в стаканы: в один – холодную, а во второй – тёплую.После этого мы опустили в стаканы кристаллики марганцовки и стали наблюдатьза происходящим явлением.Мы смочили один лист бумаги растительным маслом, а другой – водой. Этилисточки мы приложили друг другу. Листы бумаги не слиплись.Все вещества состоят из мельчайших частиц: атомов, молекул, ионов.Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении.Между молекулами вещества существует взаимодействие: взаимноепритяжение и отталкивание.Если на тело не действуют другие тела, то оно находится в покое илидвижется с постоянной скоростью.
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Массой тела называют физическую величину, которая является меройинертности тела.Плотностью называют физическую величину, которая равна отношениюмассы тела к его объёму.Деформация – это любое изменение формы и размера тела.Сила упругости – это сила, которая возникает в теле в результате егодеформации и стремится вернуть тело в исходное положение.Масса тела зависит от размеров и вещества, из которых состоит тело.Я приведу примеры, показывающие, что действие силы зависит от площадиопоры, на которую эта сила действует.Я назову единицы давления.Примерные выводыВсё, из чего состоят физические тела, называют веществом. Железо, медь,резина, воздух, вода – всё это разные вещества. Вода – это вещество, капля воды –физическое тело, алюминий – вещество, алюминиевая ложка – физическое тело.Вещество – это один из видов материи. Материей называют всё, что существует воВселенной независимо от нашего сознания: животные, растения, небесные тела ит.д. В технике, быту, при изучении физических величин нередко нужновыполнять разные измерения. Например, при изучении падения тела надо измеритьвысоту, с которой оно падает, его массу, скорость, время падения. Высоту, массу,скорость, время называют физическими величинами. Физическую величину можноизмерить. Измерить какую-нибудь величину – это означает сравнить её соднородной величиной, принятой за единицу.В физике допускаемую при измерении неточность называют погрешностьюизмерений. Погрешность измерения не может быть больше цены деления шкалыизмерительного прибора.В курсе физики изучают физические явления, которые происходят вокружающем мире. Для описания физических явлений используют специальныетермины. Например, материя, физическое тело, вещество.При изучении физических явлений проводят наблюдения, опыты. Послеэтого выдвигают гипотезы. Их проверяют экспериментом. На основе полученныхрезультатов делают выводы и создают теорию изучаемого явления,объединяющую отдельные законы. При помощи специальных приборов во времяэксперимента измеряют физические величины. При измерении физическихвеличин допускается погрешность измерения. Это определённая неточность,которую надо учитывать. 8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Работа и мощность. Энергия»Работа и мощностьПростые механизмыМеханическая энергияРаздел «Тепловые явления»Строение и свойства вещества
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Тепловые процессыРаздел «Электрические и магнитные явления»Электрические заряды. Заряженные тела и их взаимодействиеПостоянный электрический токВиды деятельности обучающихся:– объяснение физических явлений (электризация тел, нагреваниепроводников электрическим током, электрический ток в металлах, конвекция,излучение, теплопроводность и др.);– измерение температуры, количества теплоты, удельной теплоёмкостивещества, удельной теплоты плавления вещества, удельной теплотыпарообразования, влажности воздуха и др.;– выполнение расчётов, опытов и экспериментов (в соответствии ссодержанием лабораторных работ и программных тем);– иллюстрирование изучаемых физических явлений примерами из практикии др. Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАгрегатные состояния вещества, взаимодействие заряженных тел, влажностьвоздуха, внутренняя энергия, график, двигатель внутреннего сгорания, делимостьэлектрического заряда, единицы количества теплоты, единицы мощности, единицыработы, закон, «золотое правило» механики, излучение, испарение, использованиепростых механизмов, источники электрического тока, кипение, количествотеплоты, конвекция, конденсация пара, коэффициент полезного действия (КПД)механизма, механическая работа, механические (тепловые) процессы, моментсилы, мощность, охлаждение, пар (насыщенный, ненасыщенный), пароваятурбина, плавление (отвердевание) кристаллических тел, поглощение энергии,превращение одного вида механической энергии в другой, проводники(полупроводники, непроводники) электричества, простые механизмы, равновесиесил на рычаге, расчёт количества теплоты, рычаг, строение атомов, температура,тепловое движение, тепловые явления, теплопроводность, удельная теплоёмкость,удельная теплота парообразования (конденсации), удельная теплота сгорания(плавления), условия равновесия тел, центр тяжести тела, электризация тел,электрическая цепь, электрические явления, электрический ток, электрическоеполе, электрон, электроскоп, энергия (потенциальная, кинетическая), энергиятоплива.Примерные фразыВнутренняя энергия тела не зависит от его механического движения иположения относительно других тел.Мы рассуждали о том, какие превращения энергии происходят при подъёмешара и при его падении.Я записал ответ на вопрос о том, какую энергию называют внутреннейэнергией тела.Я могу ответить на вопрос о том, какими видами энергии обладают молекулывещества вследствие своего движения.
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Теплопередача – это процесс изменения внутренней энергии без совершенияработы над телом или самим телом.Теплопроводность – это явление передачи внутренней энергии от однойчасти тела к другой или от одного тела к другому при их непосредственномконтакте.Я объясню, как на опыте показать перечачу энергии излучением.Я могу ответить на вопрос о том, какие тела лучше, а какие хуже поглощаютэнергию излучения.Количество теплоты – это энергия, которую получает или теряет тело притеплопередаче.Парообразование – это переход вещества из жидкого состояния в пар.Испарение – это парообразование, происходящее с поверхности жидкости.Конденсация – это превращение пара в жидкость.Тепловой двигатель – это машина, которая преобразует внутреннюю энергиютоплива в механическую энергию.Я отвечу на вопрос о том, какие два рода электрических зарядов существуютв природе.Мы узнали, как взаимодействуют тела, имеющие заряды одного знака иразного знака.Примерные выводыУдельная теплоёмкость вещества – это физическая величина, численноравная количеству теплоты, которое необходимо передать телу массой 1килограмм для того, чтобы его температура изменилась на 1 градус Цельсия.Мы сделали вывод о том, что удельная теплота сгорания топлива – этофизическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется приполном сгорании топлива массой 1 килограмм.Плавление – это переход вещества из твёрдого состояния в жидкое. Чтобырасплавить тело, его надо нагреть до определенной температуры. Температураплавления вещества – это такая температура, при которой вещество плавится.Парообразование – это явление превращения жидкости в пар. Есть 2 способаперехода жидкости в газообразное состояние: испарение и кипение.Насыщенный пар – это пар, который находится в динамическом равновесиисо своей жидкостью. Если в пространстве, содержащем пары какой-либо жидкости,может происходить дальнейшее испарение этой жидкости, то пар, находящийся вэтом пространстве – ненасыщенный.Температура кипения – это температура, при которой жидкость кипит. Вовремя кипения температура жидкости не меняется.Удельная теплота плавления – это физическая величина. Она показывает,какое количество теплоты надо затратить для плавления 1 килограммакристаллического вещества при температуре плавления.Кипение – это процесс испарения жидкости. Он сопровождаетсяобразованием и ростом пузырьков пара по всему объёму жидкости, всплывающихна её поверхность при определённой температуре.Электризация тел происходит при их соприкосновении. Наэлектризованныетела или притягиваются друг к другу, или отталкиваются.
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Мы провели опыты и сделали вывод о том, что тела, имеющие электрическиезаряды одинакового знака, взаимно отталкиваются. Тела, имеющие зарядыпротивоположного знака, взаимно притягиваются.Электризация тел может осуществляться не только при трении. Например,если прикоснуться к телу каким-либо предварительно наэлектризованнымпредметом, то оно электризуется.При наливании бензина корпус бензовоза при помощи металлическогопроводника обязательно соединяют с землёй.9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Электрические и магнитные явления»Постоянный электрический токМагнитные явленияЭлектромагнитная индукцияРаздел «Механические явления»Механическое движение и способы его описанияВзаимодействие телЗаконы сохраненияВиды деятельности обучающихся:– объяснение физических явлений (прямолинейное распространение света,образование тени и полутени, отражение и преломление света, смена дня и ночи наЗемле, свободное падение тел и др.);– приведение примеров технических устройств и живых организмов, в основеперемещения которых лежит принцип реактивного движения;– выполнение расчётов, опытов и экспериментов (в соответствии ссодержанием лабораторных работ и программных тем);– иллюстрирование изучаемых физических явлений примерами из практикии др. Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАмперметр, вертикально вверх, видимое движение светил, вольтметр, графикскорости, движение тела, единицы силы тока (напряжения, сопротивления), законОма (Джоуля–Ленца, Ньютона), закон всемирного тяготения, закон отражения(преломления) света, закон сохранения импульса, зависимость силы тока отнапряжения, измерение напряжения, измерение силы тока, импульс тела,инерциальные системы отсчёта, искусственные спутники Земли, источники света,конденсатор, короткое замыкание, лампа накаливания, линзы, магнитное поле,магнитное поле Земли, магнитные линии, материальная точка, мощность,нагревание, начальная скорость, небесные тела, невесомость, определениекоординаты движущегося тела, оптическая сила линзы, относительность движения,отражение света, перемещение, плоское зеркало, постоянные магниты,предохранители, преломление света, проводник, прямолинейное равномерное(равноускоренное) движение, прямолинейное (криволинейное) движение,распространение света, реактивное движение реостаты, световые явления,свободное падение тел, сила тока, система отсчёта, сопротивление проводника,
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удельное сопротивление, ускорение участок цепи, электрические нагревательныеприборы, электрические явления, электрический двигатель, электрический ток,электрическое напряжение (сопротивление), электромагнитные явления,электромагниты.Примерные фразыИз этого примера нам стало ясно, что траектория движения относительна.Движение тел под действием силы тяжести называют свободным падением.Ускорение свободного падения – это ускорение, с которым движется тело вовремя свободного падения.Перемещением тела (материальной точки) называется вектор, которыйсоединяет начальное положение тела с его последующим положением.В различных системах отсчёта скорость и перемещение, характеризующиедвижение одного и того же тела, могут иметь разные модули и направления.Координаты тела, траектория движения, путь зависят от выбора системыотсчёта, то есть для одного и того же тела могут быть разными.Я могу (готов, хочу) ответить на вопрос о том, зависит ли сопротивление отсилы тока и напряжения?Вокруг проводника с током существует магнитное поле.Мы стали приближать магниты друг и другу и увидели, что они началипритягиваться.Направление магнитных линий магнитного поля связано с направлениемтока в проводнике.Цель нашей работы – определить фокусное расстояние линзы, построитьизображения источника света, полученные при помощи линзы.Необходимо включить свет, взять экран и приближать его к линзе.Мы получили практические навыки определения фокусного расстояниялинзы, а также построения изображений, получаемых при помощи линзы.Примерные выводыПоступательное движение – это движение тела, при котором прямая,соединяющая любые две точки этого тела, перемещается, оставаясь всё времяпараллельной своему первоначальному направлению. Поступательным можетбыть как прямолинейное, так и криволинейное движение. Например,поступательно движется кабина колеса обозрения.Скорость равномерного прямолинейного движения – это постояннаявекторная величина. Она равна отношению перемещения тела за любойпромежуток времени к значению этого промежутка.Ускорением тела при прямолинейном равноускоренном движенииназывается векторная физическая величина. Она равна отношению измененияскорости к промежутку времени, за который это изменение произошло.Равноускоренное движение – это движение с постоянным ускорением.Ускорение – это векторная величина. Она характеризуется не только модулем, нои направлением. Модуль вектора ускорения показывает, на сколько меняетсямодуль вектора скорости в каждую единицу времени. Чем больше ускорение, тембыстрее меняется скорость тела.
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Траектория движения относительна. Траектория движения одного и того жетела может быть различной в разных системах отсчёта.Галилей сделал вывод о том, что отсутствии внешних воздействий теломожет не только покоиться, но и двигаться прямолинейно и равномерно. Сила,которую приходится прикладывать к телу для поддержания его движения, нужнатолько для того, чтобы уравновесить другие приложенные к телу силы, например,силу трения.Первый закон Ньютона формулируется так: существуют такие системыотсчёта, относительно которых тела сохраняют свою скорость неизменной, если наних не действуют другие тела или действия других тел компенсируются.Второй закон Ньютона формулируется так: ускорение тела прямопропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратнопропорционально его массе.Третий закон Ньютона формулируется так: силы, с которыми два теладействуют друг на друга, равны по модулю и противоположны по направлению.Закон всемирного тяготения гласит: два любых тела притягиваются друг кдругу с силой, прямо пропорциональной массе каждого из них и обратнопропорциональной квадрату расстояния между ними.Действие на тело силы в одних случаях может привести к изменению толькомодуля вектора скорости этого тела. В других случаях оно может привести кизменению направления скорости.Если скорость тела и действующая на него сила направлены вдоль однойпрямой, то тело движется прямолинейно. Если они направлены вдольпересекающихся прямых, то тело движется криволинейно.10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Механические колебания и волны»Механические колебанияМеханические волны. ЗвукРаздел «Электромагнитное поле и электромагнитные волны»Электромагнитное поле и электромагнитные волныРаздел «Световые явления»Законы распространения светаЛинзы и оптические приборыРазложение белого света в спектрРаздел «Квантовые явления»Испускание и поглощение света атомомСтроение атомного ядраЯдерные реакцииПовторение, обобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– объяснение физических явлений (свободные колебания, колебательнаясистема, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания,электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света,поглощение и испускание света атомами и др.);
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– объяснение движения планет Солнечной системы с применениемфизических законов;– сравнение физических и орбитальных параметров планет земной группы ссоответствующими параметрами планет-гигантов, нахождение в них общего иразличного;– выполнение расчётов, опытов и экспериментов (в соответствии ссодержанием лабораторных работ и программных тем);– иллюстрирование изучаемых физических явлений примерами из практикии др. Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАтомная энергетика, волны, большие планеты Солнечной системы,Вселенная, вынужденные колебания, высота звука, гармонические колебания,громкость звука, действие на электрический ток, деление ядер урана, дефект массы,дисперсия света, длина волны, закон радиоактивного распада, затухающиеколебания, звуковой резонанс, звуковые волны, звуковые колебания,индукционный ток, индукция магнитного поля, источники звука,колебательное движение, колебательный контур, линейчатые спектры,магнитное поле, магнитный поток, малые тела Солнечной системы, механическиеколебания, модели атомов, отражение звука, радиоактивность, радиоактивныепревращения атомных ядер, распространение звука, направление тока, нейтрон,переменный электрический ток, поглощение (испускание) света, показательпреломления, правило левой руки, правило Ленца, преломление света, протон,радиосвязь, распространение колебаний в среде, резонанс, свободные колебания,скорость распространения волн, Солнечная система, строение атома (атомногоядра), тембр звука, термоядерная реакция, типы оптических спектров,трансформатор, цепная реакция, эволюция, электромагнитная природа света,электромагнитное поле, электромагнитные волны, энергия атомных ядер, энергиясвязи, явление самоиндукции, явления электромагнитной индукции, ядерные силы,ядерный реактор.Примерные фразыМы рассмотрели ещё один вид неравномерного движения, это колебательноедвижение.Я могу привести такие примеры колебательных движений: движениекачелей, иглы швейной машины, маятника часов.Свободные колебания – это колебания, которые происходят из-за начальногозапаса энергии.Колебательные системы – это системы тел, которые способны совершатьсвободные колебания.Период колебаний – это промежуток времени, в течение которого телосовершает одно полное колебание.Я могу ответить на вопрос о том, что называется дисперсией света.Я хочу рассказать о результатах опыта по преломлению белого света в призмеи могу сделать вывод.
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Я хочу пояснить, в чём заключается физическая причина различия цветовокружающих нас тел.Я могу объяснить, что такое спектрограмма и чем спектрограф отличается отспектроскопа.Метод спектрального анализа разработал в 1859 году Кирхгоф и егосоотечественник, немецкий химик Р. Бунзен. Спектральным анализом называетсяметод определения химического состава вещества по его линейчатому спектру.Я хочу рассказать о том, как можно получить линейчатый спектр испусканиянатрия.Я могу описать механизм получения линейчатых спектров поглощения.Мы объяснили суть закона Кирхгофа, касающегося линейчатых спектровиспускания и поглощения.Мы узнали о том, что такое спектральный анализ и как он проводится.Я готов рассказать о применении спектрального анализа.Альфа-частицы – это положительно заряженные частицы. Бета-частицы –это отрицательно заряженные частицы. Нейтральными называют гамма-частицы.Их также называют гамма-квантами.Примерные выводыМеханические колебания – это повторяющиеся через равные промежуткивремени движения. При таких движениях тело много раз и в разных направленияхпроходит положение равновесия.Маятник – это твёрдое тело. Под действием приложенных сил оно совершаетколебания около неподвижной точки или вокруг оси.Свободные колебания в отсутствие трения и сопротивления воздуханазываются собственными колебаниями. Их частота называется собственнойчастотой колебательной системы.В природе и технике распространены колебания, которые называютгармонические. Гармонические колебания – это такие колебания, которыепроисходят под действием силы, пропорциональной смещению колеблющейсяточки и направленной противоположно этому смещению.Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. Врезультате можно сказать, что магнитное поле создаётся движущимисязаряженными частицами – положительными и отрицательными.Правило буравчика (или правило правого винта) заключается в следующем.Если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлениемтока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает снаправлением линий магнитного поля тока.Трансформатор – это устройство, которое предназначено для увеличенияили уменьшения переменного напряжения и силы тока. Трансформатор изобрёлрусский учёный Павел Николаевич Яблочков в 1876 году. В основе работытрансформатора лежит явление электромагнитной индукции.Дисперсия света – это зависимость показателя преломления вещества искорости света в нём от частоты световой волны.Массовое число ядра атома данного химического элемента с точностью доцелых чисел равно числу атомных единиц массы, содержащихся в массе этого ядра.
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Зарядное число ядра атома данного химического элемента равно числуэлементарных электрических зарядов, содержащихся в заряде этого ядра. Мыпомним, что элементарным электрическим зарядом называется наименьшийэлектрический заряд, положительный или отрицательный, равный по модулюзаряду электрона. Можно сказать так: зарядовое число равно заряду ядра,выраженному в элементарных электрических зарядах. Оба эти числа – массовое изарядовое – всегда целые и положительные. Они не имеют размерности, т.е. единицизмерения, поскольку указывают, во сколько раз масса и заряд ядра большеединичных.Общее число нуклонов в ядре называется массовым числом и обозначаетсябуквой А. Число протонов в ядре называется зарядовым числом и обозначаетсябуквой Z. Минимальная энергия, необходимая для расщепления ядра на отдельныенуклоны, называется энергией связи ядра.Термоядерной называется реакция слияния лёгких ядер (например, водорода,гелия и других), происходящая при температурах от десятков до сотен миллионовградусов.В состав Солнечной системы входит Солнце. Вокруг него обращаются 8больших планет. В порядке удаления от Солнца она располагаются в такойпоследовательности: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран,Нептун. Вокруг всех планет, кроме Меркурия и Венеры, обращаются ихестественные спутники. Существует ещё группа планет-карликов. Эту группусоставляют 5 планет: Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида. Масса и размерыэтих плане значительно меньше, чем у больших. Кроме планет вокруг Солнцадвижутся малые тела Солнечной системы. Это астероиды, кометы, метеорные тела.Атмосфера Земли – это внешняя газовая оболочка. Она начинается у еёповерхности и простирается в космическое пространство приблизительно на дветысячи километров. Атмосфера имеет большое экологическое значение. Оназащищает все живые организмы Земли от губительного влияния космическихизлучений и ударов метеоритов, регулирует сезонные температурные колебания.Звёзды во Вселенной объединены в гигантские звёздные системы,называемые галактиками. Галактика (или Млечный путь) – это звёздная система,в составе которой находится наше Солнце.

2.2.1.11. БИОЛОГИЯРабочая программа (далее – Программа) по учебному предмету «Биология»адресована глухим обучающимся, получающим основное общее образование.Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОСООО), а также Программы воспитания – с учётом планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
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Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету «Биология»глухих обучающихсяУчебная дисциплина «Биология» играет важную роль в когнитивном,коммуникативном, социокультурном развитии обучающихся с нарушениямислуха.Биология содействует формированию у глухих обучающихся ценностного,эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры,воспитанию духовности, активности, способности к созиданию для сохраненияресурсов планеты. Знакомство с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт глухому обучающемусяключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшемокружении, прогнозировать направление личных интересов. В ходе изучения курсабиологии глухие обучающиеся овладевают практико-ориентированнымизнаниями, что важно для развития экологической и культурологическойграмотности. Общая характеристика учебного предмета «Биология»Учебная дисциплина «Биология» осваивается глухими обучающимися поварианту 1.2 АООП на уровне основного общего образования в пролонгированныесроки (с 5 по 10 классы). Данная дисциплина преемственна по отношению кучебному предмету «Окружающий мир», изучаемому на уровне НОО.Изучение биологии занимает важное место в системе общего образованияглухих обучающихся. Данный учебный предмет обеспечивает овладение системойзнаний и умений по биологии, необходимой для применения в практическойдеятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.Учебный предмет «Биология» обладает значительным образовательно-реабилитационным, коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом.В частности, содержание учебной дисциплины содействует обогащениюкоммуникативной практики глухих обучающихся, расширению словарного запаса,в том числе за счёт тематической и терминологической лексики, получившейотражение в программе. В ходе каждого урока биологии предусматриваетсясовершенствование умений логично строить сообщения, вносить уточнения,аргументировать собственную точку зрения, вводить доказательства и др.Изучение курса биологии базируется комплексе принципов.Принцип обеспечения доступности учебного материала достигаетсяхарактером изложения научных знаний, количеством вводимых понятий,оптимальным объёмом учебного материала, снабжением текстов необходимымииллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении биологииреализуется при рациональном распределении и оптимальной подаче учебногоматериала, в том числе внутри его разделов. Это осуществляется в соответствии свозрастными познавательными возможностями глухих обучающихся.Одновременно с этим целостность курса биологии и выделяемых в нём разделовдостигается путём руководства такими основополагающими идеями, какмногообразие живого и его разноуровневая организация, единство органическогомира, индивидуальное и историческое развитие организмов, связь теории с
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практикой. Принцип преемственности в обучении биологии реализуется от темык теме в каждом разделе, от раздела к разделу курса. Так, в разделе «Растения,бактерии, грибы и лишайники» знания о клеточном строении растения даются сопорой на его внешнее строение, а последующие знания о жизнедеятельностирастения предоставляются с опорой на его внешнее и клеточное строение. Приизучении высших споровых растений используется материал об одноклеточных имногоклеточных водорослях; голосеменные изучаются с опорой на знания о мхахи папоротниках и т. д. Особое внимание от раздела к разделу в курсе биологииуделяется преемственности в развития общебиологических понятий. С учётомпринципа наглядности в обучении биологии используются живые ификсированные объекты, предметная наглядность. Регулярное (на каждом уроке)использование средств наглядности обеспечивает воздействие на все органычувств глухих обучающихся, создает конкретные и полные представления, яркиевпечатления об изучаемых объектах и явлениях, содействует повышениюпознавательного интереса.Курс биологии базируется также на ряде специальных принципов, вчастности, принципов коммуникативной системы – системы обучения глухихдетей языку по принципу формирования речевого общения:– использование потребности в общении;– организация общения;– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательнойи др.; – организация речевой среды.Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становитсявозможным при условии регулярно организуемой на уроках практики речевогообщения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцированиявысказываний во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. Вэтой связи на уроках предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений,формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений на основепроведённых опытов и др. Кроме того, предусматривается такая организацияобучения, при которой работа над лексикой, в том числе научной терминологиейкурса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений ужеизвестных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введениенового термина, новой лексической единицы проводится на основе объясненияучителя (в том числе с использованием дактилологии, а в ряде случаев жестовойречи как вспомогательных средств обучения) с привлечением конкретных фактов,иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слововключается в контекст закрепляется в речевой практике глухих обучающихся. Науроках биологии предусматривается использование синонимических замен,перефразировка, анализ определений. В частности, использование синонимовобеспечивает семантизацию биологических терминов (например, одноклеточные= простейшие, обитают = живут). Также на каждом уроке предусматриваетсяцеленаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменнойформах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха,произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и
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терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организацииучебной деятельности). В процессе уроков биологии требуется одновременно сразвитием словесной речи обеспечивать развитие у глухих обучающихся другихпсихических процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихсячерез постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержаниевнимания за счёт привлечение средств наглядности, видеоматериалов, доступныхпо структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памятиобеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, анализарисунков на учебных плакатах, применения условных изображений, предстающихв виде опор для оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и егоопераций обеспечивается посредством установления и последующего устногои/или графического оформления причинно-следственных связей; за счётвыделения существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент вобразовательно-коррекционной работе следует сделать на развитии уобучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценнорассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал долженизлагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов иполным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического мышления принадлежит практическим (в том числе лабораторным)работам, организации наблюдений, организуемых на уроках биологии.Учебный предмет «Биологи» строится на основе комплекса подходов:– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждомуглухому обучающемуся возможности работать в индивидуальном, приемлемомдля него темпе, что обеспечивает чувство психологического комфорта,способствует повышению интереса к учебной деятельности, содействуетформированию положительной мотивации учения;– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов испособов работы для эффективного усвоения материала биологическогосодержания. Работа по различным разделам учебного курса предполагаетактивную предметную деятельность глухих обучающихся в сочетании с речевойдеятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёторганизации предметной деятельности и стимуляции вербальной коммуникациисоздаются оптимальные условия для овладения пониманием и использования каклексики разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственнобиологических терминов. Реализация познавательного аспекта деятельности впервую очередь предполагает формирование и применение интеллектуальныхспособов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать исистематизировать биологические объекты, выражать явления живой природы ввиде логических схем и обобщающих таблиц, аргументировать результаты опытов,словесно формулировать выводы.В соответствии с деятельностным подходом требуется обеспечить усвоениеспособов изучения и оценки состояния живой природы и её отдельныхкомпонентов, составления и представления информации о них одноклассникам.Также деятельностный подход к обучению предусматривает выполнение рядатрудовых дел: регулирование численности отдельных видов растений и животных;
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распространение биологических и экологических знаний среди обучающихсямладших классов; озеленение территории образовательной организации и кабинетабиологии; культивирование здорового образа жизни;– гуманитарный подход к обучению биологии представляется каксовокупность мер, обеспечивающих освоение методов познания объектов живойприроды, обретение эволюционного взгляда на окружающий мир и место человекав нём для осмысления естественных взаимосвязей, а также этических, эстетическихи нормативных отношений, позволяющих реализовать культуросозидающуюдеятельность человека. При обучении биологии создаются условия, позволяющиеобучающимся пользоваться эмпирическими и теоретическими методами познанияживых систем, чтобы сложилось целостное представление о природе иестественных взаимосвязях, обеспечивающих её деятельное функционирование;– ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрениечеловеческого, социального и культурного значения объектов живой природы.Глухие обучающиеся обретают представления об универсальном значении живойприроды. Оно охватывает её свойства с позиций не только практической,утилитарной ценности, но и познавательной, эстетической, этической,экономической, оздоровительной и технологической.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестветолкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр длязакрепления новых знаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;
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– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «Биология»Цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения глухимиобучающимися содержания предмета «Биология» в единстве с развитиемкоммуникативных навыков и социальных компетенций, в том числе:– формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельностибиологических систем разного уровня организации;– формирование системы знаний об особенностях строения,жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;– формирование умений применять методы биологической науки дляизучения биологических систем, в том числе и организма человека;– формирование умений использовать информацию о современныхдостижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живойприроды и жизнедеятельности собственного организма;– формирование умений объяснять роль биологии в практическойдеятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранениябиосферы, последствия деятельности человека в природе;– формирование экологической культуры в целях сохранения собственногоздоровья и охраны окружающей среды.Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие:– содействие овладению обучающимися знаниями о живой природе, озакономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей ролиорганизмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки впрактической деятельности людей;
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– развитие умений проводить исследования с использованиембиологического оборудования и наблюдения за состоянием собственногоорганизма;– развитие умений осуществлять работу с биологической информацией, вт.ч. о современных достижениях в области биологии, её анализ и критическоеоценивание;– воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой ксохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды;– обогащение коммуникативной практики обучающихся на материалеучебной дисциплины, формирование понятийного аппарата биологии.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Биология» представляет собой составную частьпредметной области «Естественно-научные предметы» и является обязательным.Учебный предмет «Биология» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан спредметными дисциплинами «Физика» и «Химия».Содержание учебного предмета «Биология», представленное в Примернойрабочей программе, соответствует ФГОС ООО.Содержание учебного предмета5 КЛАСС(1-й год обучения на уровне ООО)Биология – наука о живой природеМетоды изучения живой природыОрганизмы – тела живой природыОрганизмы и среда обитанияПриродные сообществаЖивая природа и человекРастительный организмСтроение и жизнедеятельность растительного организмаВиды деятельности обучающихся:– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебнойдисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебнойдисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебнойдеятельности;– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий,обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственныеотношения и т.д.;– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение,обобщение, оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержаниелабораторных работ;– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксациярезультатов наблюдений и выводов;– комментирование фрагментов видеофильмов об охране природы в России,об оказании первой помощи.Тематическая и терминологическая лексика
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Примерные слова и словосочетанияБиология как наука. Значение биологии.Техника безопасности.Биология, биосфера, экология.Источники биологической информации.Методы исследования, наблюдение, эксперимент, измерение.Признаки живого.Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания.Организм как среда обитания.Экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные.Увеличительные приборы (лупы, микроскоп).Примерные фразыБиологические знания нужны в повседневной жизни. Они помогают понять,полюбить окружающую природу, бережно использовать её богатства.Методы познания в биологии – это наблюдение, эксперимент, измерение.В кабинете биологии нужно соблюдать правила техники безопасности.К экологическим факторам относятся абиотические, биотические,антропогенные. Экологические факторы влияют на живые организмы.Мы обсуждали явления в жизни растений и животных осенью.Мы познакомились с правилами работы с микроскопом.Мы сделали (записали) вывод о роли бактерий в хозяйственной деятельностичеловека.Я окончил работу и привёл в порядок рабочее место. Можно мне сдатьприборы, оборудование и материалы?Примерные выводыБиология изучает строение и жизнедеятельность живых организмов, ихмногообразие, законы исторического и индивидуального развития. Все живыеорганизмы тесно связаны друг с другом и со средой обитания. Живые организмывлияют на окружающую среду. Существование живых организмов зависит отусловий окружающей среды.Экология – это раздел биологии. Он изучает отношения организмов междусобой и с окружающей средой.Благодаря достижениям биологии развивается микробиологическаяпромышленность. Многие продукты человек получает благодаря деятельностиопределённых видов грибов и бактерий. С помощью современных биотехнологийпредприятия вырабатывают лекарства, витамины, кормовые добавки длясельскохозяйственных животных, средства защиты растений от вредителей иболезней, удобрения. Знание законов биологии помогает лечить и предупреждатьболезни человека.В современных биологических лабораториях используются разные приборыи инструменты. Они бывают очень сложные и дорогие. На уроках биологии мытоже используемы разные приборы, инструменты, оборудование. Они нужны дляпроведения экспериментов и наблюдений. Важно правильно использоватьоборудование в кабинете биологии, соблюдать технику безопасности.6 КЛАСС
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(2-й год обучения на уровне ООО)Строение и жизнедеятельность растительного организмаСистематические группы растенийРазвитие растительного мира на ЗемлеРастения в природных сообществахРастения и человекГрибы. Лишайники. БактерииВиды деятельности обучающихся:– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебнойдисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебнойдисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебнойдеятельности;– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий,обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственныеотношения и т.д.;– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение,обобщение, оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержаниелабораторных работ;– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксациярезультатов наблюдений и выводов;– комментирование фрагментов видеофильмов об охране природы в России,об оказании первой помощи.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияСтроение семян, однодольные (двудольные) растения, семядоля, эндосперм,зародыш, семенная кожура, семяножка.Виды корней, типы корневых систем, главный корень, боковые корни,придаточные корни, стержневая корневая система, мочковатая корневая система.Строение корней, внешнее и внутреннее строение корня, корнеплоды,корневые клубни, воздушные корни, дыхательные корни.Побег, почки, строение почек, рост и развитие побега, листорасположение,верхушечная (пазушная, придаточная, вегетативная, генеративная) почка.Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие грибов.Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Бледныепоганки, мухомор, желчный гриб, ложные лисички, белый гриб, лисички,подберезовик, шампиньоны, подосиновик. Плесневые грибы (сапрофиты,пеницилл, споронги, мукор) и дрожжи. Грибы-паразиты: головневые грибы(головня), ржавчинные грибы, трутовики, спорынья, мучнистая роса, серая гниль,плодовая гниль.Разнообразие растений, значение растений в жизни человека. Растениянизшие и высшие.Водоросли: одноклеточные и многоклеточные. Строение,жизнедеятельность, размножение, среда обитания зеленых, бурых и красныхводорослей. Роль зеленых, бурых и красных водорослей в природе и жизничеловека. Охрана водорослей.
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Многообразие и распространение лишайников: кустистые лишайники,листоватые лишайники, накипные лишайники. Строение, питание и размножениелишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.Высшие споровые растения. Мхи, отличительные особенности мхов,многообразие мхов, распространение мхов, среда обитания мхов, роль мхов вприроде и жизни человека. Охрана мхов. Листостебельные мхи, печеночники,антоцеротовые мхи.Примерные фразыЖивые организмы разнообразны. Они объединяются в 4 царства:«Бактерии», «Грибы», «Растения» и «Животные».Всем организмам для жизни нужно поступление энергии. Главный источникэнергии для всех обитателей нашей планеты – это Солнце.Мы прочитали про оказание первой помощи при отравлении ядовитымигрибами.Мы сделали (записали) вывод о роли грибов-паразитов в природе и жизничеловека.Я приготовил рабочее место, убрал лишние предметы, поставил приборы иоборудование так, чтобы они не упали и не опрокинулись.Я помню, что при нагревании жидкости в пробирке надо пользоватьсяштативом – чтобы держать пробирку. Отверстие пробирки нельзя направлять насебя и других людей.Выполните лабораторную работу. Отберите растения… Заполнитетаблицу…Семя состоит из кожуры, зародыша и содержит запас питательных веществ.Зародыш – зачаток будущего растения. Растения, имеющие в зародыше семениодну семядолю, называют однодольными. К однодольным растениям относитсяпшеница, кукуруза, лук и другие. Растения, имеющие в зародыше семени двесемядоли, называют двудольными. К двудольным относят фасоль, горох, яблонюи другие растения.Различают три вида корней: главные, придаточные и боковые.Стержневую корневую систему имеет большинство двудольных растений,например щавель, морковь, свёкла и др.Я понял(а), что вид, это основная единица систематики.Я научился (научилась) сравнивать организмы разных царств живойприроды.Я научился (научилась) отличать съедобные шляпочные грибы от ядовитых.Я могу обосновать роль бактерий и грибов в круговороте веществ в природе.Примерные выводыНа земле существуют 4 основные среды обитания организмов: наземно-воздушная, водная, почвенная, а четвёртая среда – это когда одни живые организмыявляются средой обитания для других. Каждый живой организм приспосабливаетсяк среде обитания, к условиям жизни, в которых ему приходится существовать.Вода – это среда обитания для многих организмов. Из воды они получаютвсё, что им нужно для жизни. Водные организмы очень разнообразны. Но все
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особенности их строения и приспособления определяются физическими ихимическими свойствами воды.Все органы растения имеют клеточное строение. Но не все клетки одинаковы.Например, клетки кожицы чешуи лука плотно прилегают друг к другу. Они имеютутолщённые оболочки. Эти клетки защищают растения от неблагоприятныхусловий внешней среды. Клетки внутри стебля – это длинные трубочки, покоторым передвигаются питательные вещества.Корни закрепляют растение в почве и прочно удерживают его в течение всейжизни. Через них растение получает из почвы воду и растворенные в нейминеральные вещества. В корнях некоторых растений могут откладываться инакапливаться запасные вещества.В образовании корнеплодов принимает участие главный корень и нижниеучастки стебля. Стебель с расположенными на нём листьями и почками называютпобегом. У большинства растений наблюдается очередные или спиральные,листорасположения. При таком расположении листья растут на стебле поочерёднопо спирали.Желчный гриб – это ядовитый гриб. Он похож на белый, но верхняя часть егопенька покрыта рисунком в виде чёрной или тёмно-серой сетки. Мякоть желчногогриба на изломе краснеет.Водоросли – это самые древние растения на Земле. Они очень разнообразны.Среди водорослей есть одноклеточные и многоклеточные растения. Разные группыводорослей имеют свои особенности.Мхи в основном распространены на хорошо увлажнённых местах. Реже онивстречаются в засушливых областях. В сухой период они находятся в состояниипокоя, а при выпадении осадков возобновляют жизнедеятельность. У мхов естьстебель и листья. Исключение составляют некоторые виды примитивныхпечёночных мхов. Настоящих корней у мхов нет. Их заменяют ризоиды, которымимхи укрепляются в почве и всасывают воду. Тело мхов расчленено на стебель илистья, а размножаются они спорами. За это мхи относят к высшим споровымрастениям. Различают печёночные и листостебельные мхи.Папоротники широко распространены по всему земному шару. Они растути на суше, и в воде. Существует больше 10 тысяч видов папоротников.Большинство папоротников растёт в тенистых местах. Все папоротники имеюткорень, стебель и листья. Размеры папоротников различны: от несколькихмиллиметров до 20 метров высотой.Хвойные леса России образованы разными видами ели, пихты, сосны илиственницы. Древесина хвойных растений используется для строительства,изготовления мебели. Ещё это сырьё для производства бумаги, спирта, пластмассыи других материалов. 7 КЛАСС(3-й год обучения на уровне ООО)Животный организмСтроение и жизнедеятельность организма животногоСистематические группы животныхВиды деятельности обучающихся:
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– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебнойдисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебнойдисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебнойдеятельности;– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий,обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственныеотношения и т.д.;– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение,обобщение, оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержаниелабораторных работ;– комментирование фрагментов видеофильмов о животном мире.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияЦарство «Животные». Классификация животных. Охрана животных.Простейшие. Органелы. Внутриклеточное пищеварение. Корненожки.Жгутиконосцы. Инфузории. Амёбиаз. Сонная болезнь. Пендинская язва.Кокцидиоз. Малярия. Радиолярии. Фораминиферы.Ткань: покровная, мышечная, соединительная, нервная. Орган. Системыорганов.Кишечнополостные. Медуза. Полип. Регенерация. Гермафродит. Рефлекс.Классы: гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. Чередованиепоколений. Планула.Черви. Кожно-мускульный мешок. Плоские черви. Классы червей:сосальщики, ленточные, ресничные. Тип: круглые черви, кольчатые черви. Целом.Замкнутая кровеносная система.Моллюски. Брюхоногие и двустворчатые моллюски. Мантия. Мантийнаяполость. Тёрка. Сердце. Класс Головоногие моллюски. Мозг. Реактивное движениемоллюсков. Наутилусы. Каракатицы. Осьминоги. Кальмары.Членистоногие. Членистые конечности. Класс «Ракообразные». Линька.Инстинкт.Примерные фразыЖивотные могут активно реагировать на внешние раздражители. Животныераспространены по всей Земле.Простейшим свойственны все жизненные функции.Закономерности исторического развития живой природы изучаетэволюционная биология.Организмы разных царств живой природы обитают совместно, оказываютвзаимное влияние и составляют единое целое.Науки, изучающие человека, тесно связаны.Характерная биологическая черта большинства млекопитающих –живорождение.Примерные выводыВ настоящее время на земле существует около 2 миллионов видов животных.Они разнообразны по образу жизни, внешнему виду, внутреннему строению.Животные способны активно реагировать на внешние раздражения. Большинство



348
животных передвигается, чтобы спастись от врагов или найти корм. Животныедобывают себе пищу, поедая растения, грибы или других животных.Самое большое многообразие животных наблюдается там, где тепло ивлажно. Это тропики. Но многие животные приспособились к жизни в суровыхусловиях: в засушливых пустынях, полярных льдах, на горных вершинах и вглубинах океанов. 8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)Систематические группы животныхРазвитие животного мира на ЗемлеЖивотные в природных сообществахЖивотные и человекВиды деятельности обучающихся:– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебнойдисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебнойдисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебнойдеятельности;– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий,обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственныеотношения и т.д.;– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение,обобщение, оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержаниелабораторных работ;– комментирование фрагментов видеофильмов о животном мире.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияРыболовство. Промысловые рыбы. Рыбоводство. Класс «Земноводные».Трёхкамерное сердце. Головастик. Холоднокровные животные.Класс «Пресмыкающиеся». Ящерицы. Змеи. Черепахи. Крокодилы.Класс «Птицы». Теплокровность. Клюв. Перья. Зоб. Воздушные мешки.Четырёхкамерное сердце.Надотряд: пингвины, страусовые, Типичные птицы. Порода.Класс «Млекопитающие». Волосяной покров. Млечные железы. Матка.Диафрагма. Плацента. Плод. Беременность. Роды.Первозвери, настоящие звери. Низшие млекопитающие. Высшиемлекопитающие.Домашние животные. Животноводство. Крупный рогатый скот.Свиноводство. Мелкий рогатый скот. Звероводство.Эволюция. Палеонтология. Одноклеточные. Колониальные.Многоклеточные.Примерные фразыИзучением происхождения и эволюции человека занимается наукаантропология.Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов: растений,животных, грибов и других.
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Мир современных птиц очень разнообразен, в этом классе выделяют тринадотряда: пингвины, страусовые и типичные птицы.Я узнал(а) о классификации животных и охране животного мира.Я знаю, как выявить черты сходства и различия в строении животных разныхсистематических групп.Я умею использовать знания о животных в повседневной жизни.Я узнал(а) о том, как наблюдать за ростом, развитием и поведениемживотных.Примерные выводыЖивотноводство – это широкая отрасль сельского хозяйства. Она включаетпчеловодство, рыбоводство, птицеводство, а также разведение одомашненныхмлекопитающих. Например, это коровы, козы, овцы, лошади, свиньи, кролики.Человек разводит и выращивает их, чтобы обеспечить себя пищевыми продуктами(мясом, молоком) и промышленным сырьём (шерстью, кожей).Организмы разных царств живой природы обитают совместно, влияют другна друга, составляют единое целое. Наука экология изучает отношения организмовмежду собой и их взаимодействие с неживой природой.9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Человек и его здоровье»Человек – биосоциальный видСтруктура организма человекаНейрогуморальная регуляцияОпора и движениеВнутренняя среда организмаКровообращениеДыханиеВиды деятельности обучающихся:– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебнойдисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебнойдисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебнойдеятельности;– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий,обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственныеотношения и т.д.;– наблюдение за изучаемыми объектами, выделение их признаков,сравнение, обобщение, оформление выводов; построение рассказов, отражающихсодержание и результаты лабораторных работ;– поиск информации о человеке как биосоциальном существе, о связичеловека с природной средой в биологических словарях и справочниках, анализ иоценка данной информации, её перевод из одной формы в другую.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияКровь. Тканевая жидкость. Лимфа. Лимфатическая система.
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Плазма. Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Антитела. Фагоциты.Гемоглобин.Тромб. Фибриноген и фибрин. Донор. Реципиент. Резус-фактор.Иммунитет. Воспаление. Гной. Вакцина. Сыворотка. Тимус. Аллергия.Дыхание. Окисление. Бронхиолы. Альвеолы. Ацинус. Лёгочная плевра.Голосовой аппарат. Дыхательные движения: вдох и выдох. Жизненная ёмкостьлёгких. Газообмен. Дыхательный центр. Кашель. Чихание. Зевота. Никотин.Примерные фразыУ человека кровь постоянно движется по кровеносным сосудам.Лимфу и тканевую жидкость называют внутренней средой организма.Лейкоциты – клетки крови, имеющие ядра.Биология – это одна из древнейших наук.Я узнал(а), что такое давление крови и пульс.Я могу оказать первую помощь человеку при кровотечениях.Мы научились подсчитывать свой пульс.Примерные выводыЗнания о своём организме нужны каждому человеку. Это нужно, чтобы знать,как вести здоровый образ жизни, сохранять своё здоровье в неблагоприятныхусловиях. Науки, изучающие человека, – это анатомия человека, физиологиячеловека, психология, медицина, гигиена. Эти науки тесно связаны друг с другом.Дыхательная гимнастика, занятия спортом влияют на развитие дыхательноймускулатуры. Например, катание на лыжах, коньках, плавание способствуютувеличению выносливости, эластичности лёгких. Ритмичное дыхание (14–16движений в минуту) чистым сухим воздухом через нос наиболее благоприятно длячеловека. 10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Человек и его здоровье»Питание и пищеварениеОбмен веществ и превращение энергииКожаВыделениеРазмножение и развитиеОрганы чувств и сенсорные системыПоведение и психикаЧеловек и окружающая средаВиды деятельности обучающихся:– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебнойдисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебнойдисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебнойдеятельности;– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий,обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственныеотношения и т.д.;
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– наблюдение за изучаемыми объектами, выделение их признаков,сравнение, обобщение, оформление выводов; построение рассказов, отражающихсодержание и результаты лабораторных работ;– поиск информации о человеке как биосоциальном существе, о связичеловека с природной средой в биологических словарях и справочниках, анализ иоценка данной информации, её перевод из одной формы в другую.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияПитание. Питательные вещества. Пищеварение. Пищеварительный канал.Пищеварительные железы.Ротовая полость. Дентин. Пульпа. Слюнные железы. Глотка. Пищевод.Сфинктер. Перистальтика. Желудок. Желудочный сок. Печень. Желчь. Тонкийкишечник. Всасывание. Ворсинки тонкого кишечника. Толстый кишечник.Фистула. Пищевое отравление. Пищевая инфекция. Гепатит.Пластический обмен. Энергетический обмен. Биологическое окисление.Калория. Фермент. Активный центр. Кофермент. Субстрат.Витамины. Гиповитаминоз. Авитаминоз. Гипервитаминоз.Энергетические затраты. Нормы питания. Пищевой рацион. Усвояемость.Режим питания. Ожирение. Дистрофия.Карликовость. Гигантизм. Кретинизм. Сахарный диабет.Нервная система: центральная и периферическая, соматическая ивегетативная (автономная).Спинной мозг. Спинномозговые нервы. Ствол мозга. Головной мозг.Продолговатый мозг. Средний мозг. Мозжечок. Промежуточный мозг. Большиеполушария. Кора больших полушарий.Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервнойсистемы.Менингит. Полиомиелит. Бешенство. Столбняк. Сотрясение мозга.Анализатор. Слепое пятно. Близорукость. Дальнозоркость. Косоглазие.Катаракта.Слуховой анализатор. Отит.Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание.Вкусовой анализатор. Вкусовые сосочки. Обонятельный анализатор.Бессонница. Сновидения.Эмоции. Познавательная деятельность. Сознание. Холерик. Сангвиник.Флегматик. Меланхолик. Интеллект.Биосоциальный вид. Адаптация. Напряжение. Утомление. Здоровье. Страх.Паника.Наука. Биология. Научный метод. Метод исследования. Гипотеза. Теория.Примерные фразыПитание – одна из составляющих обмена веществ.Белки выполняют в организме человека ряд важнейших функций.Углеводы являются главным источником энергии в организме.Потовые железы выделяют через наружные покровы тела воду, мочевину,аммиак, соли.
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Волосы и ногти состоят в основном из белка кератина.Наиболее важная роль в регуляции физиологических функций принадлежитпередней доле гипофиза.Мы познакомились с иммунной системой человека и факторами, влияющимина иммунитет.Мы научились характеризовать значение биологии для понимания научнойкартины мира.

Примерные выводыМы сделали вывод о том, что психические процессы включают в себяэмоции, восприятие, память, сознание, мышление. Они являются проявлениямивысшей нервной деятельности.Мы сделали вывод о том, что напряжение – мобилизация всех механизмов.Напряжение обеспечивает определённую деятельность организма человека.Я подготовил(а) сообщение об иммунитете. Под иммунитетом понимаютустойчивость организма к инфекционным агентам и чужеродным веществам.2.2.1.12. ХИМИЯРабочая программа (далее – Программа) по предмету «Химия» адресованаглухим обучающимся, получающим основное общее образование. Программаразработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), с учётомКонцепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы (утверждена решением КоллегииМинпросвещения России, протокол от 03.12.2019 г. № ПК-4вн), а такжеПрограммы воспитания – в соответствии с проверяемыми требованиями крезультатам освоения Основной образовательной программы основного общегообразования. Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету«Химия» глухих обучающихсяУчебная дисциплина «Химия» играет важную роль в личностном икогнитивном развитии глухих обучающихся, содействуя формированию в ихсознании химической картины мира, развитию научного мировоззрения в целом.Благодаря химическому образованию у глухих обучающихся создаютсяотчётливые представления относительно роли химии для решения многих проблем,стоящих перед человечеством: медицинских, экологических, продовольственных,сырьевых и иных. Приобретаемый обучающимися объём химических знанийнеобходим им для овладения социальными компетенциями. Это в полной мерекасается освоения способов безопасного поведения в повседневной жизненнойпрактике, обогащения представлений о здоровом образе жизни.
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Благодаря изучению химии глухие обучающиеся знакомятся с материальнымединством веществ окружающего мира, с обусловленностью свойств веществ ихсоставом и строением, познаваемостью и предсказуемостью химических явлений.Овладение фундаментальными знаниями по химии, включая химические теории,законы, факты, понятия, символику и др., позволяет вырабатывать у глухихобучающихся адекватные представления о составе веществ, их строении,превращениях, использовании на практике. Кроме того, на основе этих знанийосознают опасность, которую могу представлять химические вещества и процессы.Содержание курса химии является важным и для успешного освоенияпрограммного материала по другим учебным дисциплинам естественно-научногоцикла, для продолжения обучения в системе непрерывного образования, дляподготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности – в связи созначимой ролью химии в научно-техническом прогрессе, современномпроизводстве, науке.В целом, ценностное значение учебного курса «Химия» заключается в том,что он содействует вооружению глухих обучающихся научным методом познания,в соответствии с которым происходит приобретение объективных знаний обокружающем мире.Общая характеристика учебного предмета «Химия»Учебная дисциплина «Химия» осваивается на уровне ООО по варианту 1.2АООП в пролонгированные сроки: с 8 по 10 классы включительно.Изучение химии способно внести решающий вклад в формированиеестественно-научной грамотности обучающихся с нарушениями слуха.Одновременно с этим данный курс обладает коррекционно-развивающей ивоспитательной направленностью.В соответствии со спецификой образовательно-коррекционной работы в ходеуроков химии предусматривается предъявление вербальных инструкций,постановка словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух,комментированию выполняемых действий (в т.ч. по результатам лабораторныхопытов). Учитель должен создавать условия, при которых у глухих обучающихсябудет возникать потребность в речевом общении в связи с планированием опытов,обсуждением действия ряда химических законов.Химия как учебная дисциплина имеет воспитательную направленность.Познавая свойства веществ, знакомясь с их превращениями, глухие обучающиесяучатся мыслить логически, а посредством лабораторных опытов, у обучающиесявырабатываются ответственность, трудолюбие, собранность, настойчивость,потребность доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания,глухие обучающиеся осознают, что небрежное отношение к работе, отсутствиесосредоточенности не только приводит к получению необъективных данных, но иможет быть опасным для здоровья и жизни человека. Осуществляя деятельность вгруппе, в подгруппах, парах, глухие обучающиеся учатся бесконфликтнымспособам решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иногомнения, уважению к точке зрения другого человека.Программа по химии включает примерную тематическую итерминологическую лексику, которая должна войти в словарный запас глухих
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обучающихся за счёт целенаправленной отработки, прежде всего, за счётвключения в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи сформулировкой выводов, выдвижением гипотез, оформлением логическихрассуждений, приведением доказательств и т.п.Учебный предмет «Химия» строится на основе комплекса принципов.Принцип научности относится к числу основополагающих. В соответствиис ним происходит установление определённого соотношения содержанияхимической науки и химии как учебной дисциплины. Предъявляемый в ходеобразовательно-коррекционной работы материал должен быть достоверным,располагать подлинным научным объяснением. Учителю следует обеспечить«трансформацию» донаучных представлений обучающихся с нарушением слуха внаучные представления. В коррекционно-образовательном процессе недопускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость материала со ссылкой наособенности обучающихся, обусловленные нарушением слуха. Учителю химииследует руководить познавательной деятельностью глухих обучающихся всоответствии с достижениями научной психологии, включая сурдопсихологию.Кроме того, в соответствии с указанным принципом следует обеспечить системноеизложение учебного материала. Систематичность имеет непосредственную связьс логикой самой химической науки. Каждый элемент приобретаемого знаниясвязывается с иными элементами, последующие опираются на предыдущие. Этообеспечивает возможность осуществлять подготовку глухих обучающихся ковладению новыми элементами знаний, а также обеспечивать приобретениепрактических умений и навыков, в том числе необходимых в повседневнойжизненной практике.Принцип доступности определяется объёмом учебного материала,регулирование которого осуществляется в соответствии с возрастными ииндивидуальными особенностями глухих обучающихся, их специальнымиобразовательными потребностями. С учётом данного принципа для устранениятрудностей, возникающих у обучающихся при освоении теоретическогоматериала, допускается популярное изложение ряда сложных вопросовхимической науки.В процессе обучения химии предусматривается следованию принципуобеспечения сознательности и активности за счёт взаимной деятельности учителяи обучающихся. Следует обеспечить осознание каждым глухим обучающимсятого, что за каждой формулой вещества скрывается большая информацияотносительно его состава, строения, свойств; за каждым химическим уравнениемстоит реальный химический процесс. В связи с формальным освоениемпрограммного материала по химии, недостатком зрительных представлений овеществе, эпизодическим проведением работы над тематической итерминологической лексикой учебной дисциплины глухие обучающиеся могутневерно осознавать и «придумывать» свойства веществ. Например, сообщать отом, что литий – льётся, галлий – голубой, сера – серая, бром и бор – бардовые ит.п. профилактика и устранение ошибок такого типа может быть обеспечена за счётсознательного и мотивированного освоения программного материала по химии.Одним из важных факторов реализации указанного принципа является
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обеспечение процесса перехода знаний в убеждения. Это играет важную роль приосвоении основ химии, имеет существенное значение для формирования научногомировоззрения. Благодаря освоению программного материала глухиеобучающиеся должны осознать, что человеку доступно управление химическимипревращениями веществ, предвидение результатов проводимых реакций. Всеиспользуемые на уроках виды деятельности следует организовывать так образом,чтобы содействовать воспитанию самостоятельности, стимулированиюпознавательной и речевой активности глухих обучающихся. В ходецеленаправленной образовательно-коррекционной работы обучающиеся должныовладевать способностью осознавать цель, определять задачи своей деятельностии пути их достижения.Принцип наглядности в обучении химии находит выражение в созданииусловий, содействующих овладению глухими обучающимися определённымзапасом образов химических объектов. Наглядность, являясь неотъемлемой чертойнаучного познания, особенно важна в системе образовательно-коррекционнойработы с глухими обучающимися, для которых зрительный канал полученияинформации является основным. Одновременно с этим наглядными могут быть невсе знания, а только их отельные компоненты, которые связанны с чувственнымпознанием, обусловлены процессом создания определенных образов. Организуя иреализуя образовательно-коррекционную работу, учитель химии должендобиваться того, чтобы создаваемые у глухих обучающихся представления иформируемые понятия базировались на восприятиях, получаемых в ходенаблюдения веществ, химических процессов, изучение которых предусмотренопрограммой. Основу наглядного обучения химии на этапе освоения ОООсоставляют следующие положения:– обеспечение непосредственного восприятия обучающимися изучаемыхвеществ, химических реакций, производственных процессов;– обеспечение восприятия обучающимися под руководством учителя химиине самих явлений, тех или иных предметов, а их образных и схематическихизображений (в виде таблиц, схем, фотографий, карт, моделей, макетов и др.) иоперирование ими. При восприятии образных и схематических изображенийявлений, предметов обучающиеся приобретают представления о них созначительным участием воображения. Наглядность в целом отражает одну изосновных линий процесса обучения химии в системе образовательно-коррекционной работы, определяет отношение глухих обучающихся квоспринимаемым объектам.Принцип обеспечения связи теории с практикой требует реализацииполитехнического подхода при обучении химии. Ознакомление обучающихся сважными технологическими процессами нужно осуществлять на базе ранееосвоенного теоретического материала. Осознание обучающимисястехиометрических законов, учения об энергетике и кинетике химических реакций,овладение адекватными представлениями о катализе и химическом равновесииобеспечиваю возможность осуществлять знакомство со спецификойфункционирования современных промышленных производств. Практико-ориентированный характер обучения химии позволяет раскрыть научные основы
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сельскохозяйственного производства. Важным также является ознакомлениеобучающихся со спецификой профессиональной деятельности учёных, инженерови рабочих, которые заняты как в химической промышленности, так и в смежныхобластях производства, например, в агропромышленном комплексе. В процессеуроков химии глухие обучающиеся должны овладеть умениями, связанными спроведением простейших химических операций (нагревание в пламени спиртовки,растворение твёрдых веществ, отстаивание, фильтрование и др.); с распознаваниемвеществ на основе характерных для них качественных реакций; с приготовлениемрастворов различной концентрации и др. Одно из важных звеньев в реализациисвязи теории с практикой – развитие у глухих обучающихся способностипроизводить простейшие химические расчёты по формулам и уравнениямхимических реакций.В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечиватьстановление познавательных способностей глухих обучающихся, управлениетемпами и содержанием их химического развития за счёт соответствующихвоздействий и соблюдения ряда условий. В частности, следует строить процессобучения химии на посильном уровне при одновременном стимулированиимыслительной активности обучающихся, формировании умений объяснять ипрогнозировать конкретные химические факты, обучении выделению сутитеоретических положений. В данной связи следует на химическом материалеобеспечивать овладение глухими обучающимися приёмами умственных действий:абстрагированием, сравнением, обобщением. Данные приёмы представляют собойсредство развития и активизации познавательной деятельности обучающихся.Кроме того, к числу таких средств относятся виды деятельности, связанные:– с выполнением информационно-логических упражнений и разных видовсамостоятельных работ (с учебником, справочной литературой);– с решением и составлением задач (прежде всего, имеющихпроизводственное содержание или требующих экспериментальногоподтверждения);– с выполнением практических и лабораторных работ;– с подготовкой докладов, рефератов, с оформлением материалов экскурсий;– с изготовлением наглядных пособий, стендов, приборов, моделей.В числе типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких,которые требуют активного использования словесной речи.Принцип деятельностного подхода отражает основную направленностьсовременной системы образования глухих обучающегося, в которой деятельностьрассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и какусловие, обеспечивающее коррекционно-развивающую направленностьобразовательного процесса. Особое место в реализации данного принципаотводится предметно-практической деятельности, которая рассматривается каксредство коррекции и компенсации всех сторон психики глухого обучающегося –в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминациипсихики.Принцип единства обучения химии с развитием словесной речи и неречевыхпсихических процессов обусловлен структурой нарушения, особыми
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образовательными потребностями глухих обучающихся. В соответствии с этим входе уроков требуется уделять внимание работе над химической терминологией,расширять запас моделей и вариантов высказываний, соответствующихсодержанию учебного курса. Овладение словесной речью в ходе уроков химииявляется условием дальнейшего изучения этой дисциплины, а также освоенияширокого круга химических понятий.Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной иписьменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи,речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической итерминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организацииучебной деятельности) предусматривается на каждом уроке.В процессе уроков химии требуется одновременно с развитием словеснойречи обеспечивать развитие у глухих обучающихся других психических процессов.В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся черезпостановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержаниевнимания за счёт привлечения средств наглядности, доступных по структуре исодержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредствомсоставления схем, анализа содержания таблиц и др. Развитие мышления и егоопераций обеспечивается за счёт установления последовательности выполнениядействий, причинно-следственных связей и др. В образовательно-коррекционнойработе следует сделать акцент на развитии у обучающихся словесно-логическогомышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы,осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программныйматериал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включениемсистемы аргументов. Важная роль в развитии у глухих обучающихся словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и выведению формул,моделированию практических задач с помощью формул, выполнению вычисленийи др. В соответствии с принципом интенсификации речевого общения(коммуникативности) требуется создание на уроках химии ситуаций речевогообщения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формыработы обучающихся: парами, бригадами и др., что позволяет осуществлятькоммуникативность учебного материала и самой организации работы на уроке,активизировать терминологический словарь, совершенствовать у глухихобучающихся умения доказывать, рассуждать, формулировать выводы, извлекатьи анализировать информацию химического содержания.«Химия» относится к числу учебных дисциплин, по которой можетосуществляться выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбортемы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностейкаждого глухого обучающегося. Опыт проектной деятельности будет полезен какв учебном процессе, так и в социальной практике.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.
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Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаряили справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новыхзнаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «Химия»
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Цель учебной дисциплины заключается в формировании у глухихобучающихся системы химических знаний как компонента естественно-научнойкартины мира в единстве с развитием социальных компетенций, включая:– формирование интеллектуально развитой личности, готовой ксамообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений,способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;– приобщение обучающихся к самостоятельной познавательнойдеятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитиеспособностей к химии;– содействие приобретению обучающимися опыта разнообразнойдеятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевыхкомпетенций), имеющих универсальное значение для различных видовдеятельности;– формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мирана основании знаний и опыта, полученных при изучении химии;– формирование гуманистических отношений, понимания ценностихимических знаний для выработки экологически целесообразного поведения вбыту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающейприродной среды;– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю исамовоспитанию. Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественно-научные предметы» – наряду с физикой и биологией, являясь обязательным.Учебный предмет «Химия» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха. Содержание учебного предмета«Химия, представленное в Примерной рабочей программе, соответствуетФГОС ООО. При этом изучение химии по варианту 1.2 АООП ОООосуществляется в пролонгированные сроки: с 8 по 10 классы включительно.Содержание учебного предмета8 КЛАСС(4-й год обучения на уровне ООО)Раздел «Первоначальные химические понятия»Химия – важная область естествознания и практической деятельностичеловекаВещества и химические реакцииРаздел «Важнейшие представители неорганических веществ»Воздух. Кислород. Понятие об оксидахВодород. Понятие о кислотах и соляхКоличественные отношения в химииВода. Растворы. Понятие об основанияхОсновные классы неорганических соединенийВиды деятельности обучающихся:– построение логических рассуждений на основе установления причинно-следственных связей;
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– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместноеоформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемогопрограммного материала (соотнесение в случае необходимости промежуточных иконечных результатов своей деятельности с целью или с образцом учителя);анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов и явлений;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников);– выбор наиболее рациональных способов решения задач – с учётомконкретных условий;– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной/устно-дактильной/ письменной форме – в соответствии с учебными и жизненнымиситуациями. Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияВыращивание кристаллов соли, дистилляция, естествознание, коррозияжелеза, лабораторное оборудование, массовая доля вещества (примесей, элемента),моделирование, наблюдение, объёмная доля газа в смеси, относительная атомная(молекулярная) масса, очистка поваренной соли, перегонка, практическая работа,разделение смесей, сложное вещество, химические формулы, химический кабинет,химия, эксперимент (домашний эксперимент) и др.Примерные фразыЯ могу назвать знаки химических элементов, которые содержат заглавнуюбукву С.Нам нужно записать формулу серной кислоты, зная, что в состав её молекулывходят два атома водорода, один атом серы и четыре атома кислорода.Нам нужно записать формулу сероводорода, молекула которого состоит издвух атомов водорода и одного атома серы.Я сделал из пластилина объёмную модель хлороводорода, молекула которогосостоит из одного атома водорода и одного атома хлора.Молекула – это мельчайшая частица вещества, определяющая его свойства.Примерные выводыЗнание свойств веществ нужно для их применения на практике. Многиевещества являются ядовитыми, взрывоопасными, горючими. С ними нужнообращаться грамотно, осторожно.Знания о природе человек получает с помощью такого важного метода, какнаблюдение. Наблюдение – это концентрация внимания на объектах, которыеизучают. С помощью наблюдения человек накапливает информацию о мире. Этуинформацию систематизируют, выявляя общие закономерности результатовнаблюдений. Важно также искать причины, которые помогут понять найденныезакономерности. Чтобы наблюдение было эффективным, надо выполнитьнесколько условий. Во-первых, надо чётко определить предмет наблюдения. Этото, на что будет направлено внимание наблюдателя. Это может быть конкретное
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вещество, его свойства или превращение одних веществ в другие, условияосуществления этих превращений и другое. В-вторых, надо сформулировать цельнаблюдения. Наблюдатель должен знать, зачем проводится наблюдение. В-третьих, надо составить план наблюдения. Он нужен, чтобы достичь поставленнуюцель. Для этого лучше выдвинуть гипотезу – предположение о том, как будетпроисходить явление, за которым ведётся наблюдение. Гипотезу можно выдвигатьи в результате наблюдения, когда нужно объяснить полученный результат.Научное наблюдение отличается от житейского. Обычно научное наблюдениепроводится в строго контролируемых условиях. Эти условия по желаниюнаблюдателя можно менять. Чаще научное наблюдение проводится в специальномпомещении. Это лаборатория.Эксперимент – это научное воспроизведение какого-либо явления для егоисследования, испытания в определённых условиях. Эксперимент позволяетподтвердить или опровергнуть гипотезу, которая возникла при наблюдении, атакже сформулировать вывод.Моделирование – это исследование каких-либо реально существующихпредметов, явлений, конструируемых объектов. Моделирование осуществляетсяпутём построения и изучения их моделей.Простые вещества – это вещества, которые состоят из атомов одногохимического элемента. Сложные вещества образуются атомами двух или большегочисла разных химических элементов.Железо входит в состав многих руд и минералов. Больше всего известныкрасный железняк – это гематит, бурый железняк – это лимонит и магнитныйжелезняк – это магнетит. Большинство видов оружия изготавливают из сплавовжелеза. Не только холодное, но и огнестрельное оружие сделано из сплавов наоснове железа. 9 КЛАСС(5-й год обучения на уровне ООО)ПовторениеРаздел «Периодический закон и Периодическая система химическихэлементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь.Окислительно-восстановительные реакции»Периодический закон и Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Строение атомаХимическая связь. Окислительно-восстановительные реакцииРаздел «Вещество и химические реакции»Основные закономерности химических реакцийЭлектролитическая диссоциация. Химические реакции в растворахРаздел «Неметаллы и их соединения»Общая характеристика химических элементов VIIА-группы. ГалогеныОбщая характеристика химических элементов VIА-группы. Сера и еёсоединенияОбщая характеристика химических элементов VА-группы. Азот, фосфор иих соединенияВиды деятельности обучающихся:
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– построение логических рассуждений на основе установления причинно-следственных связей;– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместноеоформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемогопрограммного материала (соотнесение в случае необходимости промежуточных иконечных результатов своей деятельности с целью или с образцом учителя);анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов и явлений;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя/одноклассников);– выбор наиболее рациональных способов решения задач – с учётомконкретных условий;– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной/устно-дактильной/письменной форме – в соответствии с учебными и жизненнымиситуациями.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАллотропия, аллотропные видоизменения, бинарные соединения,валентность, вещества, возгонка, восстановление, генетическая связь,генетический ряд металлов (неметаллов), гидроксиды, гидроксогруппа, гидролиз,дистилляция, закон постоянства состава, изотопы, индексы, индикаторы, ионы(простые, сложные), катализаторы, кислоты, количество вещества, коэффициенты,кристаллизация, кристаллические решётки, лакмус, летучие водородныесоединения, массовая доля растворённого вещества, массовое число, металлы,моделирование, моль, молярная масса, молярный объём, наблюдение, нейтроны,неметаллы, неэлектролиты, нормальные условия, объёмная доля, окисление,окислитель, оксиды.Примерные фразыМы выяснили приёмы работы с лабораторным оборудованием.Химический элемент – это совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра.Пространство вокруг ядра атома, где наиболее вероятно нахождение данногоэлектрона, называют орбиталью этого электрона или электронным облаком.Я составил схему строения электронной оболочки атомов кислорода(фосфора, алюминия).Мы познакомились с образцом горной породы. Сейчас мы будемрассматривать её под лупой. Нам нужно определить, какие минералы образуют этугорную породу.Мы рассмотрели условия, которые должны выполняться, чтобы произошлахимическая реакция.Примерные выводыАтом – это сложная нейтральная частица. Она состоит из протонов,электронов и нейтронов. Вся масса атома сосредоточена в его ядре, объём которого,по сравнению с объёмом атома, очень мал. Атом электронейтрален: он содержит
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одинаковое число протонов и электронов, которое равно порядковому номеруэлемента в таблице Д.И. Менделеева.Изотопы – это разновидности атомов одного и того же химическогоэлемента, имеющие одинаковый заряд ядра, но разное массовое число.Встречающиеся в природе химические элементы – это смесь изотопов. Например,кислород имеет три изотопа с массовым числом 16, 17 и 18.Мы сделали вывод о том, что одинаковое строение внешних энергетическихуровней периодически повторяется, поэтому периодически повторяются исвойства химических элементов. Эта закономерность отражена в названииПериодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.Степень окисления – это условный заряд атомов химического элемента всоединении, вычисленный на основе предположения, что все соединения (иионные, и ковалентно-полярные) состоят только из ионов.Оксиды – это сложные вещества. Они состоят из двух химических элементов.Один из этих элементов – кислород в степени окисления 2.Основания – это сложные вещества. Они состоят из ионов металлов исвязанных с ними гидроксид-ионов.Молярная масса – это физическая величина. Она равна отношению массывещества к количеству вещества.Молярный объём – это объём газа количеством 1 моль. Молярныехимические соединения независимо от способа их получения имеют постоянныйсостав и свойства.Для веществ, которые имеют молекулярное строение, справедлив законпостоянства состава. Закон формулируют так: молекулярные химическиесоединения независимо от способа их получения имеют постоянный состав исвойства. Этот закон открыл французский химик Ж.Л. Пруст. Закон Пруста – этоодин из основных законов химии. Но для веществ немолекулярного строения,например, ионного, этот закон не всегда справедлив.Химическое уравнение – это условная запись химической реакции спомощью химических формул и математических знаков.Твёрдые вещества надо брать из баночек только сухой ложкой или сухойпробиркой. Наливать жидкость и насыпать в пробирку твёрдые вещества надоосторожно. Сначала надо проверить, не разбито ли у пробирки дно, нет ли упробирки трещин.Кислые соли – это продукты неполного замещения атомов водорода вкислоте на металл. Основные соли – это продукты неполного замещениягидроксогрупп в основании на кислотный остаток.10 КЛАСС(6-й год обучения на уровне ООО)ПовторениеРаздел «Неметаллы и их соединения»Общая характеристика химических элементов IVА-группы. Углерод икремний, их соединенияРаздел «Металлы и их соединения»Общие свойства металлов
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Важнейшие металлы и их соединенияРаздел «Химия и окружающая среда»Вещества и материалы в жизни человекаПовторение, обобщение и систематизация изученного материалаВиды деятельности обучающихся:– построение логических рассуждений на основе установления причинно-следственных связей;– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместноеоформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемогопрограммного материала (соотнесение в случае необходимости промежуточных иконечных результатов своей деятельности с целью или с образцом учителя);анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов и явлений;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя/одноклассников);– выбор наиболее рациональных способов решения задач – с учётомконкретных условий;– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной и / илиписьменной форме – в соответствии с учебными и жизненными ситуациями.Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияАзот, алебастр, аллотропия, алмаз, алюминий, алюминотермия, аммиак,амфотерные вещества, английская соль, биологическое значение, боксит, бром,бронза, вода дистиллированная, водородная связь, воздух, галогены, гашёнаяизвесть, гидрокарбонат, гидроксид, гидрометаллургия, гидросульфаты,гидросульфиты, гидрофосфаты, гипс, глауберова соль, глинозём, графит,демеркуризация, дигидрофосфаты, дюралиминий, железный купорос, железо,железобетон, жёсткость воды, жжёная магнезия, известковая вода, известковоемолоко, известняк, карбонат, катализаторы, качественная реакция, кипящий слой,кислота (азотистая, азотная, бромоводородная, плавиковая, серная, сернистая,сероводородная, соляная, угольная, фосфорная), комплексные соли, коррозияметаллов, корунд, кремнезём, кремний, латунь, металлургия, металлы, медныйкупорос, микроэлементы, мрамор, нашатырный спирт, негашёная известь,нитраты, озон, олеум, переходные элементы, периодический закон,пирометаллургия, пищевая сода, поваренная соль, сажа, сера, сернистый газ,сероводород, силикаты, скорость химической реакции, сода кристаллическая, солиаммония, сплавы, сталь, сульфат бария, сульфиды, сульфиты, угарный газ,углекислый газ, углерод, уголь, фосфаты, фосфиды, фосфор, фтор, хлор, хлорид,цемент, чилийская селитра, электрометаллургия, электрохимический ряднапряжений, энергия активации, ядохимикаты.Примерные фразыНеметаллические свойства у серы выражены слабее, чем у кислорода, носильнее, чем у селена.
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Мы характеризовали магний, простое вещество, и устанавливали тип связи,который в нём наблюдается.Мы сравнивали свойство простого вещества кремния со свойствами простыхвеществ, которые образованы химическими элементами – соседями кремния попериоду.Д.И. Менделеев пришёл к открытию Периодического закона, проведясопоставление свойств и относительных атомных масс химических элементов.Я расположил в порядке усиления неметаллические свойства следующихэлементов: Si, Al, P, S, Cl, Mg, Na.Я могу (готов) назвать вещества, которых нет в неживой природе.Я могу объяснить, почему некоторые макроэлементы называют биогенными,и перечислить их.Я могу объяснить, чем различаются витамины и ферменты и что общегомежду ними.Дэви Гемфри – это английский химик и физик, который является одним изоснователей электрохимии.Звезда по имени Солнце более чем наполовину состоит из водорода.Во Вселенной господствуют два химических элемента: водород и гелий.Я могу объяснить, в чём заключается принцип работы дистиллятора ирассказать, где используется дистиллированная вода.Дистиллированную воду заливают в утюги и в автомобильные радиаторы.Длительное использование дистиллированной воды вредно для здоровья.Кислород взаимодействует почти со всеми простыми веществами, кромегалогенов, благородных газов, золота и платиновых металлов.При помощи тлеющей лучины мы проверили наличие кислорода в сосуде.Примерные выводыАмфотерные оксиды и гидроксиды образуют чаще всего те элементы,которые составляют побочные подгруппы Периодической системыД.И. Менделеева. Эти элементы называют переходными элементами илипереходными металлами.Современная формулировка Периодического закона такова: свойствахимических элементов и образованных ими веществ находятся в периодическойзависимости от зарядов их атомных ядер.Юпитер – это гигантская планета Солнечной системы. Эта планета почтиполностью построена из водорода. Из-за низких температур и больших давленийводород на этой планете находится в твёрдом состоянии.В составе веществ, образующих клетки всех живых организмов (человека,животных, растений), обнаружено более 70 элементов. Эти элементы делят на двегруппы: макроэлементы и микроэлементы. Макроэлементы содержатся в клеткахв больших количествах. В первую очередь, это углерод, кислород, азот и водород.Многие витамины содержат микроэлементы. Витамины – это органическиевещества разной химической природы. Они поступают в организм с пищей в палыхдозах. Витамины оказывают большое влияние на обмен веществ и общуюжизнедеятельность организма. В отличие от ферментов, витамины не образуютсяв клетках организма человека. Большинство витаминов поступает с пищей.
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Источники многих витаминов – это растения: шиповник, чеснок, цитрусовые,петрушка, лук, шиповник и многие другие. Некоторые витамины поступают ворганизм человека с животной пищей.Микроэлементы входят в состав некоторых гормонов. Гормоны – этобиологически активные вещества. Гормоны вырабатываются железами внутреннейсекреции, поступают в кровь, которая разносит их по всему организму.Мельхиор – это сплав. Он содержит около 80 % меди и 20 % никеля. Повнешнему виду мельхиор поход на серебро. Мельхиор используют дляизготовления художественных изделий и недорогих столовых приборов.Дюралюминий (дюраль, дюралюмин) – это сплав на основе алюминия. Онсодержит медь, магний, марганец, никель. Дюралюминий имеет хорошиемеханические свойства. Его применяют в самолётостроении и в машиностроении.Электрометаллургия – это методы получения металлов, которые основанына электролизе, т.е. выделении металлов из растворов или расплавов их соединенийс помощью постоянного электрического тока. В основном этот метод применяютдля получения активных металлов – щелочных, щёлочноземельных и алюминия, атакже для производства легированных сталей. Этим методом английский химик Г.Дэви впервые получил калий, натрий, барий, кальций.Фосфор был открыт в 1669 году немецким алхимиком Г. Брандом. Красныйфосфор используют для производства спичек, фосфорной кислоты. Фосфорнаякислота идёт на производство фосфорных удобрений и кормовых добавок дляживотноводства. Также фосфор применяют для получения ядохимикатов.

2.2.1.13. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВОРабочая программа основного общего образования учебной дисциплины«Изобразительное искусство» адресована глухим обучающимся, получающимосновное общее образование. Программа разработана на основе Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101)(далее – ФГОС ООО), а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленных в Программе воспитания.Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету«Изобразительное искусство» глухих обучающихсяБлагодаря освоению различных видов визуально-пространственныхискусств, включая живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народноеи декоративно-прикладное искусство, а также (вариативно) изображения взрелищных и экранных искусствах, обучающиеся с нарушениями слухаприобщаются к гуманистическим культурным ценностям. Это предстаёт в качествеважного условия формирования гармонично развитой личности,характеризующейся потребностью в познании себя и других, в обогащении своегоэмоционального и духовного опыта. Данные уроки содействуют освоениюобучающимися художественной культуры как формы выражения в
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пространственных формах духовных ценностей, осознанию места и значенияхудожественной деятельности в жизни общества, развитию представлений оботечественной и мировой художественной культуре во всём многообразии её видови др. Общая характеристика учебного предмета«Изобразительное искусство»Изучение дисциплины «Изобразительное искусство» на основе АООП ООО(вариант 1.2) осуществляется на протяжении двух лет: в 5 и 6 классах.Основной формой обучения изобразительному искусству является урок.Однако принципиально важной является продолжение образовательно-коррекционной работы в ходе внеурочной (в т.ч. внешкольной) деятельности,включая организацию освоения обучающимися части материала по выделенныммодулям.Часть программного материала по дисциплине Изобразительное искусство»может быть подвергнута дидактической редукции, что обусловлено особымиобразовательными потребностями и индивидуальными возможностями глухихобучающихся. Материал, который может быть редуцирован либо перенесён дляосвоения в рамках внеурочной деятельности, имеет следующее условноеобозначение: ***Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» определяетсянацеленностью этого предмета на развитие у глухих обучающихся творческихспособностей, на формирование ассоциативно образного пространственногомышления, интуиции. Содержание курса содействует становлению способности квосприятию сложных объектов и явлений, их эмоциональному оцениванию. Посравнению с остальными учебными предметами, развивающими рациональнологический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном наформирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, чтоявляется условием становления интеллектуальной деятельности подрастающейличности.Содержание программы направлено на реализацию приоритетныхнаправлений художественного образования: приобщение к искусству какдуховному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности,развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей глухихобучающихся.В рамках данного курса изучаются такие закономерности изобразительногоискусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественнойинформации. Глухие обучающиеся получают представление об изобразительномискусстве как целостном явлении. Это даёт возможность сохранить ценностныеаспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию, а такжеразвитию и коррекции мышления, познавательной сферы в целом, формированиюличности глухих обучающихся.Реализация курса «Изобразительное искусство» в образовательно-коррекционном процессе осуществляется в соответствии с рядом подходов ипринципов. Реализующими содержание программы по «Изобразительному
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искусству», наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач данногокурса являются следующие подходы:– деятельностный подход, ориентированный на формирование личности испособностей, компетенций (в т.ч. социальных компетенций) через активнуюпознавательную деятельность самого глухого обучающегося;– компетентностный подход, в соответствии с которым приоритетным впроцессе усвоения программы по изобразительному искусству являетсяформирование комплекса общеучебных (универсальных, предметных) умений,развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качествглухих обучающихся;– дифференцированный подход, требующий учёта возрастных ииндивидуальных возможностей глухих обучающихся, их способностей иограничений, которые могут быть обусловлены дополнительными нарушениямиразвития;– личностно ориентированный (гуманистический) подход, в соответствии скоторым обучение трактуется как осмысленное, самостоятельно инициируемое,направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачаучителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленногоучения;– проблемный подход, предполагающий усвоение программного материалав процессе решения проблемных задач и ситуаций, которые придают обучениюпоисковый и исследовательский характер.Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, врезультате выполнения которого обучающийся должен раскрыть некотороеискомое отношение, действие.Содержание учебного предмета по изобразительному искусству строится наобщепедагогических и специальных принципах.Принцип наглядности требует применения разнообразных наглядныхсредств с целью накопления, систематизации и обобщения чувственных образов,являющихся необходимым материалом для процесса деятельности воображения.Принцип индивидуального подхода базируется на понимании субъективнойстороны воображения, связанной с индивидуально-личностнымихарактеристиками, способностями и индивидуальным темпом обучения,индивидуальными показателями психического развития обучающихся одной и тойже возрастной категории.Принцип коррекционной направленности процесса обучения обеспечиваетреализацию потенциальных возможностей глухого обучающегося и обеспечениекомпенсаторных путей его развития, формирование изобразительной иконструктивной деятельности; использование изобразительной деятельности вкачестве средства сенсорного воспитания, формирования представлений,эстетического воспитания, совершенствования словесной речи.С учётом принципа творческой самореализации происходит формированиепотребности в художественной деятельности, создании новых и оригинальныхтворческих работ, воспитание заинтересованности в приобретении умений инавыков в этой области.
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Принцип единства реальности и воображения. Реальность и воображениележат в основе любого художественного творчества: в то время как реальностьпомогает отражать действительность, воображение уводит от стереотипов иштампов.Опора на принцип художественного содержания или уподобленияобеспечивает эмоциональное включение обучающегося в изобразительнуюдеятельность, вхождение в состояние сопереживания, уподобления.Принцип направленности на развитие обучающихся. Реализация этогопринципа предусматривает увеличение объёма сообщаемых сведений за счётознакомления с окружающим миром, расширения кругозора глухих обучающихся,выполнения творческих работ, в процессе которых осуществляются наблюдения,сравнения, происходит анализ и формулирование выводов. Кроме того, всоответствии с данным принципом обучающиеся должны овладеватьспособностью переносить знания и умения со знакомых ситуаций в новуюобстановку, применять в разных условиях обучения и в повседневной жизни. Всезнания, практические умения, приобретаемый опыт осваиваются в условияховладения обучающимися речевой деятельностью.Принцип опоры на различные виды деятельности. Деятельность глухихобучающихся должна быть педагогически организованной, разнообразной,регулируемой и направляемой со стороны учителя. Использование активнойдеятельности предполагает и её последующее развитие, всех её структурныхэлементов (мотивы, цели, средства достижения цели, планирование действий,контроль, результативность). Глухой обучающийся при этом должен бытьсубъектом деятельности; его следует учить самостоятельности, проявлениюинициативы для поиска необходимого решения и достижения результата.Принцип использования коллективных форм деятельности. Это один изосновных принципов реализации обучения. Организация взаимоотношенийобучающихся друг с другом, моделирование определённых взаимоотношений вгруппах разной величины создают условия для оказания целенаправленноговлияния на становление определённых сторон личности. Руководствоколлективной деятельностью глухих обучающихся, совершенствование у нихумений работать в коллективе способствуют овладению способами социальногоповедения в разных ситуациях групповой деятельности и средствами речевогообщения. В таких условиях источником знаний является не только учитель, но иодноклассники: у глухих обучающихся совершенствуют умения обращаться запомощью, оказывать её своим сверстникам, выражать собственное мнение. Вусловиях коллективной деятельности у глухих обучающихся появляется рефлексияна собственное поведение, развивается способность адекватно оценивать себя,воспитывается эмоционально-волевая сфера личности.Принцип реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В ходеобразовательно-коррекционного процесса следует, с одной стороны, опираться нате знания, практические умения, которые глухие обучающиеся приобрели приосвоении других учебных дисциплин и в повседневной жизненной практике, а, сдругой стороны, совершенствовать эти знания и умения.
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Принцип реализации дифференцированного подхода к обучению.Дифференциация обучения предполагает адекватно подобранные для каждогоглухого обучающегося условия обучения, формы и методы коррекционно-образовательной помощи. Педагогические действия должны быть ориентированына достижение оптимального (лучшего для ученика в конкретных условиях)уровня, что может быть обеспечено при методически правильной организацииобучения. Дифференциация может осуществляться в следующих направлениях: по основному содержанию обучения; по сложности видов работы; по самостоятельности выполнения задания; по формам организации работы (парами, бригадами, индивидуально и др.); по используемым формам речи (при предъявлении учебного материала науроке должно быть адекватным сочетание устной, устно-дактильной, письменнойформ речи. Основным средством обучения является словесная речь.Использование элементов жестовой речи допускается в качестве вспомогательногосредства – для уточнения значения слова или правильности его пониманияобучающимися. Использование жестовой речи должно сопровождаться устнойречью с сохранением артикуляции и громкости естественной устной речи); по времени выполнения задания.Личностные, метапредметные, предметные результаты являютсяодинаковыми, но степень владения обучающимися может разной, что зависит отиндивидуальных особенностей каждого обучающегося.Принцип усиления воспитывающего характера обучения. Деятельностныйподход к реализации коррекционно-образовательной работы на уроках,коллективный характер деятельности позволяют создавать благоприятные условиядля воспитания глухих обучающихся. Учитель имеет возможность руководитьвоспитательным процессом путём моделирования на уроках ситуаций, требующихсоответствующих взаимоотношений, и влиять на становление определённыхсторон личности. Усиление роли воспитания в развитии самосознания глухихобучающихся включает духовно-практическое участие в познавательной,краеведческой и в иных видах деятельности;Принцип преемственности каждого этапа обучения с последующим инепрерывность в развёртывании курса с пошаговым освоением содержанияобучения. Преемственность как принцип обучения проявляется в выборетехнологии педагогического воздействия. Подбор методов, приёмов, форморганизации учебного процесса должен осуществляться с учётом постепенного ихусложнения, с повышением доли самостоятельности глухих обучающихся.При реализации коррекционно-образовательной работы постоянно решаетсязадача речевого развития глухих обучающихся. Это происходит на основепринципов обучения, характерных для коммуникативной системы, а именно:– использование потребности в общении,– организация общения,– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательнойи др.;



371
– организация речевой среды.Развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным приусловии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счётразвития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний вовзаимодействии с изобразительной деятельностью. В этой связи на урокахтребуется планирование предстоящей деятельности, формулировка выводов,обсуждение результатов выполненных работ. Предусматривается такаяорганизация обучения, при которой работа над лексикой, в том числетерминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширениезначений уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст.Введение новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя(в том числе с использованием дактилологии как вспомогательных средствобучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, репродукций картини сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекстзакрепляется в речевой практике обучающихся. Предусматривается использованиесинонимических замен, перефразировка, анализ определений. На каждом урокепредусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи(преимущественно в устной форме), в том числе слухозрительного восприятияустной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего,тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики поорганизации учебной деятельности). Требуется одновременно с развитиемсловесной речи обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психическихпроцессов.Программа включает примерную тематическую и терминологическуюлексику, которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счётцеленаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структурусловосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов,оформлением логических рассуждений, приведением доказательств и т.п.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаряили справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новыхзнаний или в виде практического пособия.
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»Целью изучения предмета является освоение разных видов визуально-пространственных искусств в единстве с развитием социальных компетенций исоциокультурного опыта.Задачи учебного предмета включают:– ознакомление с художественной культурой как формой выражениядуховных ценностей,– развитие представлений о месте и значении художественной деятельностив жизни общества;– развитие представлений об отечественной и мировой художественнойкультуре с учётом многообразия её видов;– формирование способности к эстетическому видению мира;– развитие опыта создания творческой работы посредством различных (сучётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, их особыхобразовательных потребностей) художественных материалов в разных видахвизуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
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скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опытахудожественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии,работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно);– формирование и коррекция пространственного мышления, развитиеаналитических визуальных способностей;– формирование и коррекция представлений о средствах выразительностиизобразительного искусства как способах воплощения в видимыхпространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позицийчеловека;– развитие наблюдательности, формирование и коррекция ассоциативногомышления, воображения;– воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России черезосвоение отечественной художественной культуры;– развитие потребности в общении с произведениями изобразительногоискусства, воспитание отношения к традициям художественной культуры каксмысловой, эстетической и личностно значимой ценности;– содействие социализации и инкультурации личности глухих обучающихсяна материале учебной дисциплины.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметнуюобласть «Искусство» и является обязательным.Содержание предмета «Изобразительное искусство» представлено 3-мямодулями, предназначенными для освоения на 1 и 2 годах обучения на уровне ООО(не менее 1 учебного часа в неделю). Данные модули являются инвариантными:– модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»;– модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»;– модуль № 3 «Архитектура и дизайн».Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественная фотография» является вариативным и может быть реализован поусмотрению образовательной организации, в т.ч. в процессе внеурочнойдеятельности.Учебный предмет «Изобразительное искусство» является общим дляобучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха, но допускаетдидактическую редукцию части учебного материала.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»,представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО,Примерной адаптированной основной образовательной программе основногообщего образования (вариант 1.2).Содержание учебного предметаМодуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»Общие сведения о декоративно-прикладном искусствеДекоративно-прикладное искусство и его виды.Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.Древние корни народного искусства******Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.
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Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями иэпосом.Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта,их значение в характере труда и жизненного уклада.***Образно-символический язык народного прикладного искусства.Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписипо дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессепрактической творческой работы.Убранство русской избыКонструкция избы, единство красоты и пользы – функционального исимволического – в её постройке и украшении.***Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русскихизб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянскогодома. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.Декоративные элементы жилой среды.Определяющая роль природных материалов для конструкции и декоратрадиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудростьсоотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни длякаждого народа.Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости ихвыразительной формы и орнаментально-символического оформления.Народный праздничный костюмОбразный строй народного праздничного костюма – женского и мужского.Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма дляразличных регионов страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах.***Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народнойвышивке. ***Символическое изображение женских фигур и образов всадников ворнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильныхпромыслов в разных регионах страны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение вформе, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народноготворчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданиюколлективного панно на тему традиций народных праздников.Народные художественные промыслыРоль и значение народных промыслов в современной жизни.Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона.
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Многообразие видов традиционных ремёсел ***и происхождениехудожественных промыслов народов России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерстьи лён и др.).***Традиционные древние образы в современных игрушках народныхпромыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементыросписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местныепромыслы игрушек разных регионов страны.Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.Роспись по дереву. Хохлома. ***Краткие сведения по истории хохломскогопромысла. Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента.Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла.Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий«золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. ***Краткие сведения по истории.Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь –традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основныеприёмы и композиционные особенности городецкой росписи.Посуда из глины. Искусство Гжели. ***Краткие сведения по историипромысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы икобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка,тональный контраст, сочетание пятна и линии.Роспись по металлу. Жостово. ***Краткие сведения по истории промысла.Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей.Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов.Эффект освещённости и объёмности изображения.***Древние традиции художественной обработки металла в разных регионахстраны. ***Разнообразие назначения предметов и художественно-техническихприёмов работы с металлом.Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – росписьшкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше.***Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенностистиля каждой школы. ***Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении иразвитии традиций отечественной культуры.***Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеровхудожественных промыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических,духовных и культурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовныеценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов***Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древнихцивилизаций.
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***Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества,традиций быта и ремесла, уклада жизни людей.Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства,основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов.Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельностив его костюме и его украшениях.Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметовбыта — в культуре разных эпох.Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человекаМногообразие материалов и техник современного декоративно-прикладногоискусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,моделирование одежды).Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующийили декоративный знак.Государственная символика и традиции геральдики.Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды.Значение украшений в проявлении образа человека, его характера,самопонимания, установок и намерений.Декор на улицах и декор помещений.Декор праздничный и повседневный.Праздничное оформление школы.Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»Общие сведения о видах искусстваПространственные и временные виды искусства.Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственныхискусств, их место и назначение в жизни людей.Основные виды живописи, графики и скульптуры.***Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.Язык изобразительного искусства и его выразительные средства***Живописные, графические и скульптурные художественные материалы,их особые свойства.Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.Линейные графические рисунки и наброски.Тон и тональные отношения: тёмное – светлое.Ритм и ритмическая организация плоскости листа.Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности,физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета,дополнительные цвета.Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный итёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи.
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Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурныепамятники, парковая скульптура, камерная скульптура.***Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведениямелкой пластики. Виды рельефа.Жанры изобразительного искусства***Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент длясравнения и анализа произведений изобразительного искусства.***Предмет изображения, сюжет и содержание произведенияизобразительного искусства.Натюрморт***Изображение предметного мира в изобразительном искусстве ипоявление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметовна плоскости.Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точказрения и точка схода, правила перспективных сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.Рисунок сложной формы предмета как соотношение простыхгеометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет»,«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».Особенности освещения «по свету» и «против света».Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или попредставлению.Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков.***Особенности графических техник. ***Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. ***Цвет в натюрмортах европейскихи отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.ПортретПортрет как образ определённого реального человека. Изображение портретачеловека в искусстве разных эпох. ***Выражение в портретном изображениихарактера человека и мировоззренческих идеалов эпохи.Великие портретисты в европейском искусстве.Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве.Великие портретисты в русской живописи.Парадный и камерный портрет в живописи.Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном иевропейском.Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношениелицевой и черепной частей головы.Графический портрет в работах известных художников. ***Разнообразиеграфических средств в изображении образа человека.
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Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.Роль освещения головы при создании портретного образа.Свет и тень в изображении головы человека.Портрет в скульптуре.Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохив скульптурном портрете.***Значение свойств художественных материалов в создании скульптурногопортрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретномобразе в произведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.Пейзаж***Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, всредневековом искусстве и в эпоху Возрождения.Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего идальнего планов при изображении пейзажа.Особенности изображения разных состояний природы и её освещения.Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов ипостимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористическойизменчивости состояний природы.Живописное изображение различных состояний природы.Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественнойкультуре. ***История становления картины Родины в развитии отечественнойпейзажной живописи XIX в.Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и егоучеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еёзначение для русской культуры.Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитиичувства Родины.Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своейРодины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.Средства выразительности в графическом рисунке и многообразиеграфических техник.Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающейприроды.Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. ***Многообразие впонимании образа города.Город как материальное воплощение отечественной истории и культурногонаследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизнисовременного города.Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива иритмическая организация плоскости изображения.
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Бытовой жанр в изобразительном искусствеИзображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разныхэпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей в пониманииистории человечества и современной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема,сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностныхсмыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность ворганизации художественных выразительных средств и взаимосвязи всехкомпонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном искусствеИсторическая тема в искусстве как изображение наиболее значительныхсобытий в жизни общества.Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета:мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др.***Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место вразвитии отечественной культуры.Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины втворчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работыхудожника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работанад этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа надхолстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой насобранный материал по задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусствеИсторические картины на библейские темы: место и значение сюжетовСвященной истории в европейской культуре.***Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта,в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «ЯвлениеХриста народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря»,В. Поленов. «Христос и грешница»).Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения виконе – его религиозный и символический смысл.Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, ФеофанаГрека, Дионисия.***Работа над эскизом сюжетной композиции.***Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мирав изобразительном искусстве.Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки –конструктивные искусства.
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Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-пространственной среды жизни людей.***Функциональность предметно-пространственной среды и выражение вней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.***Материальная культура человечества как уникальная информация ожизни людей в разные исторические эпохи.Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачисохранения культурного наследия и природного ландшафта.***Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественногоразвития. Единство функционального и художественного – целесообразности икрасоты.Графический дизайнКомпозиция как основа реализации замысла в любой творческойдеятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква,текст и изображение.Формальная композиция как композиционное построение на основесочетания геометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия иасимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент,замкнутость или открытость композиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативнымритмическим расположением геометрических фигур на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства.Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.Цвет и законы колористики. Применение локального цвета.Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне.Форма буквы как изобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостнойкомпозиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква –изобразительный элемент композиции».Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графическийсимвол. Функции логотипа. Шрифтовой логотип.Знаковый логотип.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне присоединении текста и изображения.Искусство плаката. Синтез слова и изображения. ***Изобразительный языкплаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе,поздравительной открытке.
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Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала.***Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги,журнала.Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа илина основе компьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных композицийКомпозиция плоскостная и пространственная. Композиционная организацияпространства. ***Прочтение плоскостной композиции как «чертежа»пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы егообозначения на макете.Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственныхкомпозиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурноммакете.Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявлениепростых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмови их сочетаний на образный характер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивнойсущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий визменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочнаяконструкция – архитектура сводов; каркасная каменная архитектура;металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком.Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемыхчеловеком.Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формычерез выявление сочетающихся объёмов.Красота – наиболее полное выявление функции предмета.Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.***Творческое проектирование предметов быта с определением их функцийи материала изготовления.Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значениецвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектовархитектуры и дизайна.Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование сиспользованием цвета.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека***Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей какотражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развитияпроизводственных возможностей.Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языкаархитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культурыразных народов и эпох.
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Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом впредметно-пространственной среде жизни разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в видеаналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиями другим видам изображения.***Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня изавтра.***Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еётехнологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект«перестройки» в архитектуре.Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровняматериально-строительной техники. Приоритет функционализма. ***Проблемаурбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города.Пространство городской среды. Исторические формы планировки городскойсреды и их связь с образом жизни людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.***Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.Выполнение практических работ по теме «Образ современного города иархитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки городабудущего.Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость историческихкварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей.Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. ***Роль малыхархитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды ииндивидуальном образе города.Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройствопешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.),киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайнаобъектов городской среды» в виде создания коллажно-графической композицииили дизайн-проекта оформления витрины магазина.Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построениеего интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьеркак отражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства.Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи вобразно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве сландшафтно-парковой средой.***Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафтарусской усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия.***Традиции графического языка ландшафтных проектов.



383
Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка ввиде схемы-чертежа.***Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственнойорганизации среды жизнедеятельности людей.Образ человека и индивидуальное проектированиеОрганизация пространства жилой среды как отражение социального заказаи индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.***Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада.Дизайн предметной среды в интерьере частного дома.Мода и культура как параметры создания собственного костюма иликомплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнеси в качестве манипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультураи подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль вкостюме. ***Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современнойодежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной,вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический.Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социальногоповедения, рекламой, общественной деятельностью.***Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей истроительства нового мира.Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусстваи художественная фотография» (вариативный)Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Рольизображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой,движением.Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человекоминформационных средств на экране цифрового искусства.Художник и искусство театраРождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и ихвизуальный облик.Роль художника и виды профессиональной деятельности художника всовременном театре.Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами.Роль освещения в визуальном облике театрального действия.Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.
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Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решенииобраза спектакля. Выражение в костюме характера персонажа.Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства(К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.).Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёрав процессе создания образа персонажа.Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторскаяинтерпретация реальности.Художественная фотографияРождение фотографии как технологическая революция запечатленияреальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа докомпьютерных технологий.Современные возможности художественной обработки цифровойфотографии.Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского.Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественнойкультуре.Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы ифактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчествепрофессиональных мастеров.Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающейжизни с помощью фотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии.Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образномвосприятии пейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная идокументальная.Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь снаправлениями в изобразительном искусстве.Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописными графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельствоистории и его значение в сохранении памяти о событии.Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов.Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение ивлияние на стиль эпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразованияфотографий и границы достоверности.Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различныхкомпьютерных программ.
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Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времении влияние фотообраза на жизнь людей.Изображение и искусство киноОжившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино исостав творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор вработе над фильмом. Сложносоставной язык кино.Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства.Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданиюфильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка,чертежи и воплощение в материале.Пространство и предметы, историческая конкретность и художественныйобраз – видеоряд художественного игрового фильма.Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разныезадачи в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольныемультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицоотечественной мультипликации, её знаменитые создатели.Использование электронно-цифровых технологий в современном игровомкинематографе.Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование иего возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности посозданию анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновыемультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация.Этапы создания анимационного фильма. Требования и критериихудожественности.Изобразительное искусство на телевиденииТелевидение – экранное искусство: средство массовой информации,художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга.Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженерВладимир Козьмич Зворыкин.Роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство. Картина мира, создаваемая телевидением.Прямой эфир и его значение.Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму,гриму; сценографический дизайн и компьютерная графика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда ихудожественного оформления.Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.Виды деятельности обучающихся:– построение логических рассуждений на основе установления причинно-следственных связей;– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместное
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оформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемогопрограммного материала (соотнесение в случае необходимости промежуточных иконечных результатов своей деятельности с целью или с образцом учителя);анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов и явлений;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников);– выбор наиболее рациональных способов решения задач – с учётомконкретных условий;– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной/устно-дактильной/ письменной форме – в соответствии с учебными и жизненнымиситуациями. Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетанияЖивопись, графика, скульптура. Композиция, линия, ритм, пятно, цвет,форма, объём, пространство, фактура. Графические материалы (уголь, сангина,перо, тушь, пастель и др.). Зарисовка. Набросок. Графическое произведение.Линия, штрих, тон. Линейный ритм, линейные узоры. Характер линий –тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных. Ритм линий,ритмическая организация листа. Линейные графические рисунки.Перспектива, тон, наблюдательная перспектива. Картинная плоскость. Тони тональные отношения: тёмное и светлое. Тональная шкала. Понятие тональногоконтраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий (слабый) контраст.Характер поверхности пятна. Фактура. Граница пятна. Композиция листа:ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и пятно.Передача тоновой растяжки. Линия и светотень. Цвет и свет, источник света.Физическая основа цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой спектр, радуга.Цветовой круг.Три основных цвета: дополнительный, основной и составные цвета.Насыщенность цвета, светлота цвета, цветотональная шкала. Цветовой контраст.Понятие тёплого и холодного цвета. Понятие «локальный цвет». Понятие«колорит».Виды (монументальна, станковая, декоративная) и жанры (портрет бытовой,исторический, анималистический) скульптуры. Скульптурные памятники,парковая скульптура, камерная скульптура, произведения мелкой пластики.Рельеф, виды рельефа. Характер материала в скульптуре: глина (терракота,майолика, фаянс), камень (гранит, мрамор, известняк), металл (бронза, медь,железо), дерево и др.Натюрморт. Композиции в натюрморте. Свет и освещённость. Смысловойцентр. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение.Ритм в предметной композиции.Схема натюрморта. Наполненность листа. Локальный цвет. Декоративность.Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и объёмные формы.
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Плоские геометрические фигуры. Формы простые и сложные. Конструкциясложной формы из простых геометрических тел.Особенность языка. Значение линии, пятна, тона. Выразительность скупогоязыка чёрного и белого. Схемы выделения акцентов композиции. Перспектива.Правила объёмного изображения геометрических тел.Линейное построение предмета в пространстве. Линия горизонта, точказрения и точка схода. Правила перспективных сокращений. Изображениеокружности в перспективе, ракурс.Штриховка. Симметрия и асимметрия. Выразительность линии. Фактура.Свет, блик, полутень, собственная тень, рефлекс. Падающая тень.Графическое изображение натюрмортов. Материалы и инструменты.Компоновка предметов. Композиция и образный строй.Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп.Жанры. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой итематический жанр.Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Точка схода.Законы линейной перспективы. Композиция. Воздушная перспектива. Колорит.Гуашь с ограниченной палитрой.Эпический и романтический пейзаж. Роль выбора формата. Высотагоризонта. Пейзажный жанр (героический, романтический, реалистический).Гамма минорная, мажорная. Классицизм, романтизм, импрессионизм.Ритмическая организация листа, воздушная перспектива, колорит, линиягоризонта, пространство. Печатная графика. Графические зарисовки.Выразительность высокого и низкого горизонта. Открытый и закрытый пейзаж.Литературный герой. Подчёркивание и утрирование некоторых черт.Пластилин, стеки, приспособления для лепки, каркас, плинт.Линия горизонта. Точка зрения. Расположение на листе. Линия и пятно.Колорит.Рисунок карандашом. Пропорции лица. Светотеневая моделировка формы.Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный; изображение против света,контрастность освещения.Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет иживописная фактура.Галерея образов. Портретисты.Жанр портрета (скульптуре, живописи, графике).Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина иформа глаз, носа, расположение и форма рта. Средняя линия и симметрия лица.Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица,мимика.Поворот и ракурс головы. Объёмное конструктивное изображение головы.Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи.Шаровидность глаз и призматическая форма носа.Примерные фразыХудожественной техникой являются способы работы тем или инымматериалом.
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Рисунок пером или карандашом состоит из разнообразных по характерулиний: длинных, коротких, волнистых, прерывистых, толстых, тонких и других.Изображение в рельефе строится на плоскости, но выпукло выступает надплоскостью изображения или углублено в неё.Язык изобразительного искусства – это язык выразительной формы, которыйимеет свойства наглядности и осязательности.Для лепки потребуется пластилин или глина, а также дощечка и тряпочка.Сначала кусок глины разминают так, чтобы он стал мягким, податливым ипластичным. Потом лепят необходимую форму.Я узнал(а) о том, что к изобразительным видам искусства относят живопись,графику, скульптуру.Я знаю (узнал(а), запомнил(а), выучил(а), повторяю), что каждый цвет имеетсвой строго определённый дополнительный цвет.Я понял(а), что к ритму в рисунке относят чередование соизмеримых междусобой элементов.Я знаю, что восприятие цвета меняется в зависимости от фона, на котором онрасположен.Локальным цветом называется цвет, который собственный, неизмененныйцвет предмета, без влияния на него реального окружения.Для обозначения осеннего букета периода поздней осени используютприглушенные цвета.Тоном в изобразительном искусстве называется характеристика света,которая указывает на степень освещённости.Правда искусства – это реальность, пережитая человеком.Перспектива – это система отображения на плоскости глубины пространства.Светотень в изобразительном искусстве – это важное средствовыразительности, способ передачи объёма предмета с помощью теней и света.Несколько авторских отпечатков называется гравюрой.Цвет в рисунке способен создавать настроение.Я узнал(а) о том, что эстамп – это оттиск печатной формы.Чтобы изобразить натюрморт в технике аппликации, надо правильнорасположить предметы на плоскости листа.Я знаю / узнал(а), что конструкция переводится как строение, структура,которая взаимно располагается и грамотно соотносится из частей предмета наповерхности.Я понял(а), что линейная перспектива – это способ представлениятрехмерных вещей в двухмерном изображении.Если уходящие вглубь линии перпендикулярны условной линии глазанаблюдателя, то построение называется центральной линейной перспективой.Я знаю, что при условной перспективе линии контуров и плоскости несходятся в единой точке, а расходятся к двум точкам схода – слева и справа отнаблюдателя.Я узнал(а), то гравюру можно сделать наклейками.Самый распространенный вид пейзажной графики – это зарисовка инаброски.
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Перспектива – учение о способах передачи пространства на плоскостиизображения.Линия горизонта бывает высокой и низкой.Я узнал(а) о том, что художники стремились изобразить расстояние,используя правило уменьшения предметов по мере удаления их от наблюдателя.Я знаю/узнал(а), что для изображения пространства надо соблюдать правилавоздушной перспективы.Я считаю, что произведение искусства – это диалог между художником изрителями.Линейное построение формы в пространстве на основе её геометрическогостроения – это конструкция.Я узнал(а) о том, что принцип изображения головы человека в пространствесостоит из правильного построения геометрической формы в пространстве.Я понял(а), что условность и лаконичность графического языка даютвозможность выявлять самое главное и яркое в изображении.Цвет как выражение настроения и характера героя портрета.Портрет – это образ определённого человека.Пропорцией называется соотношение величин частей, составляющих одноцелое.В создании образа скульптуры огромную (большую, важную) роль играетматериал.Я узнал(а) о том, что портреты разных времен передают идеалы эпохи, тоесть то, что ценили в определенное время.Я знаю, что древнеримский портрет является одним из самых значительныхпериодов в развитии мирового портрета.Примерные выводыМы сделали вывод о том, что натюрморт – это неподвижная натура,состоящая из предметов, которые являются частью живой, окружающей насдействительности.Мы пришли к заключению о том, что каждая эпоха, каждый народ имел своилюбимые предметы, свои поводы и причины для их изображения.Мы сделали вывод о том, что граттаж – это способ выполнения рисункапутём процарапывания пером или острием резака бумаги, закрашенной тушью.Мы сделали вывод о том, что парадный портрет указывает на общественноеположение героя. Камерный портрет отражает индивидуальные особенностиизображенного человека.Монументальная скульптура – это памятники, которые поставлены в честьвеликих людей. Когда скульптурное изображение приближено к нам, и мы можемзаглянуть в лицо, то это называется камерной скульптурой.Основными средствами выражения в графике являются линии и пятно.Ритмичные движения штриха, образующие затемненное пятно, могут переходитьв линию и снова в штрих. 2.2.1.14. ТЕХНОЛОГИЯРабочая программа (далее – Программа) по предмету «Технология»адресована глухим обучающимся, получающим основное общее образование.
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Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОСООО), а также на основе Концепции преподавания учебного предмета«Технология» и на основе Программы воспитания – с учётом проверяемыхтребований к результатам освоения Основной образовательной программыосновного общего образования.Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету«Технология» глухих обучающихсяУчебная дисциплина «Технология» играет важную роль в социокультурном,личностном развитии глухих обучающихся. Благодаря данному курсу происходитвоспитание психологической и практической готовности к труду, трудолюбия,настойчивости в достижении поставленной цели; возникает чувствоответственности за общее дело, формируются общественные мотивы труда. Науроках технологии постоянно возникает необходимость выполнения совместнойдеятельности, в ходе которой обучающиеся учатся сотрудничеству,взаимопомощи, установлению деловых отношений, приобретая опытнравственного поведения. Разнообразие видов деятельности и материалов дляработы, используемых на уроках учебного предмета «Технология», позволяет нетолько расширить кругозор обучающихся, но и раскрыть их индивидуальныеспособности, что оказывает благотворное влияние на дальнейшее обучение. Углухих обучающихся закладываются предпосылки и происходит последующееразвитие технического и художественного мышления, творческих способностей,экологического мировоззрения.Общая характеристика учебного предмета «Технология»Учебная дисциплина «Технология» осваивается на уровне ООО по варианту2.1 АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно. Даннаядисциплина является одной из ведущих, интегрирующих в своём содержаниизнания и умения по другим дисциплинам учебного плана.В рамках учебного курса «Технология» глухие обучающиеся получаютвозможность не только осознать сущность современных материальных,информационных и социальных технологий, перспектив их развития; осваиватьтехнологический подход как универсальный алгоритм преобразующей исозидательной деятельности; знакомиться с технологической культурой, но иприобретать широкий круг житейских понятий, владение которыми обеспечиваетповышение качества учебной деятельности в целом.Уроки технологии обладают значительным коррекционно-развивающимпотенциалом. За счёт различных видов деятельности, использованияразнообразных материалов и инструментов создаются условия для полноценногопсихического развития глухих обучающихся. В частности, происходитпостепенное развитие наглядного и абстрактного мышления параллельно ссовершенствованием словесной речи, а также других неречевых психическихпроцессов. Изготавливая либо анализируя различные объекты, глухие
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обучающиеся учатся выделять, сопоставлять, называть, характеризовать ихкачества, свойства и др., что содействует обогащению словарного запаса,овладению способностью использовать усвоенную лексику и фразеологию всоставе синтаксических конструкций для решения коммуникативных задач,удовлетворения потребности в общении. При адекватной организации уроковтехнологии у глухих обучающихся развиваются социальные компетенции. Такжев результате освоение материалом по дисциплине «Технология» глухиеобучающиеся овладевают безопасными приёмами работы с оборудованием,инструментами, электробытовыми приборами, что является важным дляприобретения самостоятельности, совершенствования социально-бытовыхнавыков.Уроки технологии позволяют планомерно знакомить глухих обучающихся смногообразием мира профессий, ориентируя на работу в той или иной сферематериального производства, а также в непроизводственной сфере. На этой основевозникает преемственность перехода от общего образования к профессиональномуи к последующей самостоятельной трудовой деятельности.В основу программы положены общепедагогические и специальныепринципы.Принцип обеспечения доступности учебного материала достигаетсяхарактером изложения научных знаний, количеством вводимых понятий,оптимальным объёмом учебного материала, снабжением текстов необходимымииллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении технологииреализуется при распределении и подаче учебного материала, в том числе внутримодулей. Это осуществляется с учётом возрастных и познавательныхвозможностей глухих обучающихся. Принцип преемственности в обучениитехнологии реализуется от темы к теме в каждом модуле, особое вниманиеуделяется преемственности в развитии трудовых понятий и умений, техническихи технологических знаний. С учётом принципа наглядности в обучении технологиииспользуются разнообразные объекты, предметная наглядность. Регулярное (накаждом уроке) использование средств наглядности обеспечивает воздействие навсе органы чувств глухих обучающихся, позволяет формировать конкретные иполные представления, яркие впечатления об изучаемых объектах и явлениях,содействует повышению познавательного интереса.Кроме того, изучение курса технологии базируется на ряде специальныхпринципов, характерных для коммуникативной системы:– использование потребности в общении,– организация общения,– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой,познавательной и др.;– организация речевой среды.Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становитсявозможным при условии регулярно организуемой на уроках практики речевогообщения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцированиявысказываний во взаимодействии с процессом познавательной и практическойдеятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие
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подготовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатовнаблюдений и др. Кроме того, предусматривается такая организация обучения,при которой работа над лексикой, в том числе научной терминологией курса(раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений ужеизвестных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введениенового термина, новой лексической единицы проводится на основе объясненияучителя (в том числе с использованием дактилологии как вспомогательногосредства обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций,видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается вконтекст закрепляется в речевой практике обучающихся. Предусматриваетсяиспользование синонимических замен, перефразировка, анализ определений. Вчастности, использование синонимов обеспечивает семантизацию понятий итерминов.На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитиюсловесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительноговосприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (преждевсего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексикипо организации учебной деятельности).В процессе уроков технологии требуется одновременно с развитиемсловесной речи обеспечивать развитие у обучающихся других психическихпроцессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся черезпостановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержаниевнимания за счёт привлечение средств наглядности, видеоматериалов, доступныхпо структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памятиобеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, анализарисунков, технологических карт, применения условных изображений,предстающих в виде опор на оформления развёрнутых ответов. Развитиемышления и его операций обеспечивается посредством установления ипоследующего устного (графического) оформления причинно-следственныхсвязей; за счёт выделения существенных признаков в выделяемых объектах и др.Акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитии уобучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценнорассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал долженизлагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов иполным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического мышления принадлежит практическим работам – в соответствии ссодержанием модулей.Учебный предмет «Технология» носит практический характер,предусматривает активное и творческое участие в общественно-полезном труде.Во время практической работы закрепляются полученные знания, обучающиесяосваивают конкретные приёмы работы, происходит развитие общетрудовыхумений (планирование, организация, контроль труда), воспитывается культуратруда.В основу реализации программы положены деятельностный идифференцированный подходы, что предполагает:
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– признание обучения и воспитания как единого процесса организациипознавательной, речевой и предметно-практической деятельности глухихобучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования(системой знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру) вкачестве основного средства достижения цели образования;– признание того, что развитие личности глухого обучающегося зависит отхарактера организации доступной учебной деятельности;– признание того, что развитие личности глухих обучающихся всоответствии с требованиями современного общества обеспечивает возможностьих успешной социализации и адаптации в современном социокультурномпространстве;– ориентацию на результаты образования как системообразующийкомпонент, где общекультурное и личностное развитие обучающегося составляетцель и основной результат получения знаний;– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений,обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, развитие еголичности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственнымии социокультурными ценностями;– разнообразие организационных форм образовательного процесса ииндивидуального развития каждого глухого обучающегося, обеспечивающих росттворческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение формвзаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.Глухие обучающиеся обладают значительным потенциалом в овладениитехническими, технологическими, экономическими и иными знаниями, в связи счем могут быть ориентированы на работу в различных сферах материальногопроизводства (промышленность, строительство, сельское хозяйство, сбыт в сферематериального производства и др.), а также в непроизводственной сфере(искусство и культура, жилищно-коммунальное хозяйство и др.).Так, получение глухими обучающимися среднего профессиональногообразования может быть связано: с металлообрабатывающей промышленностью (токарь по металлу,фрезеровщик и др.); с деревообрабатывающей промышленностью (разметчик по дереву,плетельщик мебели и др.); со строительством (кровельщик, мастер отделочных строительных работи др.); с полиграфической промышленностью (переплётчик, наборщик и др.); с текстильной и трикотажной промышленностью (швея, вязальщица и др.); с сельским хозяйством (технология производства и переработкисельскохозяйственной продукции) и т.д.В системе высшего образования обучающиеся патологией слуха могутполучить такие профессии по направлениям «Прикладная математика иинформатика», «Механика и математическое моделирование», «Статистика»,
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«Технологические машины и оборудование», «Психолого-педагогическоеобразование», «дизайн», «Социальная работа» и др.Доступный обучающимся с нарушенным слухом широкий спектр профессийобусловливает возможность реализации в образовательной организации разныхинвариантных, а также вариативных модулей технологической подготовки.Инвариантные модулиМодуль «Производство и технология».Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».Вариативные модулиМодуль «Робототехника».Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».Модуль «Компьютерная графика. Черчение».Модуль «Автоматизированные системы».Модули «Животноводство» и «Растениеводство».Образовательная организация может также осуществлять выбор иныхвариативных модулей, в том числе инновационных, возникновение которыхобусловлено активным развитием науки и техники.Выбор и последующая реализация образовательной организацией того илииного вариативного модуля зависит от следующих факторов:материально-технические возможности образовательной организации иорганизаций, выступающих в качестве её сетевых партнёров; заказ сетевых(социальных) партнёров на тот или иной модуль технологической подготовки;географическое положение образовательной организации (город/сельскаяместность).региональные особенности современного рынка труда, в т.ч. спрос нарабочую силу в сфере материального производства и в непроизводственной сфере;прогноз социально-экономической ситуации в регионе и на рынке труда;национальные традиции, сложившиеся в регионе;запросы родителей (законных представителей) обучающихся;интересы, способности, личный выбор, а также возможности и ограниченияобучающихся, обусловленные, прежде всего, состоянием их здоровья(наличие/отсутствие дополнительных нарушений);рекомендации и заключения медицинского работника (в частиустановления ограничений к осуществлению видов деятельности, недоступныхглухому обучающемуся по состоянию здоровья – в связи с наличиемдополнительных нарушений в развитии).Учебные занятия по дисциплине «Технология» (в полном объёме иличастично) могут проводиться на базе организаций сетевых (социальных)партнёров, а именно: организаций профессионального обучения (колледжей,техникумов); региональных производственных организаций, в т.ч. малого исреднего бизнеса; стационарных и мобильных «Кванториумов», детскихтехнопарков, центров молодежного инновационного творчества и др.Роль сетевого (социального) партнера заключается в том, что с его стороныформируется заказ на тот или иной модуль. Сетевой партнёр предоставляет
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образовательной организации производственные площади, оборудование дляпроведения учебных занятий по дисциплине «Технология». Кроме того, кобразовательно-коррекционному процессу могут быть привлечены консультанты,мастера, руководители проектов из числа специалистов, являющихсясотрудниками организаций-партнёров, участвующих в сетевом взаимодействии.Обучение технологии должно быть тесно связано с профориентационнойработой, реализуемой образовательной организацией в процессе внеурочнойдеятельности, что предусматривает экскурсии в организации региона, занятыхматериальным производством и относящимся к нематериальной сфере; посещениемастер-классов; выполнение проектов, в т.ч. на базе организаций, являющихсясетевыми партнёрами и др.Обучение технологии базируется на дифференцированном подходе, в связис чем предусматривается деление класса на две подгруппы с учётом:– запросов родителей (законных представителей);– интересов, способностей, личного выбора, а также возможностей иограничений обучающихся, обусловленных состоянием их здоровья (наличие /отсутствие в структуре нарушения дополнительных отклонений);– заключения и рекомендаций медицинского работника (в частиустановления ограничений, противопоказаний к осуществлению видовдеятельности по состоянию здоровья глухого обучающегося).При подготовке расписания уроков требуется учитывать спецификувыполняемых обучающимися учебно-практических и проектных работ,предусмотреть организацию спаренных уроков для обеспечения возможностисоблюдения непрерывности технологического процесса и последовательностиосвоения учебного материала в учебных мастерских, лабораториях или др.В процессе обучения глухих обучающихся следует использовать цифровыетехнологии, к которым относят информационно-образовательные среды,электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе (при их уместном, адекватном применении) являютсядоступность, вариативность, наглядность обучения, обратная связь педагогов собучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебногоматериала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (дляадаптации учебного материала к особым образовательным потребностям глухихобучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий позволяетактивизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлятьобразовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода кпреодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестветолкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр длязакрепления новых знаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательной организации,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:
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– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала глухими обучающимися;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при организации иреализации образовательно-коррекционного процесса;– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (глухих обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников, органов управления в сфере образования,общественности), в том числе при реализации дистанционного образования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Психолого-педагогические условияНа уроках технологии глухие обучающиеся, как правило, пользуютсястационарной (проводной) звукоусиливающей аппаратурой или беспроводной(например, FM-системы). В связи с проведением на уроках технологиипрактических работ предпочтение отдается использованию беспроводнойаппаратуры (например, FM-системы).Режим работы стационарной звукоусиливающей аппаратуры для каждогообучающегося определяется в начале учебного года врачом-сурдологом,принимающим участие в образовательном процессе на основе сетевоговзаимодействия, проверяется учителем-дефектологом (сурдопедагогом),реализующим коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия ивоспроизведения устной речи», при проведении специальных проверок,оформленных в соответствующих протоколах. Если в течение учебного годаучитель-предметник отмечает ухудшение восприятия на слух речевого материалаобучающимся, его произносительной стороны речи, то снова проводятся проверкиработы звукоусиливающей аппаратуры.Методически правильное использование звукоусиливающей аппаратуры науроках осуществляется под контролем администрации и психолого-педагогического консилиума образовательной организации.
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Основным способом восприятия устной речи обучающимися на урокахявляется слухозрительный (при использовании звукоусиливающей аппаратуры).На уроках у глухих обучающихся целенаправленно осуществляется развитиесловесной речи в устной и письменной формах, навыков устной коммуникации.Объяснение учебного материала учителем осуществляется, прежде всего, наоснове словесной речи – устной и письменной, а также при использованиидактильной формы речи как вспомогательной (при одновременном устномпроговаривании речевого материала), при обязательном применении современныхобразовательных средств, в том числе цифровых, а также методических приемов,способствующих пониманию глухими обучающимися нового речевого материала(например, показ иллюстрации, предметов и др., подбор к новым словам исловосочетаниям синонимов, из числа знакомых обучающимся, а также знакомыхсинонимических выражений к новым фразам).В случае затруднения понимания обучающимися речевого материала,предъявленного в словесной форме при широком применении современныхобразовательных средств и сурдопедагогических технологий, возможноиспользование жестовой речи с обязательным повторением данного материалаучителем и обучающимся устно или письменно. Если на уроке обучающийся снарушенным слухом не может самостоятельно выразить свои мысли в словеснойформе, он может использовать отдельные жесты (жестовую речь) приобязательном воспроизведении учителем данного материала в словесной форме,затем данным обучающимся и всеми обучающимися класса в устной и /илиписьменной форме.На уроках обязательно проводятся упражнения, связанные с восприятием наслух и внятным, достаточно естественным воспроизведением тематической итерминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики, связанной сорганизацией учебной деятельности. Этот речевой материал обязательноотражается (подчеркивается, выделяется цветом) при планировании уроков,проектируется на основе индивидуально-дифференцированного подхода,учитывающего слухоречевое развитие каждого обучающегося.Правильно организованная работа по развитию у глухих обучающихсяречевого слуха, слухозрительного восприятия речи и её воспроизведения,чередование различных видов восприятия ими устной речи (слухозрительного ислухового) мобилизует их внимание, способствует продуктивной учебнойдеятельности на уроке, более прочному запоминанию речевого материала, вдальнейшем – его использованию в разных видах учебной и внеурочнойдеятельности.Как правило, по учебной дисциплине на четверть планируется не менее 10–15речевых единиц (фразы, словосочетания, слова, правила, выводы).Упражнения, связанные с восприятием обучающимися речевого материалана слух, проводятся на этапах организации урока (например, работа с планом),закрепления и повторения учебного материала, занимают не более 5–10 минут – взависимости от темы и планируемых результатов, мотивированы ходом урока.Часть знакомого обучающимся речевого материала (тематическая итерминологическая лексика, а также лексика по организации учебной
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деятельности) может отрабатываться на занятиях «Развитие восприятия ивоспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и учителем, ведущим данные занятия: обучающиеся упражняютсяв восприятии слухозрительно и на слух, достаточно внятном и естественномвоспроизведении уже знакомого им речевого материала. Эта работа не проводитсяформально; обучающимся предлагаются соответствующие задания, вопросы и др.,которые также планируются совместно учителем-предметником и учителем,ведущим занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».На уроках обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаютсяговорить внятно, достаточно естественно и выразительно, реализуя возможностивоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. Работа вданном направлении проводится на основе аналитико-синтетического,концентрического, полисенсорного метода при использовании, в том числефонетической ритмики.На каждом уроке проводятся фонетические зарядки с целью дать установкуна правильное воспроизведение определенного речевого материала, необходимогона данном уроке, закрепить произносительные навыки обучающихся,предупредить распад неустойчивых произносительных умений. Фонетическиезарядки занимают не более 3–5 минут; речевой материал должен быть представленв письменной форме на доске или на слайде компьютерной презентации.Предусматривается работа по всем разделам программы, включая закрепление удетей умений говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра,воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуру речи.Планирование фонетических зарядок осуществляется совместно с учителемкоррекционно-развивающих занятий «Развитие восприятия и воспроизведенияустной речи» на основе преемственности в работе над произношением в разныхорганизационных формах образовательно-коррекционного процесса.Не менее одного раза в полугодие проводится мониторинг достиженияобучающимися планируемых результатов восприятия и воспроизведениятематической и терминологической лексики каждой учебной дисциплины, а такжелексики, связанной с организацией учебной деятельности.Личностные, метапредметные, предметные результаты, которых должныдостичь глухие обучающие, являются для них одинаковыми, но степень владенияможет разной, что зависит от индивидуальных особенностей каждого глухогообучающегося: его способностей, наличия / отсутствия дополнительныхнарушений в развитии. Это требует реализации дифференцированного подхода кобучению на уроках технологии. Дифференциация обучения предполагаетадекватно подобранные для каждого глухого обучающегося условия обучения,формы и методы коррекционно-образовательной помощи. Педагогическиедействия должны быть ориентированы на достижение оптимального (лучшего дляобучающегося в конкретных условиях) уровня, что может быть обеспечено приметодически правильной организации обучения. Дифференциация можетосуществляться в следующих направлениях: по основному содержанию обучения; по сложности видов работы;
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 по самостоятельности выполнения задания; по формам организации работы: парами, бригадами, индивидуально, атакже с учителем, роль которого выполняет глухой обучающийся. по используемым формам речи (устно-дактильная и жестовая речь могутиспользоваться в качестве вспомогательных средств обучения); по времени выполнения задания.В процессе уроков технологии глухие обучающиеся могут испытыватьпотребность в развёрнутой помощи при планировании предстоящей деятельности.Такая помощь заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и впрактическом показе учителем последовательности её выполнения, в применениидемонстрационных технологических карт, составлении индивидуальныхтехнологических карт, которые используются как при обсуждении плана работы,так и во время работы обучающихся.Уроки технологии требуют учёта и удовлетворения особых образовательныхпотребностей глухих обучающихся. Это обеспечивается реализацией следующихусловий организации учебного процесса:– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторонличности глухого обучающегося, коррекцию и воссоздание наиболее важныхпсихических функций, их качеств и свойств;– преодоление речевого недоразвития на материале курса технологии(накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами речевойдеятельности);– максимальное расширение речевой практики, использование понятийногоаппарата курса в самостоятельной словесной речи, в разных видах общения;– использование и коррекция самостоятельно приобретённых обучающимисяпредставлений об окружающей природной действительности, дальнейшее ихразвитие и обогащение;– создание комфортного психоэмоционального режима; использованиесовременных педагогических технологий, в том числе информационных,компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения егоэффективности;– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путейобучения;– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный иохранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,профилактика физических, умственных и психологических перегрузокобучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);– учёт индивидуальных и психофизических особенностей глухихобучающихся, их природных задатков, способностей, интересов к содержаниютрудовой деятельности.Цели изучения учебного предмета «Технология»Целью изучения дисциплины «Технология» является формирование уобучающихся технологической грамотности, культуры труда и деловыхмежличностных отношений в единстве с развитием речи, мышления и социальныхкомпетенций.
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Курс технологии ориентирован на приобретение глухими обучающимисяумений в прикладной творческой деятельности, а также на социально-трудовуюадаптацию, инкультурацию и реабилитацию в непрерывном процессепрофессионального самоопределения.Задачи учебного предмета включают:– содействие овладению знаниями, умениями и опытом деятельности впредметной области «Технология»;– развитие трудовых умений и необходимых технологических знаний попреобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленнымицелями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетическихкритериев, а также критериев личной и общественной безопасности;– формирование культуры проектной и исследовательской деятельности,готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений;– формирование навыка использования в трудовой деятельности цифровыхинструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов итехнологий;– развитие умений оценивать свои профессиональные интересы исклонности, возможности и ограничения в плане подготовки к будущейпрофессиональной деятельности.В соответствии с Концепцией преподавания предметной области«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной надостижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле:от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до полученияконкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельностидостигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включаяличностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проектадолжна осуществляться (при учёте возможностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с нарушениями слуха) в определённых масштабах,позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использоватьзнания, полученные обучающимися на других предметах и в процессекоррекционных курсов. Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Технология» входит в одноимённую предметную областьи является обязательным.Освоение курса осуществляется в течение всех лет обучения на уровне ООО– в пролонгированные сроки (с 5 по 10 классы включительно); на учебные занятиявыделяется не менее 2 часов в неделю.Основная часть учебного времени на уроках технологии (не менее 70%)отводится на практическую деятельность глухих обучающихся, организуемую сучётом их особых образовательных потребностей.Содержание учебного предметаУчебный предмет «Технология» является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха, сохраняя модульную структуруи содержание модулей, их дифференциацию на инвариантные и вариативные:Инвариантные модули
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Модуль «Производство и технология».Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».Вариативные модулиМодуль «Робототехника».Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».Модуль «Компьютерная графика. Черчение».Модуль «Автоматизированные системы».Модули «Животноводство» и «Растениеводство».Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, изкоторого собирается содержание учебного предмета технологии с учётомпожеланий, возможностей, особых образовательных потребностей обучающихся снарушениями слуха, а также и возможностей образовательной организации.Модули, входящие в инвариантный блок, являются обязательными дляосвоения.Все модули содержат основные теоретические сведения, практическиеработы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучениематериала, связанного с практическими работами, должно сопровождатьсянеобходимым минимумом теоретических сведений.Для расширения технического кругозора, закрепления знаний, полученныхна уроках технологии, необходимо организовывать занятия таким образом, чтобыобучающиеся принимали активное участие в планировании предстоящейдеятельности, организации рабочего места, проводили в процессе работынеобходимые измерения, расчеты, пользовались техническими рисунками,чертежами, инструкционными картами, самостоятельно контролировали своидействия.Для глухих обучающихся, имеющими дополнительные нарушения вразвитии (нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствааутистического спектра, задержку психического развития) рабочая программа поучебной дисциплине «Технология» индивидуализируется.Виды деятельности обучающихся:На уроках технологии предусматривается использование следующих видовдеятельности, обеспечивающих достижение личностных, метапредметных,предметных результатов; воспитание самостоятельности, формирование уобучающихся начальных профессиональных умений:виды деятельности со словесной основой: самостоятельная работа сучебником, электронными образовательными ресурсами; подготовка ипредставление публичного выступления в виде презентации; поиск материала всправочниках, энциклопедиях, в сети Интернет и др.;виды деятельности на основе восприятия образа: составление чертежей,схем, эскизов, технологических карт, их анализ; обсуждение просмотренныхучебных фильмов; наблюдение за демонстрируемыми учителем действиями и др.;виды деятельности с практической основой: выполнение технологическихопераций с учётом содержания осваиваемого модуля (изготовление/ремонтизделия и т.п.); выполнение лабораторно-практических работ и др.
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2.2.1.15. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАРабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основногообщего образования составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования,представленных в Федеральном государственном образовательном стандартеосновного общего образования с учетом особенностей психофизического развитияи особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, атакже на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Программевоспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету «Адаптивнаяфизическая культура» глухих обучающихсяРабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для5–10 классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированныеосновные образовательные программы для обучающихся с нарушениями слуха,представляет собой методически оформленную конкретизацию требованийФедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования, адаптированных с учетом особенностей психофизического развитияи особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, ираскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание.При создании Примерной рабочей программы учитывался приоритетныйценностный ориентир современной системы образования – охрана и укреплениездоровья обучающихся, воспитание их способными активно включаться вразнообразные формы здорового образа жизни, умеющими использовать ресурсыадаптивной физической культуры для саморазвития и самоопределения.С этой целью в образовательных организациях для обучающихся сограниченными возможностями здоровья необходимо реализовывать программыкоррекционной направленности по адаптивной физической культуре (АФК),специально разрабатываемые для разных категорий обучающихся с ОВЗ.Общая характеристика учебного предмета«Адаптивная физическая культура»Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура», реализуемая наоснове АООП ООО (вариант 1.2) является составной частью предметной области«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных функцийи компенсацию утраченных способностей, средство укрепления физическогоздоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей.Полноценное развитие обучающихся с нарушениями слуха невозможно безадаптивного физического воспитания. Основной формой реализации адаптивногофизического воспитания являются уроки АФК. Уроки АФК обеспечиваютнеобходимый уровень физического развития и коррекцию отклонений вдвигательной сфере.
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Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся снарушениями слуха имеет ряд существенных отличий от общеобразовательнойпрограммы физического воспитания. Это обусловлено специфичными чертамиразвития как физической, так и психической и речевой сферы обучающегося снарушениями слуха. Программа имеет коррекционную направленность иразрабатывается с учетом особенностей развития обучающихся указаннойкатегории. Она должна содействовать всестороннему развитию личностиобучающихся, формированию осознанного отношения к своему здоровью,развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функцийорганизма.В двигательной сфере проблемы со слухом оказывают влияние на протеканиедвигательного акта, что связано с нарушением функции вестибулярного аппарата,которое приводит к нарушениям статического и динамического равновесия исказывается на координации движений.Координаторные и статодинамические нарушения определяют своеобразиедвигательной сферы обучающихся с нарушениями слуха: плохая координация и неуверенность при выполнении движений; статодинамические нарушения, проявляющиеся в трудности сохранениястатического и динамического равновесия; недостаточная сформированность ориентировки в пространстве; медленный темп овладения двигательными навыками в сравнении сосверстниками без нарушений слуха; недостаточная скорость реакции и скорость выполнения двигательныхдействий; общие координаторные нарушения, проявляющиеся в недостатках мелкоймоторики, несогласованности движений и др.; отставание скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости и др.Двигательный анализатор в совокупности с другими анализаторами может внекоторой степени возместить недостаточную функцию вестибулярного аппарата.Коррекционная направленность занятий АФК дает возможность в значительнойстепени компенсировать двигательные нарушения у обучающихся с нарушениямислуха, обеспечить удовлетворение их особых образовательных потребностей.К особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слухав части занятий адаптивной физической культурой и спортом относятсяпотребности:– в проведении образовательно-коррекционной работы и комплекснойреабилитации с использованием методов физической культуры и спорта;– в строгой регламентации деятельности обучающихся, их физическойактивности – с учётом медицинских рекомендаций;– в индивидуализации занятий физической культурой и спортом: с учётомсостояния здоровья обучающегося, наличия/отсутствия у него дополнительныхнарушений развития;– в использовании специальных упражнений на развитие равновесия в связис высокой вероятностью нарушения вестибулярной функции, а также на точность
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воспроизведения характера движений по темпу, ритмичности, напряженности,амплитуде и др. – для переноса этих навыков на мелкую моторику, в том числе наартикуляционные движения, что является базой для овладения произносительнойстороной речи;– в обеспечении возможности понимания и восприятия детьми наслухозрительной основе инструкций и речевого материала, связанного сорганизацией деятельности и тематикой занятий физической культурой и спортом,а также в обеспечении его использования в самостоятельной речи;– в использовании разных форм словесной речи (устной, письменной,дактильной) для обеспечения полноты и точности восприятия информации иорганизации речевого взаимодействия в процессе занятий физкультурой испортом;– в использовании при необходимости невербальных средств коммуникациив целях реализации коммуникативных потребностей с учётом ситуации и задачобщения, а также средств коммуникации, которыми владеют партнёры пообщению и др.;– в обеспечении использования звукоусиливающей аппаратурыиндивидуального пользования (индивидуальные слуховые аппараты / кохлеарныеимпланты) и коллективного пользования (индукционные системы, микрофоныбеспроводные, мощные звукоусиливающие колонки, переносной микшерныйусилитель) в ходе занятий физической культурой и спортом (по возможности сучётом вида спорта);– в обеспечении применения современных технических средств,облегчающих зрительное восприятие информации (мультимедиапроектор сэкраном или настенный монитор с большим экраном), а также осуществляющих еёвизуализацию (электронное табло с программным обеспечением переводазвуковой информации в текстовую) в ходе проведения соревнований и на занятиях.Цели изучения учебного предмета«Адаптивная физическая культура»Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуреявляется формирование разносторонне развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и сохраненияздоровья, оптимизации жизнедеятельности и организации активного отдыха.Цель реализации программы заключается в обеспечении овладенияобучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым стандартом)уровнем подготовки в области физической культуры в единстве с компенсациейнарушения физического развития, формированием устойчивой потребности вфизическом совершенствовании, целостном развитии физических и психическихкачеств личности для наиболее полноценной жизни в обществе.Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебногопредмета:– укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивныхвозможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма, развитиефизических качеств;
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– формирование правильной осанки и рационального дыхания, уменийорганизовывать самостоятельные занятия физической культурой создоровительной направленностью;– повышение культуры движений, обогащение двигательного опытаупражнениями базовых видов спорта (гимнастика, лёгкая атлетика, спортивныеигры), а также формирование умений использовать их в условиях учебнойдеятельности, организации активного отдыха и досуга;– содействие освоению комплекса знаний о физической культуре, её историии формах организации, связи с культурой здоровья; воспитание волевых,нравственных и этических качеств личности;– профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья.Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные,профилактические):– коррекция нарушений двигательных функций и опорно-двигательногоаппарата (сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки);– коррекция и компенсация нарушений психомоторики;– коррекция и развитие способности к пространственной ориентации;– коррекция и развитие общей и мелкой моторики;– коррекция и развитие способности к дифференцированию временных,силовых, пространственных параметров движения;– коррекция и развитие способности к быстрому реагированию;– коррекция и развитие способности к усвоению ритма движений;– коррекция нарушений скоростно-силовых и силовых качеств.– формирование двигательных навыков под воздействием регулирующейфункции речи.Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета«Адаптивная физическая культура».Учебный предмет АФК строится на основе комплекса подходов:– программно-целевой подход предусматривает:единую систему планирования и своевременное внесение корректив впланирование образовательно-коррекционной работы,необходимость использования специальных методов, приёмов обучения, атакже средств коррекционно-педагогического воздействия, ориентированных наудовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся снарушениями слуха,повышение компетентности участников образовательного процесса ввопросах физического развития, сохранения и укрепления здоровья,вариативность осуществления различных действий по реализации задачобразовательно-коррекционной работы на уроках АФК;– параллельно-комплексный подход предусматривает:комплексный подход в реализации образовательно-коррекционногопроцесса,использование материала основных разделов программ в сочетании соспециальными комплексами силовой и координационной направленности,
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создание в образовательно-коррекционном процессе условий,обеспечивающих эмоционально комфортную атмосферу, способствующуюличностному развитию, расширению социального опыта обучающихся, в т.ч. вчасти сохранения и укрепления здоровья;– поочерёдно-избирательный подход предусматривает:реализацию принципа поочередности: при осуществлении образовательно-коррекционной работы уделяется активное внимание одному из разделовпрограммы и происходит его чередование – в зависимости от освоенияобучающимися данного материала,учёт закономерностей формирования двигательных навыков в онтогенезе,соблюдение принципов дидактики и управления при планировании иосуществлении процесса обучения двигательным действиям.Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках АФКосуществляется в соответствии с комплексом общедидактических и специальныхпринципов.Принцип обеспечения доступности учебного материала достигаетсяхарактером изложения программного материала, количеством вводимых понятий,оптимальным сочетанием теоретических сведений с заданиями практико-ориентированного характера, привлечением тренажёров, оборудования,необходимого для выполнения тех или иных упражнений. Принципсистематичности в обучении реализуется при рациональном распределении иоптимальной подаче учебного материала. В соответствии с принципомвоспитывающего обучения следует обеспечивать развитие у обучающихся снарушениями слуха культуры безопасности жизнедеятельности, осознания личнойответственности не только за свою безопасность, но и окружающих людей,формировать ценностное отношение к жизни, здоровью человека. Одновременнос этим содержание курса и формы работы на уроках АФК должны содействоватьрасширению кругозора обучающихся с нарушениями слуха, совершенствованиюу них навыков рациональной организации деятельности и др. Особое внимание науроках АФК следует уделять развитию у обучающихся с нарушениями слухаспособности обеспечивать сохранность индивидуального слухового аппарата и /или речевого процессора (для кохлеарно имплантированных обучающихся), вчастности, при выполнении физических упражнений, на занятиях спортом всвободное от образовательно-коррекционного процесса время; оберегатьпроцессор кохлеарного импланта и / или слуховой аппарат от ударов, пыли, влаги.Не менее важно добиваться того, чтобы обучающиеся при выборе видов спортаруководствовались рекомендациями врача и на этом основании в повседневнойжизненной практике осуществляли осознанный отказ от тех видов спорта, которыепротивопоказаны лицам с кохлеарными имплантами (например, отдельныеконтактные виды спорта).Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется такжена ряде специальных принципов, обусловленных своеобразным характеромпервичного нарушения и его последствий при патологии слуха, положениямидействующей сурдопедагогической системы обучения:– использование потребности в общении;
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– организация общения;– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательнойи др.; – организация речевой среды.Так, развитие словесной речи обучающихся с нарушениями слуха становитсявозможным при условии регулярно организуемой на уроках ОБЖ практикиречевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания ипродуцирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательнойдеятельности и физического развития. В этой связи на уроках, реализуемых врамках модуля «Знания о физической культуре», предусмотрены задания,требующие продуцирования высказываний, анализа предоставляемойинформации, сообщений, формулировки выводов и др. Кроме того,предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой(раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений ужеизвестных лексических единиц) требует включения слова в контекст: в устнуюинструкцию, формулировку ответа на вопрос учителя/сверстника и др. Введениенового термина, новой лексической единицы проводится на основе объясненияучителя (в том числе с использованием дактилологии как вспомогательногосредства обучения) с привлечением конкретных фактов, демонстрациейоборудования (при необходимости и наличии возможности – с предъявлениемиллюстраций, видеофрагментов и др.) и сообщением слова-термина. В ходеобразовательно-коррекционной работы требуется использование синонимическихзамен, перефразировка, в том числе на материале инструкций к упражнениям,отвечающим специфике уроков АФК. Предусматривается целенаправленнаяработа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числеслухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительнойстороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебнойдисциплины и лексики по организации учебной деятельности).Организация и содержание уроков АФКОсвоение программного материала по курсу АФК осуществляется впролонгированные сроки с 5 до 10 классы включительно. Основнойорганизационной формой обучения является урок АФК, в процессе которогопредусматривается комплексное решение обучающих, развивающих,воспитательных и коррекционных задач за счёт использования различныхупражнений, видов деятельности, отвечающих предметной специфике даннойучебной дисциплины. В зависимости от целей, задач и программного содержанияуроки АФК подразделяются на три группы: уроки образовательной направленности (для формирования специальныхзнаний, обучения разнообразным двигательным умениям); уроки коррекционно-развивающей направленности (для развития икоррекции физических качеств и координационных способностей, коррекциидвижений, коррекции сенсорных систем и физических функций с помощьюфизических упражнений);
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 уроки оздоровительной направленности (для коррекции осанки,плоскостопия, профилактики соматических заболеваний, нарушений сенсорныхсистем, для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем); уроки спортивной направленности (для совершенствования физической,технической, тактической, психической, волевой, теоретической подготовки вопределённом виде спорта); уроки рекреационной направленности (для организованного досуга,отдыха, игровой деятельности).Разделение уроков по направленности носит условный характер. Фактическикаждый урок содержит элементы обучения, развития, коррекции, компенсации ипрофилактики.Основные требования к урокам АФК, реализуемым в образовательно-коррекционном процессе с обучающимися, имеющими нарушения слуха: применять упражнения от простого к сложному, с постепеннымусложнением; использовать чередование упражнений по видам; обеспечивать разнообразие средств и методов проведения урока(фронтальный, групповой и круговой метод); рационально дозировать нагрузку, включая упражнения, соответствующиевозможностям обучающихся с нарушениями слуха; добиваться адекватного понимания обучающимися содержанияинструкций, в том числе за счёт использования показа и метода графическойзаписи; обеспечивать овладение обучающимися спортивной терминологией испортивными жестами; обеспечивать профилактику травматизма и страховку; для оценки успеваемости не применяются контрольно-измерительныематериалы, предназначенные для обучающихся с нормальным психофизическимразвитием. Оценка успеваемости осуществляется с учётом индивидуальныхспособностей, двигательных возможностей обучающихся с нарушениями слуха.Урок АФК состоит из трех частей: подготовительная, основная изаключительная. Каждая часть имеет определённые особенности:1. Подготовительная часть (длительность 10–15 минут) состоит изобщеразвивающих и дыхательных упражнений, которые выполняются вмедленном или среднем темпе. На первых этапах упражнения выполняются отчетырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом по восемь – десять раз.В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно, нерекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были знакомыобучающимся с нарушениями слуха.Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока:построение, ходьба в различном темпе и направлениях, медленный бег,дыхательные упражнения, упражнения с набивными мячами и на гимнастическойскамье.
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2. Основная часть (длительность 15–20 мин.) отводится для решенияосновных задач урока. В неё необходимо включать новые для обучающихся снарушениями слуха физические упражнения, ориентированные на развитие у нихдвигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка приходится на вторуюполовину основной части урока, поэтому первый этап основной части уроказаполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию физическимиупражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–два новыхупражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными,задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного аппарата.Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры,лыжная подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать дляосвоения отдельных разделов и подготовительную часть урока.3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин.) на этом этапе урокаосновной задачей является восстановление функционального состояния организмапосле физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматриваетсяиспользование упражнений на расслабление, дыхательных упражнений, стретчинг,организация медленной ходьбы.На уроках АФК помимо двигательного развития требуется уделятьзначительное внимание развитию словесной речи обучающихся с нарушениямислуха, освоению ими тематической и терминологической лексики дисциплины(наименования оборудования, видов деятельности и др.), которая должна войти всловарный запас обучающихся с нарушениями слуха за счёт восприятияинструкций учителя, ответных речевых реакций обучающихся по поводупланируемых и выполненных действий, видов деятельности, возникающихтрудностей, достигнутых результатов и др.Скорость обучения упражнениям зависит от формирования контроля надвыполнением движений со стороны нескольких анализаторов. Требуютсядлительные тренировки для перехода контроля к исполняющему органу ирегулировки с помощью кинестетических ощущений, что позволяет обучающимсяс нарушениями слуха запомнить движение и в дальнейшем воспроизводить его справильной техникой.Также на уроках АФК важно использовать общеукрепляющие и специальныефизические упражнения, элементы спортивной деятельности, подвижные игры, атакже пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением.Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическаякультура» представлено двигательной деятельностью с её базовымикомпонентами: информационным (знания об адаптивной физической культуре),операциональным (способы выполнения деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). Программный материалструктурирован по модульному принципу.Содержание Примерной рабочей программы представляется системоймодулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическоесовершенствование».
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Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта:гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, зимние виды спорта (на примерелыжной подготовки), плавание. Данные модули в своём предметном содержанииориентируются на освоение обучающимися разнообразных технических действийи физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.При отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжнаяподготовка» и «Плавание» предусматривается включение в содержаниеобразования иных (вариативных) модулей либо увеличение количества учебныхчасов на освоение программного материала по инвариативным модулям.Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатываетсяобразовательной организацией самостоятельно с учётом особых образовательныхпотребностей обучающихся, их интересов и способностей, запросов родителей(законных представителей), а также возможностей и особенностейобразовательной организации, в т. ч. региональных и этнокультурныхособенностей.Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видовспорта, обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом дляобучающихся с нарушениями слуха. Спортивная подготовка можетосуществляться по направлению видов спорта для лиц с нарушениями слухаСурдлимпийского движения.Содержание тематических модулей Примерной рабочей программыпредставлено без привязки к годам обучения. Количество модулей может бытьдополнено образовательной организацией с учётом интересов и способностейобучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а такжевозможностей и особенностей образовательной организации.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Место предмета в учебном планеОбъём часов, отведённых в учебном плане на изучение обучающимися снарушениями слуха специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическаякультура» в основной школе составляет 68 часов в год (2 часа в неделю в каждомклассе).Содержание программного материала обучающимися с нарушениями слухаможет быть реализовано на уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно-оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в том числе при реализациидополнительных образовательных программ в образовательной организации или вформе сетевого взаимодействия.В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могутбыть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организациюдинамических и/или релаксационных пауз между уроками.Содержание учебного предметаОсновные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивнаяфизическая культура» на уровне основного общего образования:
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Модуль «Знания о физической культуре»Данный модуль включает сведения об истории физической культуры испорта, их месте и роли в современном обществе, значении для всестороннегоразвития человека, укрепления здоровья и подготовки к трудовой деятельности.Специфической особенностью содержания учебного материала дляобучающихся с нарушением слуха является включение тематики, касающейсяадаптивного спорта, паралимпийского и сурдлимпийского движения, видовадаптивного спорта для лиц с нарушением слуха (волейбол, настольный теннис,плавание, бадминтон, теннис и др.). К этапу завершения обучения на уровнеосновного общего образования обучающиеся с нарушениями слуха должны уметьхарактеризовать роль и особенности проведения Паралимпийских игр, включаяСурдлимпийские игры; достижения отечественных и зарубежных спортсменов снарушением слуха; назначение и функции Международного комитета спортаглухих (CISS), а также Сурдлимпийского комитета РФ как полноправного членаCISS и EDSO.Техника безопасности при занятиях АФК и адаптивным спортом.Основное содержание модуля «Гимнастика»В программу занятий по гимнастике включаются: строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитиекоординационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки; общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; общеразвивающие упражнения в парах; упражнения с использованием гимнастических снарядов и инвентаря(перекладина, брусья, бревно, гантели, набивные мячи и т.п.); прыжки со скакалкой; лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висахи упорах; равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой.Основное содержание модуля «Лёгкая атлетика»В программу занятий по лёгкой атлетике включаются: техника бега: высокий старт, стартовый разгон, бег на дистанции 30, 60 и100 м, челночный бег 3x10 м; техника длительного бега: на 1000 и 2000 м.; техника прыжка в длину: прыжки в длину с места и с разбега способом«согнув ноги»; техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с разбега способом«перешагивание»; техника метания малого мяча: метание мяча с места в цель и на дальность; кросс до 10 мин, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка (наразвитие выносливости); прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность (на развитиескоростно-силовых способностей);
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 эстафеты, бег с ускорением, с максимальной скоростью (на развитиескоростных и координационных способностей).Основное содержание модуля «Лыжная подготовка»В программу занятий по лыжной подготовке включаются: техника одновременного одношажного и бесшажного хода; техника одновременного и попеременного двухшажного хода; техника поворотов, подъемов «елочка» и торможения «плугом»; общеразвивающие упражнения с элементами лыжного шага (для развитиядвижений, осанки, дыхания и координации).Основное содержание модуля «Спортивные игры»В программу занятий включаются: подводящие упражнения коррекционно-развивающей направленности; подвижные игры с различными предметами; технико-тактические действия и приемы игры; техника игры в баскетбол (перемещение без мяча и с мячом, техническиеприемы и тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо); техника игры в волейбол (перемещение без мяча и с мячом, техническиеприемы и тактические действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача,приём мяча после подач); игры с элементами футбола, баскетбола, волейбола и т.п.Основное содержание модуля «Плавание»В программу занятий включаются: комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений дляразвития правильного дыхания и координации движений; подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении; техника плавания «брасс» и «кроль» на спине и на груди; техника работы рук, ног и дыхания в полной координации движений; техника поворотов «маятник»; техника прыжков с тумбы и ныряний в воду; игры в воде с элементами плавания.Планируемые результаты освоения учебного предметаПри подготовке Примерной рабочей программы учитывались требования кличностным и метапредметным результатам, отраженные в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего образования.По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуютпланируемым результатам ПАООП ООО НОДА, они включают в себя личностные,метапредметные и предметные результаты.Личностные результаты1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение кспортивному прошлому и настоящему многонационального народа России,осознание и ощущение личностной сопричастности спортивной составляющейжизни российского народа). Знание истории спорта, знаменитых спортсменовРоссии и мира.
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к занятиям адаптивной физическойкультурой; готовность и способность к осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мирепрофессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивыхпознавательных интересов.3. Развитое сознание и компетентность в решении проблем на основеличностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкампри выполнении физических упражнений и в совместной спортивнойдеятельности.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, учитывающегосоциальное, культурное, языковое, духовное, спортивное многообразиесовременного мира.5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическимвозможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку,вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другимилюдьми и достигать в нем взаимопонимания.6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках«Адаптивная физическая культура».7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведенияв чрезвычайных ситуациях.8. Развитие эстетическое сознание через освоение понимания красотыдвижения и человека.9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического мышления, наличие опыта экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности вжизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом).Метапредметные результаты– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основамадаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых информационныхобъектах;– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты:составление режима дня, программы тренировок и т.д.Познавательные УУД1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делатьвыводы на основе содержания предмета «Адаптивная физическая культура».Обучающийся сможет:
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– подбирать соответствующие термины к упражнению, движению илиспортивному инвентарю;– выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений,объяснять их сходство или отличия;– объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам,сравнивать, классифицировать;– различать/выделять явление из общего ряда других явлений;– выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений илисобытий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:– обозначать символом и знаком движение;– определять логические связи между движениями, обозначать данныелогические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения;– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливатьнеизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическомупражнении, к которому применяется алгоритм;3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямиизучения теоретических основ адаптивной физической культуры);Коммуникативные УУД4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом исовместную деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивнаяфизическая культура»; работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учетаинтересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся сможет:– определять возможные роли в совместной деятельности;– играть определенную роль в совместной деятельности;– организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общиецели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);Регулятивные УУД5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:– анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты по предмету «Адаптивная физическая культура»;– определять совместно с педагогом критерии оценки планируемыхобразовательных результатов;– идентифицировать препятствия, возникающие при достижениисобственных запланированных образовательных результатов в части физическогосовершенствования;– выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, вотдельных случаях – прогнозировать конечный результат;
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– ставить цель и формулировать задачи собственной образовательнойдеятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;– обосновывать выбранные подходы и средства, используемые длядостижения образовательных результатов.6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных задач на уроках по адаптивной физической культуре.Обучающийся сможет:– определять необходимые действия в соответствии с учебной ипознавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения учебных задач;– определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия длявыполнения учебной и задачи;– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьоптимальные ресурсы для совершенствования двигательных функций;– планировать и корректировать свое физическое развитие.7. Умение 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 назанятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет:– различать результаты и способы действий при достижении результатов;– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемыхрезультатов и критерии оценки своей учебной деятельности;– отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность,осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре;– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность наоснове анализа изменений ситуации для получения запланированныххарактеристик/показателей результата;8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее решения. Обучающийся сможет:– определять критерии правильности (корректности) выполненияупражнения;– обосновывать достижимость выполнения упражнения выбраннымспособом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов;– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов.9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся сможет:– анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивнойфизкультуре и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
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- соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития иделать выводы о причинах его успешности/эффективности илинеуспешности/неэффективности;– определять, какие действия по решению учебной задачи или параметрыэтих действий привели к правильному выполнению физического упражнения;– демонстрировать приемы регуляции собственныхпсихофизиологических/эмоциональных состояний.Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слухаАООП ООО дополняются результатами освоения Программы коррекционнойработы:результатами достижения каждым обучающимся сформированностиконкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил,жизненных компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, в томчисле:• сформированность социально значимых личностных качеств, включаяценностно-смысловые установки в отношении ведения здорового образа жизни,заботы о своем здоровье и т.д.; правосознание, включая готовность к соблюдениюправ и обязанностей гражданина Российской Федерации, владение информациейо правах и обязанностях лиц с нарушениями слуха через занятия по АФК;социальные компетенции, понимание значения параолимпиады, норм ГТО;• сформированность мотивации к физическому развитию;• готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределениючерез занятия спортом;• стремление к расширению социальных контактов; демонстрациясоциальных компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устнойкоммуникации (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов/КИ) назанятиях по АФК, спортивных соревнованиях;результатами овладения универсальными учебными действиями, в томчисле:• самостоятельным планированием путей достижения целей, выборанаиболее эффективных способов решения в спортивной деятельности;• самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемымирезультатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственнойдеятельности и деятельности других обучающихся в процессе достижениярезультата, определением способов действий в рамках предложенных условий итребований; принятием решений и осуществления осознанного выбора в учебнойи познавательной деятельности; корректированием собственных действий с учетомизменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи,собственных возможностей её решения на занятиях по АФК;• умением пользоваться спортивной терминологией, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлятьлогическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и поаналогии), формулировать выводы;
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• созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей исхем для решения учебных и познавательных задач на уроках АФК;• организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности сучителем и сверстниками;• самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций в спортивной ифизкультурной деятельности на основе согласования позиций и учёта интересов;формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения;• использованием информационно - коммуникационных технологий приизучении теории адаптивной физкультуры.Предметные результатыВыпускник научится:– рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделятьисторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формыеё организации в современном обществе;– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием ифизической подготовленностью, формированием качеств личности ипрофилактикой вредных привычек;– раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применятьих в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своимисверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательныхдействий и физических упражнений, развития физических качеств;– разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическимиупражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,рационально планировать режим дня и учебной недели;– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовкимест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости отвремени года и погодных условий;– обеспечивать сохранность индивидуального слухового аппарата и/илиречевого процессора (для кохлеарно имплантированных обучающихся) на урокахадаптивной физической культуры и во внеурочной деятельности, в частности, привыполнении физических упражнений, на занятиях спортом в свободное отобразовательно-коррекционного процесса время; оберегать процессор кохлеарногоимпланта и / или слуховой аппарат от ударов, пыли, влаги;– при выборе видов спорта руководствоваться рекомендациями врача и наэтом основании осуществлять осознанный отказ от тех видов спорта, которыепротивопоказаны лицам с кохлеарными имплантами (например, отдельныеконтактные виды спорта, в т.ч. связанные с ударами по голове);– руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах иушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивныесоревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укреплениясобственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную
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нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственногоорганизма, в т.ч. ограничений, обусловленных нарушением слуха;– классифицировать физические упражнения по их функциональнойнаправленности, планировать их последовательность и дозировку в процессесамостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременноустранять их;– тестировать показатели физического развития и основных физическихкачеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенностиих динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления иперенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессетрудовой и учебной деятельности;– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленновоздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, гибкости и координации движений);– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений;– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числахорошо освоенных упражнений;– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину ивысоту);– выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;– выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол,волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;– выполнять передвижения на лыжах различными способами,демонстрировать технику последовательного чередования их в процессепрохождения тренировочных дистанций;– выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуальногоразвития основных физических качеств;– сообщать основные сведения из истории Паралимпийских игр, о целиПаралимпийского движения, о Сурдлимпийских играх.Выпускник получит возможность научиться:– характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера деКубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смыслсимволики и ритуалов Олимпийских игр;– характеризовать роль и особенности проведения Паралимпийских игр,включая Сурдлимпийские игры; достижения отечественных и зарубежныхспортсменов с нарушением слуха; назначение и функции Международногокомитета спорта глухих (CISS), а также Сурдлимпийского комитета РФ какполноправного члена CISS и EDSO;– характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивногодвижения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
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– определять признаки положительного влияния занятий физическойподготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитиемфизических качеств и основных систем организма;– вести дневник по физкультурной деятельности, включать в негооформление планов проведения самостоятельных занятий с физическимиупражнениями разной функциональной направленности, данные контролядинамики индивидуального физического развития и физическойподготовленности;– проводить занятия физической культурой с использованиемоздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,обеспечивать их оздоровительную направленность;– проводить восстановительные мероприятия с использованием банныхпроцедур и сеансов оздоровительного массажа;– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры сучетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;– преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощьюразнообразных способов лазания, прыжков и бега;– осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта,организуемых с участием лиц с нарушением слуха;– выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (с учётом нормативов,установленных для лиц с нарушением слуха);– выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;– проплывать учебную дистанцию вольным стилем (при обеспечениисохранности слухового аппарата и/или процессора кохлеарного импланта).Планируемые предметные результаты дополняются результатами освоенияПрограммы коррекционной работы:• освоением в ходе изучения АФК умений, специфических для даннойпредметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамкахучебного предмета,• применением различных способов поиска (в справочных источниках и всети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии скоммуникативными и познавательными задачами, в том числе при подготовкепрезентаций для устных ответов (выступлений и др.) при изучении теории АФК.• использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных(понятных окружающим) развернутых речевых высказываний при изучениипредмета;• использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных свыяснением и передачей информации на уроках АФК;• реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведенияустной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов / КИ), устнойкоммуникации в процессе занятий АФК.

2.2.1.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Рабочая программа основного общего образования учебной дисциплины«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) адресована глухимобучающимся. Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОСООО), а также на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основыбезопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерствапросвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн) ина основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитанияи социализации обучающихся, представленных в Программе воспитания.Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету «Основыбезопасности жизнедеятельности» глухих обучающихсяДанный курс играет важную роль в социокультурном, личностном развитииглухих обучающихся, содействуя овладению ими знаниями и умениямипрогнозирования опасных ситуаций, способностью использовать возможныеспособы защиты от них, а также формированию осознания жизни как главнойценности: ответственного отношения к собственной безопасности и безопасностиокружающих людей. Кроме того, данная учебная дисциплина содействуетформированию у глухих обучающихся ценностного и эмоциональноположительного отношения к миру природы, правового, в том числеантиэкстремистского и антитеррористического мышления, воспитаниюдуховности, активности, патриотизма, чувства ответственности перед обществом,способности к созиданию. В рамках курса ОБЖ глухие обучающиеся овладеваютпрактико-ориентированными знаниями, что важно для развития экологическойкультуры и финансовой грамотности.Общая характеристика учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности»Изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» на основеАООП (вариант 1.2) осуществляется на протяжении двух лет: на 4-ом и 5-ом годахобучения на уровне ООО.Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» базируетсяна синтезе научного (теоретического) знания и практики защиты человека отпредставляющих опасность ситуаций, возникающих в различных сферахжизнедеятельности людей. Это, прежде всего, ситуации социального,техногенного, природного характера.Весомой является коррекционная составляющая курса ОБЖ, его ориентацияна обеспечение компенсирующего пути развития глухих обучающихся. Так, всвязи с необходимостью освоения широкого спектра научных понятий ипредставлений, анализа поступков, действий людей в различных ситуацияхобучающиеся поставлены перед необходимостью рассуждать, пользоватьсяразнообразными источниками получения информации, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, что стимулирует развитие речевой имыслительной деятельности, содействует обогащению социального опыта.
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Учебный предмет ОБЖ строится на основе комплекса подходов:– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждомуглухому обучающемуся возможности работать в индивидуальном, приемлемомдля него темпе, что обеспечивает чувство психологического комфорта,способствует повышению интереса к учебной деятельности, содействуетформированию положительной мотивации учения;– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов испособов работы для эффективного усвоения программного материала. Работа потематическим разделам данного учебного курса предполагает активнуюпредметную деятельность глухих обучающихся в сочетании с речевойдеятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счётвыполнения практико-ориентированных заданий по каждому тематическомуразделу, стимуляции вербальной коммуникации создаются оптимальные условиядля понимания и использования как лексики разговорного характера, так и научнойтерминологии. Реализация познавательного аспекта деятельности предполагаетформирование у глухих обучающихся интеллектуальных способов действия –анализировать, сравнивать, классифицировать и систематизировать,аргументировать, словесно формулировать выводы. Также в соответствии сдеятельностным подходом требуется организация выполнения глухимиобучающимися практических задач, связанных с выбором приемлемого способаповедения в той или иной ситуации;– гуманитарный подход к обучению выражается в развитии у глухихобучающихся способности осуществлять преобразовательную деятельность,действовать разумно и конструктивно. В соответствии с указанным подходомцентре внимания учебной дисциплины ОБЖ находится человек, предстающий каксамоцель развития общества. В этой связи особое внимание уделяется темам,которые связаны с экологической проблематикой, с вопросами взаимодействияобщества и природы, ответственности человека за личную жизнь и здоровье, атакже окружающих его людей;– ценностный подход к обучению предполагает, что глухие обучающиесяобретают представления о приоритетах государства и российского общества врамках единой гуманистической системы ценностей. У обучающихся формируетсякультура безопасности, развиваются оценочные умения, необходимые длякорректного отстаивания собственной позиции с привлечением системыаргументов.Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках ОБЖосуществляется в соответствии с комплексом общедидактических и специальныхпринципов.Принцип обеспечения доступности учебного материала достигаетсяхарактером изложения научных знаний, количеством вводимых понятий,оптимальным сочетанием теоретических сведений с заданиями практико-ориентированного характера, привлечением средств наглядности, динамическихмоделей, тренажёров, учебных муляжей и пр. Принцип систематичности вобучении о реализуется при рациональном распределении и оптимальной подачеучебного материала. В частности, на каждом году обучения предусмотрено
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освоение обучающимися программного материала по всем (трём) тематическимразделам курса ОБЖ. В соответствии с принципом воспитывающего обученияследует обеспечивать развитие у глухих обучающихся культуры безопасностижизнедеятельности, осознания личной ответственности не только за своюбезопасность, но и окружающих людей, формировать ценностное отношение кжизни, здоровью человека. Одновременно с этим содержание курса и формыработы на уроках ОБЖ должны содействовать расширению кругозора глухихобучающихся, совершенствованию у них навыков рациональной организациидеятельности и др.Образовательно-коррекционный процесс на уроках ОБЖ базируется такжена ряде специальных принципов, обусловленных своеобразным характеромпервичного нарушения и его последствий при патологии слуха, положениямидействующей коммуникативной системы:– использование потребности в общении;– организация общения;– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательнойи др.; – организация речевой среды.Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможнымпри условии регулярно организуемой на уроках ОБЖ практики речевого общения,за счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказыванийво взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи науроках предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений, формулировкивыводов, аргументации результатов наблюдений и др. Кроме того,предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой,в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов,уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) требуетвключения слова в контекст. Введение нового термина, новой лексическойединицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с использованиемдактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечениемконкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина.Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практике глухихобучающихся. Предусматривается использование синонимических замен,перефразировка, анализ определений.На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитиюсловесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительноговосприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (преждевсего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексикипо организации учебной деятельности).В процессе уроков ОБЖ требуется одновременно с развитием словесной речиобеспечивать развитие у глухих обучающихся других психических процессов.Предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку ианализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счётпривлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре исодержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством
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составления несложных схем, анализа содержания таблиц, текстовых материаловпо дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности».Развитие мышления и его операций обеспечивается посредствомустановления последовательности выполнения практических работ, установленияпричинно-следственных связей. Акцент в коррекционно-образовательной работеследует сделать на развитии у глухих обучающихся словесно-логическогомышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В даннойсвязи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно,с включением системы аргументов и полным охватом темы.Программа учебной дисциплины ОБЖ включает примерную тематическуюи терминологическую лексику, которая должна войти в словарный запасобучающихся с нарушением слуха за счёт целенаправленной отработки, преждевсего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч.в связи с формулировкой выводов, оформлением логических суждений,приведением доказательств и т.п.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаряили справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новыхзнаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;
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– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).

Цели изучения учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности»Целью изучения учебного предмета ОБЖ является формирование у глухихобучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности всоответствии с современными потребностями личности, общества и государства,в единстве с развитием речи, мышления и социальных компетенций.Задачи учебного предмета включают развитие:– способности построения модели индивидуального безопасного поведенияна основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин,механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных ичрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства иприёмы рационального и безопасного поведения при их проявлении;– активной жизненной позиции, осознанного понимания значимости личногобезопасного поведения в интересах безопасности личности, общества игосударства;– способности понимать и объяснять роль государства и общества в решениизадач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.Место предмета в учебном планеУчебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит впредметную область «Физическая культура и Основы безопасностижизнедеятельности» и является обязательным.Освоение курса осуществляется в течение 2-х лет (на 4-ом и 5-ом годахобучения на уровне ООО), на учебные занятия выделяется не менее 1 часа внеделю.Организация обладает правом самостоятельно определять логику реализациитематических линий (модулей) учебного курса, вносить коррективы в ихсодержание, руководствуясь региональными (географическими, социальными,
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этническими и иными), бытовыми и другими местными особенностями, а такжеиндивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностямиглухих обучающихся. Содержание учебного предметаУчебный предмет ОБЖ является общим для обучающихся с нормативнымразвитием и с нарушениями слуха, сохраняя модульную структуру и содержаниемодулей (тематических линий):– модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»;– модуль № 2 «Безопасность в быту»;– модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;– модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;– модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;– модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;– модуль № 7 «Безопасность в социуме»;– модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;– модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;– модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения».Виды деятельности обучающихся:– комментирование положений законов и подзаконных актов, касающихсяобеспечения безопасности государства, общества, личности, включая нормативныеакты в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха;– характеристика современных общественных явлений, действий с т.ч. ихзаконности, безопасности для государства, общества, личности;– составление алгоритма безопасного поведения в различных ситуациях, вт.ч. чрезвычайных;– анализ потенциально опасных жизненных ситуаций;– драматизация социально-бытовых ситуаций для демонстрации адекватныхмоделей поведения человека, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности;– имитирование действий, осуществляемых в целях оказания первойпомощи;– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместноеоформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников);– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной/устно-дактильной/и письменной форме – в соответствии с учебными и жизненнымиситуациями. Тематическая и терминологическая лексикаПримерные слова и словосочетания
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Агрессия, адсорбент, аллергия, аргумент, военнопленные, геноцид, движениеКрасного Креста и Красного Полумесяца, дискуссия, клиническая смерть,конвенция, Международное гуманитарное право, Международной комитеткрасного креста, миграция, никотин, оккупация, перемирие, реактив, реанимация,репатриация, спазм, токсичное вещество, фактор риска, фенол, эмблема.Примерные фразыДискуссия – это публичное обсуждение спорной проблемы, вопроса.Оккупация – это временное занятие вооружёнными силами территориипротивника.Реанимация – это восстановление резко нарушенных или утраченныхжизненно важных функций организма.Спазм – это судорожное сокращение мышц конечностей или некоторыхорганов.Фенол – это токсичное вещество, которое при попадании на кожу вызываетожоги.Если можно разрешить конфликт мирно, то нужно использовать этувозможность, стараться добиться взаимопонимания.Быстрая реакция на агрессию даёт человеку преимущества.Я расскажу о том, с какой целью создана РСЧР.На уроке мы узнали об основных задачах РСЧР.Война приводит к страданиям и тяжёлым потерям.Международное гуманитарное право различает две категории вооружённыхконфликтов: международные и немеждународные.Воюющие стороны могут заключать соглашения о перемирии или опрекращении огня.Военнопленные имеют право на гуманное обращение, уважение их чести иличности.Военнопленным разрешена переписка с родственниками.Примерные выводыМеждународной комитет красного креста – это независимая гуманитарнаяорганизация. При вооружённых конфликтах и беспорядках она выступает какнейтральный посредник. Международной комитет красного креста направляетсвои силы на то, чтобы защитить жертв международных и немеждународныхконфликтов, оказать им помощь.Мы сделали вывод о том, что самоуверенность – это стиль поведения. Онпомогает человеку ясно выражать свои желания и чувства. Уверенный человекзнает, чего он хочет и не желает.Международное гуманитарное право – это нормы, которые основаны напринципах гуманности. Они направлены на ограничение средств и методовведения войны и на защиту жертв вооружённых конфликтов.Во второй половине 19 века во многих странах мира возникли общества пооказанию помощи раненым и больным воинам. В дальнейшем эти организацииобъединились в Международное движение Красного Креста и КрасногоПолумесяца.
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Военнопленные находятся во власти неприятельского государства, а неотдельных лиц или воинских частей. Государство несёт ответственность завыполнение своих международных обязательств. Содержание в плену не относитсяк формам наказания. Военнопленный не преступник, он неприятель, который неможет возобновить своё участие в военных действиях.

2.2.1.17. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИРабочая программа (далее – Программа) по учебному предмету «Основыдуховно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) адресована глухимобучающимся, получающим основное общее образование. Программа разработанана основе Федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г.,рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Концепции преподавания ОДНКНР,Программы воспитания – с учётом планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.

Пояснительная запискаЦенностные ориентиры в обучении учебному предмету «Основыдуховно-нравственной культуры народов России» глухих обучающихсяКурс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»ориентирован на формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферыобучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации,гражданской активной позиции в общественной жизни. За счёт содержания курсареализуется идея о том, что общечеловеческие ценности (честность, милосердие,добро, справедливость) представляют собой продукт развития двух социальныхсфер: традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур.Духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальныхинтересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы(традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу изначальнопринадлежат.Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знанийобучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемымявлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественнымнормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе.Предмет ОДНКНР не решает задачи подробного знакомства с разнымирелигиями. Его основное назначение выражается в развитии общей культурыобучающихся с нарушениями слуха, в формировании гражданской идентичности,осознания своей принадлежности к народу, национальности, российскойобщности; в воспитании уважения к представителям разных национальностей ивероисповеданий. Общая характеристика учебного предмета
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«Основы духовно-нравственной культуры народов России»Учебный предмет ОДНКР осваивается обучающимися с нарушениями слухана основе АООП (вариант 1.2) на 1-ом году обучения на уровне ООО.Курс ОДНКР, реализуемый в образовательно-коррекционном процессе сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениямислуха, обладает значительным образовательно-реабилитационным, коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом. Он ориентирован на достижениеобучающимися уровня коммуникативно-речевого развития, позволяющегопонимать, воспроизводить и самостоятельно строить речевые высказывания всоответствии с этическими нормами. Больше внимание на уроках ОДНКРуделяется развитию умений активно участвовать в диалогах и полилогах, вколлективной деятельности, корректно работать с разными источникамиинформации, извлекать из них необходимые сведения. Реабилитационныйкомпонент находит выражение в передаче глухим обучающимся социального икультурного опыта на разнообразном культуроведческом материале, в процессепознания произведений искусства, народных обычаев, ритуалов, традиций, нормморали и нравственности. Обучающиеся получают возможность осваиватьразличные модели взаимодействия людей в сложной системе социальныхотношений, овладевать «культурным кодом», национальными иобщечеловеческими ценностями. В совокупности это обеспечивает социализациюи инкультурацию, позволяя подрастающей личности успешно ориентироваться вбытовых ситуациях, культурно-речевой среде, влиять на собственную культуру.Образовательно-коррекционная работа на уроках ОДНКР базируется накомплексе следующих принципов: культуроведческий, природосообразности,диалогичности, краеведения, поступательности. К числу специальных относятсясурдопедагогические принципы. С учётом специальных принципов на урокахОДНКР требуется обеспечить:– подбор целесообразных способов и средств представления учебногоматериала;– адаптацию сложного для обучающихся с нарушениями слуха речевогоматериала;– разумное сочетание устных и письменных форм работы (допускается виндивидуальном порядке, исходя из индивидуальных потребностей ивозможностей обучающегося использование элементов калькирующей жестовойречи);– регулярное использование наглядных средств обучения. Систематическоеиспользование средств наглядности в сочетании со словесными методамиобеспечивает более осознанное усвоение обучающимися с нарушениями слухаучебного материала, содействуя повышению познавательного интереса;– адекватное распределение и предоставление обучающимся с нарушениямислуха учебного материала, в том числе внутри тематических разделов.Обеспечение многократного повторения речевого материала, его систематического«прорабатывания» с целью закрепления и практического использования различныхвидов речевых конструкций и накопления словаря;
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– планирование учебных ситуаций, способствующих развитию социально-коммуникативных навыков, этических норм, обогащению социального опыта,инкультурации личности обучающихся с нарушениями слуха.Кроме того, на уроках ОДНКР следует предлагать обучающимся видыдеятельности, предусматривающие выступления перед своими одноклассниками ссообщениями по темам учебной дисциплины. Возможно проведение части уроковна базе учреждений культуры.На материале указанных в программе тем необходимо с учётом особыхобразовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха обеспечиватьпроведение работы по уточнению словаря и его обогащению за счёт новых дляобучающихся слов, по развитию диалогической и монологической речи.В соответствии с положениями современной сурдопедагогической системына уроках ОДНКНР необходимо использовать различные коллективные формыорганизации деятельности обучающихся: парами, группами, с «маленькимучителем» и др., что содействует формированию умений сотрудничать, помогатьдруг другу в осмыслении анализируемых фактов, явлений и др.На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитиюсловесной речи (в устной/устно-дактильной и письменной формах), в том числеслухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительнойстороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебнойдисциплины и лексики по организации учебной деятельности).Уроки ОДНКНР требуют учёта и удовлетворения особых образовательныхпотребностей глухих обучающихся. Это обеспечивается реализацией следующихусловий организации образовательно-коррекционного процесса:– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторонличности глухого обучающегося, коррекцию и воссоздание наиболее важныхпсихических функций, их качеств и свойств;– преодоление речевого недоразвития на материале курса (накоплениесловарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности);– максимальное расширение речевой практики, использование понятийногоаппарата курса в самостоятельной словесной речи, в разных видах общения;– использование и коррекция самостоятельно приобретённых обучающимисяпредставлений о социальной действительности, дальнейшее их развитие иобогащение;– создание комфортного психоэмоционального режима; использованиесовременных педагогических технологий, в том числе информационных,компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения егоэффективности;– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путейобучения;– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный иохранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,профилактика физических, умственных и психологических перегрузокобучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
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– учёт индивидуальных и психофизических особенностей глухихобучающихся, их природных задатков, способностей, интересов, принадлежностик определённой социокультурной группе.При оценке результатов обучения требуется учёт особенностей речевого иобщего развития, мыслительной деятельности обучающихся с нарушеннымслухом. Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из пониманиятого, что обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал.В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованыцифровые технологии, к которым относят информационно-образовательныесреды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательныетехнологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядностьобучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальнойтраектории изучения учебного материала, обучение с применениеминтеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особымобразовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основецифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмыобучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основеполисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии.Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в видемультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестветолкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр длязакрепления новых знаний или в виде практического пособия.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать:– информационно-методическую поддержку образовательного процесса сучётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения всоответствии с федеральными требованиями основного общего образования;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса дляотслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися снарушением слуха;– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучениишкольников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха);– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,хранения и представления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников, органов управления в сфереобразования, общественности), в том числе при реализации дистанционногообразования.В результате использования цифровых технологий в образовательномпроцессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровойкомпетентности:
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•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разнымицифровыми ресурсами),•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов,форумов, чатов и др.),•техническая (способность использовать технические и программныесредства),•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств иинтернета различные образовательные задачи).Цели изучения учебного предмета«Основы духовно-нравственной культуры народов России»Цель учебной дисциплины заключается в приобщении обучающихся снарушениями слуха к культурному наследию народов России, к общечеловеческимценностям предшествующих поколений, получившим воплощение в религиозныхверованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях, в искусстве; воспитаниедуховно-нравственного гражданина России, любящего своё Отечество, способногок нравственному совершенствованию и развитию.Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие:– развитие и обогащение представлений обучающихся с нарушениями слухао культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях,приобретённых на предыдущем уровне получения образования;– формирование первоначальных представлений о традиционных религияхнародов России, их роли в культуре, истории российского общества;– формирование основ морали, семейных ценностей, способности ксоизмерению своих поступков с нравственными идеалами, воспитание осознаниясвоих обязанностей перед семьей, страной;– воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку,культурным и религиозным традициям своего и других народов России,уважительного отношения к людям иной культуры и других вероисповеданий;– содействие инкультурации личности и обогащение социально-коммуникативной практики на материале учебного курса – с учётом особыхобразовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха;– развитие информационной культуры обучающихся (об источникахинформации, способах её выбора, корректного и безопасного применения).Место предмета в учебном планеУчебный предмет ОДНКНР входит в одноимённую предметную область,является обязательным учебным предметом, осваиваемым обучающимися снарушениями слуха в 5 классе – на 1-ом году обучения на уровне ООО: не менее1 учебного часа в неделю.Учебный предмет ОДНКНР является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан спредметными дисциплинами «Русский язык», Литература», «Развитие речи»,«История», «Изобразительное искусство» и др.Содержание учебного предметаУчебный предмет ОДНКНР является общим для обучающихся снормативным развитием и с нарушениями слуха, соответствует ФГОС ООО.
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Организация обладает правом самостоятельно определять логику реализациитематических линий учебного курса, вносить коррективы в их содержание,руководствуясь региональными особенностями, а также индивидуальнымивозможностями и особыми образовательными потребностями глухихобучающихся.Виды деятельности обучающихся:– построение логических рассуждений на основе установления причинно-следственных связей;– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определениеобщей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, совместноеоформление выводов на основе результатов реализованной коллективнойдеятельности;– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемогопрограммного материала (соотнесение в случае необходимости промежуточных иконечных результатов своей деятельности с целью или с образцом учителя);анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов и явлений;– осуществление поиска и выделение необходимой информации –самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников);– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной/устно-дактильной/письменной форме – в соответствии с учебными и жизненнымиситуациями.
2.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся2.2.2.1. Целевой разделВ Федеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования указано, что программа формирования универсальныхучебных действий у обучающихся должна обеспечивать: развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней позиции личности, регулятивных,познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий уобучающихся; формирование опыта применения универсальных учебных действий вжизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного ипознавательного развития обучающихся, готовности к решению практическихзадач;
 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий,формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской ипроектной деятельности; формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах,олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях,олимпиадах; овладение приемами учебного сотрудничества и социального
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взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста ивзрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование и развитие компетенций обучающихся в областииспользования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ,поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ,основами информационной безопасности, умением безопасного использованиясредств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет,формирование культуры пользования ИКТ; формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности иустойчивого развития общества.Универсальные учебные действия (далее – УУД) трактуются в Стандарте какобобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач вразличных предметных областях и являющиеся результатами освоенияобучающимися основной образовательной программы основного общегообразования.Формирование универсальных учебных действий у глухих обучающихсяосуществляется с учетом их особых образовательных потребностей в условияхспециально педагогически созданной слухоречевой среды (при пользованииобучающимися звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования ииндивидуальными слуховыми аппаратами с учетом аудиолого-педагогическихрекомендаций).Целью программы формирования УУД у глухих обучающихся являетсяобеспечение организационно - методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с учетом их особыхобразовательных потребностей для развития способности к самостоятельномуучебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.Задачи Программы формирования УУД на уровне основного общегообразования включают:

 обеспечение преемственности Программы развития УУД у глухихобучающихся на уровнях начального общего и основного общего образования приреализации адаптированных основных образовательных программ;
 реализацию задач развития УУД в урочной и внеурочной деятельностиглухих обучающихся, в том числе при проведении коррекционно-развивающихкурсов по Программе коррекционной работы;
 обеспечение эффективного освоения УУД глухими обучающимися наоснове преемственности в способах организации урочной и внеурочнойдеятельности по развитию у них УУД, в том числе при освоении коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы;
 организацию взаимодействия участников образовательных отношений впроцессе развития у глухих обучающихся УУД.УУД глухих обучающихся представляют собой целостную взаимосвязаннуюсистему, определяемую общей логикой возрастного развития, их особымиобразовательными потребностями.Формирование системы УУД осуществляется на основе личностноориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов с учетом
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возраста глухих обучающихся, их особых образовательных потребностей,индивидуальных особенностей, в том числе достигнутого уровня общего иречевого развития, сформированности учебно-познавательной и речевойдеятельности.При разработке содержания формирования УУД учитывается, что у глухихобучающихся на уровне основного общего образования ведущей становитсядеятельность межличностного общения. В связи с этим важное значениеприобретает развитие у них учебного сотрудничества, коммуникативных учебныхдействий, в том числе целенаправленное развитие навыков речевого поведения,устной коммуникации в условиях специально педагогически созданной вобразовательной организации слухоречевой среды, активизация взаимодействиясо слышащими людьми на основе устной речи, а также расширениемежличностной коммуникации со взрослыми и детьми, включая сверстников,имеющими нарушения слуха с использованием жестовой речи.При проектировании содержания формирования УУД учитываетсязначимость включения различных социальных практик, в том числе привзаимодействии со слышащими людьми (взрослыми и детьми, включаясверстников), а также с лицами, имеющими нарушение слуха, проведенияобучающимися исследовательской и проектной деятельности, широкоеиспользование ИКТ.Достижения глухих обучающихся, полученные в результате изученияучебных предметов, коррекционно-развивающих курсов по Программекоррекционной работы и характеризующие совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий,сгруппированы в соответствии с ФГОС ООО по трем направлениям, отражаютспособность овладевать, в том числе:– учебными знаково-символическими средствами, замещением,моделированием, кодированием и декодированием информации, логическимиоперациями, осуществляемыми на основе словесной речи (устной и письменной),– умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлятьсотрудничество как с нормально слышащими людьми, так и с лицами, имеющиминарушения слуха, адекватно передавать информацию в словесной форме иотображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитыватьразные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнером,– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планироватьее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вноситьсоответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи,проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлятьконстатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия,актуальный контроль на уровне произвольного внимания.При реализации АООП ООО (вариант 1.2.) предусмотрено, чтоформирование у обучающихся УУД осуществляется в ходе всего образовательно-коррекционного процесса – на уроках и в процессе внеурочной деятельности, в том
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числе, на коррекционно-развивающих занятиях по программе коррекционнойработы. В процессе развития учитывается предметное и междисциплинарноесодержание учебных предметов и занятий внеурочной деятельности, включаякоррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы, а такжепланируемой внешкольной деятельности обучающихся, в том числе привзаимодействии со слышащими сверстниками. Важное значение придаетсявключению в образовательно-коррекционный процесс различных социальныхпрактик, исследовательской и проектной деятельности обучающихся,целенаправленного развития ИКТ. Учитывается, что формирование УУДпредполагает проведение целенаправленной работы при сочетании серии урокови занятий внеурочной деятельности, а также самостоятельной работыобучающихся. В связи с этим на уровне основного общего образованияосуществляется определенный отход от понимания урока как ключевой единицыобразовательного процесса, акцентируется его вариативность и индивидуализация,учитывается наличие элективных предметов, факультативов, кружков и др.,важность включения тренингов, проектов, практик, конференций, выездных сессийи др. с участием одновозрастных и разновозрастных групп обучающихся, в томчисле глухих, слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, атакже слышащих.2.2.2.2. Содержательный разделСогласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебныхдействий у обучающихся должна содержать:– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержаниемучебных предметов;– описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметовРазработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы(ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действияв трех своих компонентах, учитывают особые образовательные потребностиглухих обучающихся, в том числе в целенаправленном развитии словесной речи -устной и письменной, использовании в качестве вспомогательных средствдактилологии и жестовой речи.Ниже представлено описание реализации требований формирования УУД впредметных результатах.Русский язык, литература, развитие речиФормирование универсальных учебных познавательных действий:Формирование базовых логических действий:анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а такжетексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров;выявлять и характеризовать существенные признаки классификации,основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковыхединиц, текстов различных функциональных разновидностей языка,функционально- смысловых типов речи и жанров;
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устанавливать существенный признак классификации и классифицироватьлитературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,определять критерии проводимого анализа;выявлять и комментировать закономерности при изучении языковыхпроцессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений по аналогии;выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицамиязыка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбираяоптимальный вариант с учётом выделенных критериев;выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определениязакономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах инаблюдениях над текстом;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решенияпоставленной учебной задачи;устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературныхявлений и процессов.Формирование базовых исследовательских действий:формулировать и использовать вопросы как исследовательскийинструмент;формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящегоисследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлятьпроверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц, языковыхпроцессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектовмежду собой;формулировать обобщения и выводы по результатам проведённогонаблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, представлятьрезультаты исследования в устной и письменной форме, в виде электроннойпрезентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужденийдругих, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературногообъекта исследования;составлять план исследования особенностей литературного объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствияв аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературныхпроизведениях;публично представлять результаты учебного исследования проектнойдеятельности на уроке или во внеурочной деятельности в том числе в устных истендовых докладах на конференциях;
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Работа с информацией.выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретироватьи комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей,справочников; средств массовой информации, государственных электронныхресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутомвиде в соответствии с учебной задачей;использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное,просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели);извлекать необходимую информацию из прочитанных текстов различныхфункциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный текст сточки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверностьсодержащейся в тексте информации;выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлятьдефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, ивосполнять его путем использования других источников информации;в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию,ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигатьпредположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессечтения текста;находить и формулировать аргументы, подтверждающую илиопровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблемутекста, в анализируемом тексте и других источниках;выбирать оптимальную форму представления литературной и другойинформации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости откоммуникативной установки;оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем; эффективно запоминать и систематизировать этуинформацию.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствиис темой, целью, сферой и ситуацией общения;правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения попоставленной проблеме;реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевогоповедения, устной коммуникации, в том числе умения восприниматьслухозрительно речевую информацию при ее устном предъявлении учителем иобучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух лексику по организацииучебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с помощьюзвукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно,реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессеустной коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу,пластику и др.);
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реализовывать при чтении сформированные произносительные умения;выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога,обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношениек суждениям собеседников;формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлятьсамоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения(недостижения) результата деятельности;осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи иих причины, уметь предупреждать их),давать оценку приобретенному речевому опыту и корректироватьсобственную речь с учетом целей и условий общения;оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения;управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессеречевого общения.Формирование универсальных учебных регулятивных действий: владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения вактуальных сферах речевого общения; соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормыречевого этикета; уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковымисредствами общения (естественными жестами, мимикой лица и др.); публично представлять результаты проведенного языкового анализа илипроекта при использовании устной речи, самостоятельно составленнойкомпьютерной презентации.Иностранный язык (на примере английского языка)Формирование универсальных учебных познавательных действийФормирование базовых логических действий:определять признаки языковых единиц иностранного языка, применятьизученные правила, языковые модели, алгоритмы;определять и использовать словообразовательные элементы;классифицировать языковые единицы иностранного языка;проводить аналогии и устанавливать различия между языковымисредствами родного и иностранных языков;различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы,слова, словосочетания, предложение);
определять типы высказываний на иностранном языке;использовать информацию, представленную в схемах, таблицах припостроении собственных устных и письменных высказываний.Работа с информацией:понимать основное или полное содержание текстов, извлекатьзапрашиваемую информацию и существенные детали из текста в зависимости отпоставленной задачи;
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воспринимать устные сообщения на слухозрительной основе;прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий,восстанавливать текст из разрозненных частей;определять значение нового слова по контексту;кратко отображать информацию на иностранном языке, использоватьключевые слова, выражения, составлять план;оценивать достоверность информации, полученной из иноязычныхисточников, сети Интернет.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:воспринимать и создавать собственные диалогические и монологическиевысказывания в соответствии с поставленной задачей;адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативныхзадач;знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения наанглийском языке в соответствии с коммуникативной ситуацией;осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли:ведущего и исполнителя;выражать свою точку зрения на английском языке при использованииизученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение кальтернативной позиции;представлять на иностранном языке результаты выполненной проектнойработы с использованием компьютерной презентации.Формирование универсальных учебных регулятивных действийформулировать новые учебные задачи, определять способы их выполненияв сотрудничестве с учителем и самостоятельно;
планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределятьзадачи между участниками;воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, принеобходимости ее корректировать;
корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач,возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок;
осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оцениватьрезультаты своей деятельности.Математика и информатикаФормирование универсальных учебных познавательных действий:Формирование базовых логических действий:выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;различать свойства и признаки объектов;сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины,выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.;устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознаватьзависимости между объектами;
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анализировать изменения и находить закономерности;формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводитьследствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы;использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»;обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному иот частного к общему;использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый»,«существует»; приводить пример и контрпример;различать, распознавать верные и неверные утверждения;выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощьюформул;моделировать отношения между объектами, использовать символьные играфические модели;воспроизводить и строить логические цепочки утверждений; устанавливать противоречия в рассуждениях;создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля решения учебных и познавательных задач;применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи изаданных критериев.Формирование базовых исследовательских действий: формулировать вопросы исследовательского характера о свойствахматематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов ипараметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использоватьпример, аналогию и обобщение; доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы,закономерности и результаты; представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя,в том числе математический язык и символику; оценивать надежность информации по критериям, предложеннымучителем.Работа с информацией: использовать таблицы и схемы для структурированного представленияинформации, графические способы представления данных; переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; выявлять недостаточность информации, данных, необходимых длярешения учебной или практической задачи; находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; оценивать надежность информации по критериям, предложеннымучителем.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевогоповедения, устной коммуникации, в том числе умения воспринимать
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слухозрительно речевую информацию при ее устном предъявлении учителем иобучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух лексику по организацииучебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с помощьюзвукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно,реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессеустной коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу,пластику и др.);выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом играфическом виде;владеть базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности, определяющими правила общественногоповедения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих ввиртуальном пространстве;понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы;принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,обработке, передаче, формализации информации;коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;выполнять свою часть работы с информацией или информационнымпродуктом, достигая качественного результата по своему направлению икоординируя свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт поопределенным критериям.Формирование универсальных учебных регулятивных действий:удерживать цель деятельности;планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументироватьспособ деятельности;корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,новых данных или информации;анализировать и оценивать собственную работу: меру собственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и др.Естественно-научные предметыФормирование универсальных учебных познавательных действий:Формирование базовых логических действий:выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления;строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков илисхем);прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойствизученных классов / групп веществ, к которым они относятся;объяснять общности происхождения и эволюции систематических группрастений на примере сопоставления биологических растительных объектов.Формирование базовых исследовательских действий:



442
 исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячейводы; исследование процесса испарения различных жидкостей; планирование и осуществление на практике химических экспериментов,проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента:обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты сцинком.Работа с информацией: анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.); выполнять задания по тексту (смысловое чтение); использование при выполнении учебных заданий и в процессеисследовательской деятельности научно-популярную литературу химическогосодержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании;обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевогоповедения, устной коммуникации, в том числе умения восприниматьслухозрительно речевую информацию при ее устном предъявлении учителем иобучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух лексику по организацииучебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с помощьюзвукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно,реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессеустной коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу,пластику и др.);сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии,при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемойестественно-научной проблеме;выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи вустных и письменных текстах;публично представлять результаты выполненного естественно-научногоисследования или проекта, физического или химического опыта, биологическогонаблюдения;определять и принимать цель совместной деятельности по решениюестественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению:обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мненийнескольких людей;координировать свои действия с другими членами команды при решениизадачи, выполнении естественно-научного проекта;Формирование универсальных учебных регулятивных действий:выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих длярешения проявлений естественно-научной грамотности;анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,
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требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современнымитехнологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решенийгруппой);самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научнойзадачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственныхвозможностей.выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решенииестественно-научной задачи, изменения ситуации в случае необходимости;объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельностипо решению естественно-научной задачи;оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемыпоставленным целям и условиям;готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии поестественно-научной проблеме, понимать мотивы, намерения и логику другого.Общественно-научные предметыФормирование универсальных учебных познавательных действий:Формирование базовых логических действий систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; составлять синхронистические и систематические таблицы; выявлять и характеризовать существенные признаки историческихявлений, процессов; сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройствогосударств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) погоризонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике(«было – стало») по заданным основаниям; использовать понятия и категории современного исторического знания(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.); выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; осуществлять учебный исследовательский проект по истории (например,по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек,средств массовой информации; соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными,оценивать их значимость;классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему,таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности поотраслям права, механизмы государственного регулирования экономики:современные государства по форме правления, государственно-территориальномуустройству, типы политических партий, общественно-политических организаций;сравнивать формы политического участия (выборы и референдум),проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право;определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации,находить конструктивное разрешение конфликта;использовать полученные знания для публичного представления
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результатов своей деятельности в сфере духовной культуры;выступать с устными сообщениями (с компьютерной презентацией) всоответствии регламентом;устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека игражданина и обязанностями граждан;формулировать оценочные суждения о последствиях измененийкомпонентов природы в результате деятельности человека с использованиемразных источников географической информации;составлять план решения учебной географической задачи.Формирование базовых исследовательских действий:представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графическойформе;формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозированияизменения численности населения Российской Федерации в будущем;представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений запогодой в различной форме (табличной, графической, географического описания);проводить небольшое исследование роли традиций в обществе;проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных сиспользованием различных способов повышения эффективности производства.Работа с информацией:проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательнойзада чей;анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяяприемы критики источника, высказывать суждение о его информационныхособенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемымкритериям).сравнивать данные разных источников исторической информации,выявлять их сходство и различия;выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельнойработы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебныйпроект и др.);проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инаучной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных,визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательнойзадачей;анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяяприемы критики источника, высказывать суждение о его информационныхособенностях и ценности (по заданным критериям);выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую
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отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России;извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося;анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ;представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений;осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования всовременном обществе в разных источниках информации;сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах(описательную, графическую, аудиовизуальную).Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевогоповедения, устной коммуникации, в том числе умения восприниматьслухозрительно речевую информацию при ее устном предъявлении учителем иобучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух лексику по организацииучебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с помощьюзвукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно,реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессеустной коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу,пластику и др.);определять характер отношений между людьми в различных историческихи современных ситуациях, событиях;раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей вразных сферах в различные исторические эпохи;принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных)вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения;осуществлять презентацию выполненной работы по истории;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих соответствия правовым и нравственным нормам;анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации;выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур сточки зрения их соответствия духовным традициям общества;сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта сисходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности;планировать организацию совместной работы при выполнении учебногопроекта;обмениваться информацией, участвовать в обсуждении;разделять сферу ответственности.
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий:раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровнеотдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых,деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задачсоциальных движений, реформ и революций и т. д.).осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатамсвоей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией,содержащейся в учебной и исторической литературе;составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ ихрешения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений.Особенности реализации основных направлений и формучебно-исследовательской и проектной деятельностив рамках урочной и внеурочной деятельностиОдним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общегообразования является включение глухих обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая организуется наоснове программы формирования УУД.Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у глухихобучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебногосотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимисямладшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД глухих обучающихся должна быть сориентирована на формированиеи развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса,готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности кпроявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социальнозначимых проблем.УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно(в составе малых групп, класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимисяв рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшимипоказателями уровня сформированности у глухих обучающихся комплексапознавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий (прииспользовании словесной речи в устной и письменной формах), исследовательскихи проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний.УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-исследовательской и проектной деятельности.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должнообеспечивать возможность включения глухих обучающихся в УИПД, в том числепри постоянном пользовании ими звукоусиливающей аппаратурой коллективногопользования и индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций).С учетом вероятности возникновения особых условий организацииобразовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка илисложные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем,
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выбор обучающимся индивидуальной траектории и др.) учебно-исследовательскаяи проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционномформате.Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности.Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоитв том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы,носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимисясубъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), наорганизацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогическойустановки, ориентированной:на формирование и развитие у глухих обучающихся умений поиска ответовна проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у нихзнаний, получение новых посредством размышлений, рассуждений,предположений, экспериментирования;на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлятьэкспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы).Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:обоснование актуальности исследования;планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижениегипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;собственно проведение экспериментальной работы с поэтапным контролеми коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта;представление результатов исследования, в том числе в форме устногосообщения (с компьютерной презентацией).Ценность учебно-исследовательской работы для глухих обучающихсясвязана с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего ислухоречевого развития с учетом их особых образовательных потребностей ииндивидуальных особенностей, возможностью решать доступныеисследовательские задачи.Особенности организации учебно-исследовательской деятельности врамках урочной деятельности.Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочнойдеятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специальновыделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и врамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано впервую очередь на реализацию задач предметного обучения.С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направленийисследований:предметные учебные исследования;
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междисциплинарные учебные исследования.В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решениезадач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета,междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграциюразличных областей знания об окружающем мире, изучаемых на несколькихучебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся подруководством учителя по выбранной теме в рамках одного или несколькихизучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебнойдеятельности в индивидуальном и групповом форматах.Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могутбыть следующими:урок-исследование;урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательскойдеятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ егорезультатов);урок-консультация;мини-исследование в рамках домашнего задания.В связи с недостаточностью времени на проведение развернутогополноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методическойточки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат являетсяиспользование:учебных исследовательских задач, предполагающих деятельностьобучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем;мини-исследований, организуемых учителем в течение одного или двухуроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов наодин или несколько проблемных вопросов.Формами представления итогов учебных исследований являются доклад (скомпьютерной презентацией), реферат, отчет и др.Особенности организации учебно-исследовательской деятельности врамках внеурочной деятельности.Особенность УИД глухих обучающихся в рамках внеурочной деятельностисвязана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию ипроведение развернутого и полноценного исследования.С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебныхисследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-технологическое, междисциплинарное.Основными формами организации УИД во внеурочное время являютсяконференции и др., а также исследовательская практика, образовательныеэкспедиции, походы, поездки, экскурсии, научно-исследовательское обществообучающихся.
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В процессе внеурочной деятельности УИД может быть организованасовместно с нормативно развивающимися сверстниками.Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболеецелесообразно использование следующих форм предъявления результатов:письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), отчеты по итогамисследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций и др.Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательскойдеятельности.При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, чтоосновными критериями учебного исследования является то, насколькодоказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно ипоследовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся врамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовыеисследовательские действия, описать результаты логично, четко и грамотно.Особенности организации проектной деятельности.Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, чтоона нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранеезаданных требований и запланированных ресурсов.Специфика проектной деятельности глухих обучающихся в значительнойстепени связана с ориентацией на получение проектного результата,обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретноевыражение. При проведении проектной деятельности обучающимися ее продуктрассматривается как материализованный результат, процесс как работа повыполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательногодостижения обучающегося.ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождениеобучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решенияжизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикойрешения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у глухихобучающихся умений: определять оптимальный путь решения проблемного вопроса,прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального«продукта»; использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания иосвоенные способы действия.Осуществление ПД глухими обучающимися включает в себя ряд этапов,которые выполняются ими под руководством учителя: анализ и формулированиепроблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта;составление плана работы; сбор информации/исследование; выполнениетехнологического этапа; подготовка и защита проекта (устный доклад скомпьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения проекта,оценка качества выполнения.
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Особенности организации проектной деятельности в рамках урочнойдеятельности.Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамкахурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований,обусловлены тем, что учебное время ограничено, не позволяет осуществитьполноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения домашнихзаданий.С учетом этого при организации ПД глухих обучающихся в урочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования:предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные проектынацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные проектымогут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных спрактическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального характера,выходящих за рамки содержания предметного обучения.Формы организации проектной деятельности обучающихся могут бытьследующие: монопроект (использование содержания одного предмета);межпредметный проект (использование интегрированного знания и способовучебной деятельности различных предметов); метапроект (использование областейзнания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения).Формами представления итогов проектной деятельности являются:материальный объект, макет, отчетные материалы по проекту и др.Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочнойдеятельности.Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамкахвнеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований,связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности дляорганизации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебногопроекта, в том числе при его выполнении совместно со слышащими сверстниками.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебногопроектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, художественно-творческое, спортивно-здоровительное, туристско-краеведческое.В качестве основных форм организации ПД могут быть использованытворческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели,практикумы.Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочноевремя являются материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие ипр.), публичное мероприятие (образовательное событие, социальноемероприятие/акция, театральная постановка и пр.), отчетные материалы по проекту(тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с компьютернойпрезентацией).Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности глухихобучающихся.
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При оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, егопрактическую значимость.Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся врамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектныедействия, включая понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умениеопределить оптимальный путь решения проблемы, планировать и работать поплану, реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального«продукта», осуществлять самооценку деятельности и результата, оценкудеятельности товарищей в группе.В процессе публичной презентации результатов проекта оцениваетсякачество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительностьрассуждений, последовательность в аргументации; логичность и оригинальность),качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем,графиков, моделей и других средств наглядной презентации), качествописьменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотностьизложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать собственнуюточку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы,аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии,говорить достаточно внятно, реализуя произносительные возможности).Особенности организации деятельности глухих обучающихсяпри использовании информационно-коммуникационных технологийВ содержании программы развития УУД отдельно указана компетенцияобучающихся в области использования информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуреИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации,презентационными навыками, основами информационной безопасности.При проектировании планируемых результатов и технологий развития ИКТ-компетенции важно учитывать фактический уровень владения ими глухимиобучающимися, в том числе ИКТ-компетенции, сформированные вне обучения вобразовательной организации, что обусловлено активным применениемобучающимися компьютерных и интернет-технологий в повседневной жизни.Основные формы организации учебной деятельности по формированиюИКТ-компетенции обучающихся включают: уроки по информатике и другимпредметам, факультативы, кружки, интегративные межпредметные проекты,внеурочные и внешкольные активности.Виды учебной деятельности, способствующие формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают: выполняемые на уроках и в рамкахвнеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронныхобразовательных ресурсов; создание и редактирование текстов; создание иредактирование электронных таблиц; использование средств для построениядиаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; создание иредактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; созданиеи редактирование видео; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование,проектирование и управление; математическая обработка и визуализация данных;создание веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или)
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учителем.Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся предполагаетосуществление педагогическими работниками преемственности в образовательно-коррекционном процессе, в том числе при систематическом проведении рабочихсовещаний по данному вопросу.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции иинструментов их использования.Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блокикомпьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительныеустройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;включение и выключение устройств ИКТ; получение информации охарактеристиках компьютера; осуществление информационного подключения клокальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций сосновными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запускприкладных программ, обращение за справкой; вход в информационную средуобразовательной организации, в том числе через Интернет, размещение винформационной среде различных информационных объектов; оцениваниечисловых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимойдля хранения информации; скорость передачи информации, пропускнаяспособность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа срасходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерногорабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереженияпри работе с устройствами ИКТ.Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средствИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатовпроектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; осуществлениеобработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержаниядеятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельныхэлементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенныхэлементов.Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поискаинформации на персональном компьютере, в информационной среде организациии в образовательном пространстве; использование различных приемов поискаинформации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы,предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет сиспользованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов дляпоиска информации с использованием логических операций и анализ результатовпоиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сетиИнтернет информационных объектов и ссылок на них; использование различныхбиблиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг;
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поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных,в частности, использование различных определителей; формированиесобственного информационного пространства: создание системы папок иразмещение в них нужных информационных источников, размещение информациив сети Интернет.Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов нарусском и изучаемом иностранном языке, а также, на родном вербальном языкепосредством квалифицированного клавиатурного письма с использованиембазовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования иструктурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстовогоредактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; созданиетекстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков;осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощьюсредств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданнымитребованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев;вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц,списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа;создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществлениераспознавания сканированного текста; использование ссылок и цитированиеисточников при создании на их основе собственных информационных объектов.Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений спомощью инструментов графического редактора; создание графических объектовс повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графическихобъектов проведением рукой произвольных линий с использованиемспециализированных компьютерных инструментов и устройств; созданиеразличных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихсяизображений с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; создание объектов трехмерной графики.Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийныхинформационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы вдругую; использование при восприятии сообщений содержащихся в нихвнутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, созданиекраткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений;использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкциисообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа сособыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковымифотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;избирательное отношение к информации в окружающем информационном
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пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектированиедизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную темумультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты,звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного иливключающего ссылки представления для самостоятельного просмотра черезбраузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованиемразличных устройств ввода информации в заданный интервал времени(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использованиепрограмм-архиваторов.Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений с учетоминдивидуальных возможностей обучающихся, ввод результатов измерений идругих цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощьювизуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальныхлабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализрезультатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощьюкомпьютерных инструментов разнообразных информационных структур дляописания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов ипроцессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторовс компьютерным управлением и обратной связью; моделирование сиспользованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованиемсредств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов ипроцессов, использование системы автоматизированного проектирования.Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществлениеобразовательного взаимодействия в информационном пространствеобразовательной организации (получение и выполнение заданий, получениекомментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);использование возможностей электронной почты для информационного обмена;ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальныхобразовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ейрезультатов своей работы с помощью средств ИКТ (с учетом уровня владенияписьменной речью обучающимися); соблюдение норм информационной культуры,этики и права; уважительное отношение к частной информации иинформационным правам других людей.Информационная безопасность. Осуществление защиты информации откомпьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правилбезопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернетаи отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачамивоспитания и образования или нежелательно.Планируемые результаты формирования и развития компетентностиобучающихся в области использования информационно-коммуникационныхтехнологий.
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Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в областииспользования ИКТ учитывают их особые образовательные потребности,индивидуальные особенности общего и речевого развития, существующие знанияи компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы с учетомтребуемого обучающемуся сопровождения в сфере формирования ИКТ-компетенций.В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качествеосновных планируемых результатов возможен следующий список того, чтообучающийся сможет:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети иглобальной сети Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,пропускную способность выбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводныхи беспроводных технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в томчисле, через сеть Интернет, размещать в информационной среде различныеинформационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики иресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» вкачестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов.В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» вкачестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логическихопераций и анализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталогидля поиска необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базыданных, в частности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернетинформационные объекты и ссылки на них.
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В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять редактирование и структурирование текстов, доступныхобучающимся по смыслу, средствами текстового редактора;
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницыдокумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеровстраниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.В рамках направления «Создание графических объектов» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,список того, что обучающийся сможет:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментовграфического редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемымизадачами.В рамках направления «Восприятие, использование и созданиегипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим,список того, что обучающийся сможет:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию сгиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе всистемах глобального позиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различныхустройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,микрофон, фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.В рамках направления «Анализ информации, математическая обработкаданных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен,но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для ихобработки, в том числе статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях поестественным наукам, математике и информатике.
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» вкачестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразныеинформационные структуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальныхконструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» вкачестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационномпространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,получение комментариев, совершенствование своей работы, формированиепортфолио (с учетом уровня общего развития обучающегося, овладенияписьменной речью);
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров исоциальных сетей для обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сетиИнтернет (с учетом уровня общего развития обучающегося, овладения письменнойречью);
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважениемотноситься к частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информацииот компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержаниекоторых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.Проведение мониторинга успешности освоения и примененияглухими обучающимися универсальных учебных действийВ процессе реализации мониторинга успешности освоения и примененияУУД учитываются следующие этапы освоения УУД глухими обучающимися:
 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся можетвыполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя,не планирует и не контролирует своих действий, не может с помощью словесноречи охарактеризовать свои действия, подменяет учебную задачу задачейбуквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,тьютором при использовании словесной речи (требуются разъяснения дляустановления связи отдельных операций и условий задачи: обучающийся можетвыполнять действия по уже усвоенному алгоритму и самостоятельнохарактеризовать их при использовании словесной речи);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (приизменении условий задачи, выраженных с помощью словесной речи – устной или
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письменной, не может самостоятельно внести коррективы в действия, с помощьюсловесно речи точно охарактеризовать свои действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружениеобучающимся несоответствия между условиями задачами и имеющимисяспособами ее решения, правильное изменение способа в сотрудничестве сучителем при использовании словесной речи – устной и письменной);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построениеновых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условийзадачи и ранее усвоенных способов действия при использовании словесной речи –устной и письменной);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов прииспользовании словесной речи – устной и письменной.Система оценки УУД учитывает особые образовательные потребности ииндивидуальные особенности глухих обучающихся, может быть уровневой(определяются уровни владения УУД) и позиционной – оценивают не толькоучителя, но и оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разныхучастников образовательного процесса: родителей (законных представителей),представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте илив виде социальной практики, а также сверстников и самого обучающегося – врезультате появляется карта самооценивания и позиционного внешнегооценивания.Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльнуюшкалу: используются технологии формирующего (развивающего) оценивания, втом числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательныйхарактер и могут быть скорректированы и дополнены образовательнойорганизацией.
2.2.2.3. Организационный разделОписание условий, обеспечивающих развитиеуниверсальных учебных действий у глухих обучающихсяУсловия реализации основной образовательной программы, в том числепрограммы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевымикомпетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательскойдеятельности и ИКТ-компетенций.Требования к условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации руководящимиработниками, владеющими, в том числе сурдопедагогическими технологиями;
 укомплектованность образовательной организации педагогическимиработниками, владеющими технологиями преподавания соответствующихучебных предмета и сурдопедагогическими технологиями;
 укомплектованность образовательной организации учителями-дефектологами (сурдопедагогами);
 непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 1.2).
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Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки дляреализации программы УУД обучающихся с нарушениями слуха, что включаетследующее:
 повышение квалификации в области сурдопедагогики, реализации АООПООО обучающихся с нарушениями слуха с учетом требований к педагогическимкадрам, реализующим данные образовательные программы;
 овладение профессиональными компетенциями реализации особыхобразовательных потребностях обучающихся с нарушениями слуха на уровнеосновного общего образования;
 участие в разработке собственной программы по формированию УУД илиучастие во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям примененияразработанной программы по УУД;
 осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамкахучебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей обучающихся с нарушениями слуха;
 осуществление формирования УУД в рамках проектной,исследовательской деятельностей с учетом особых образовательных потребностейи индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха;
 владение навыками формирующего оценивания с учетом особыхобразовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся снарушениями слуха;
 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетомособых образовательных потребностей и индивидуальных особенностейобучающихся с нарушениями слуха;
 привлечение диагностического инструментария для оценки качестваформирования УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетомособых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей глухихобучающихся.Формы взаимодействия участников образовательного процессапри создании и реализации программыразвития универсальных учебных действийC целью разработки и реализации программы развития УУД вобразовательной организации может быть создана рабочая группа, реализующаясвою деятельность по следующим направлениям:разработка плана координации деятельности педагогических работников –учителей-предметников, учителей-дефектологов (сурдопедагогов), воспитателей,направленной на формирование универсальных учебных действий на основеПАООП и ПРП;выделение общих для всех предметов планируемых результатов вовладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебнымидействиями; определение образовательной предметности, которая может бытьположена в основу работы по развитию УУД;определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающейдостижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные
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уроки и т. п.);определение этапов и форм постепенного усложнения деятельностиглухими обучающихся по овладению универсальными учебными действиями сучетом их индивидуальных особенностей;разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющегодва целевых фокуса: предметный и метапредметный;разработка основных подходов к конструированию задач на применениеуниверсальных учебных действий;конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной ивнеурочной деятельности;разработка основных подходов к организации учебной деятельности поформированию и развитию ИКТ-компетенций;разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельностиобразовательной организации по формированию и развитию универсальныхучебных действий у обучающихся;разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоенияи применения обучающимися универсальных учебных действий;организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими науровне начального общего образования в целях реализации принципапреемственности в плане развития УУД;организация и проведение систематических консультаций с учителями-предметниками и учителями-дефектологами (сурдопедагогами) по проблемам,связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательномпроцессе;организация и проведение методических семинаров с педагогическимиработниками, включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу испособам минимизации рисков развития УУД у обучающихся;организация разъяснительной/просветительской работы с родителями попроблемам развития УУД у обучающихся;организация отражения результатов работы по формированию УУДобучающихся на сайте образовательной организации.Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдениемнеобходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретныепроцедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).На подготовительном этапе команда образовательной организации можетпровести следующие аналитические работы:проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические материалы, которые могут быть использованы для наиболееэффективного выполнения задач программы;определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями,нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории;проанализировать достигнутые обучающимися результаты пофорсированию УУД на уровне начального общего образования при реализации
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соответствующего варианта АООП НОО;проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованиеминформационных ресурсов образовательной организации.На основном этапе осуществляется работа по проектированию общейстратегии развития УУД, организации и механизмов реализации задач программы,определению специальных требований к условиям реализации программыразвития УУД с учетом особых образовательных потребностей глухихобучающихся.На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализациипрограммы на методических семинарах образовательной организации, в том числес привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных,социальных организаций.В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочимипрограммами по учебным предметам, а также определения возможностиформирования универсальных учебных действий у обучающихся с учетом ихособых образовательных потребностей на основе имеющейся базыобразовательных технологий, активизации взаимодействия и реализациипотенциала педагогических работников, в образовательной организации нарегулярной основе должны проводиться методические советы.Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителеймогут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодногосотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиватьсяследующим:

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научныхсотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов,научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохожденияпрактики студентам или возможности проведения исследований на базеорганизации);
 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,консультантов, научных руководителей;
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществлятьсяв рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществлятьсяв рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющихвысокие образовательные результаты обучающихся с нарушениями слуха,реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациямиможет включать проведение консультаций, круглых столов, мастер-классов,тренингов и др.Приведенные направления и формы взаимодействия носятрекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополненыобразовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущейситуации.
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2.1.3. Программа воспитания2.1.3.1. Пояснительная записка

Программа воспитания является обязательной частью АООП ОООобучающихся с ЗПР; разработана на основе Федерального закона от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегииразвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Планамероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, в соответствии с Методическимирекомендациями о разработке программы воспитания и Примерной программывоспитания, утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, а также с проектомПримерной рабочей программы воспитания для общеобразовательныхорганизаций от 31.08.2021 г., с Федеральными государственнымиобразовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.Программа направлена на приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российскомобществе, а также на решение проблем гармоничного вхождения школьников всоциальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающимиих людьми.Программа основывается на единстве и преемственности образовательногопроцесса на уровне общего и среднего профессионального образования,соотносится с примерными рабочими программами воспитания дляобразовательных организаций, реализующих образовательные программыдошкольного образования и среднего профессионального образования.Программа предназначена для планирования и организации системнойвоспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностныхрезультатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается сучастием коллегиальных органов управления школой (в том числе советовобучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочнойдеятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участникамиобразовательных отношений, социальными институтами воспитания;предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционнымдуховным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы,правилам и нормам поведения в российском обществе.Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направлениявоспитания.Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основедуховнонравственного и социального направлений воспитания.Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направлениявоспитания.Программа является обязательной частью основных образовательных
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программ МОУ«СОШ № 5» (далее - школа) и призвана помочь всем участникамобразовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместнойдеятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.Программа показывает, каким образом педагоги могут реализоватьвоспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и, тем самым,сделать свою школу воспитывающей организацией.Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимисяличностных результатов, определенных ФГОС, формировать у них основыроссийской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познаниюи обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;активное участие в социально-значимой деятельности школы.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙУчастниками образовательных отношений в части воспитании являютсяпедагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законныепредставители), представители иных организаций в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеютпреимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школеопределяются содержанием российских гражданских (базовых,общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены вКонституции Российской Федерации.С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразияроссийского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихсявключают духовно-нравственные ценности культуры народов России,традиционных религий народов России в качестве вариативного компонентасодержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии смировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.Воспитательная деятельность в МОУ«СОШ № 5» реализуется в соответствии сприоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированнымив Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей являетсяразвитие высоконравственной личности, разделяющей российскиетрадиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями иумениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современногообщества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1. Цель и задачи воспитания
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новойроссийской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий,компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как своюличную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны,
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укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.Исходя из этого, общей целью воспитания в школе является созданиеусловий для личностного развития, самоопределения и социализацииобучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей ипринятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувствапатриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества иподвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследиюи традициям многонационального народа Российской Федерации, природе иокружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2)Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечениепозитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечениесоответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерскиеотношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитиюличности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являютсяважным фактором успеха в достижении поставленной цели.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организациипланируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического,культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистическойнаправленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых,следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,инклюзивности, возрастосообразности.

1.2. Направления воспитанияПрограмма реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельностиобщеобразовательной организации по основным направлениям воспитания всоответствии с ФГОС:
– гражданское воспитание — формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, кнароду России как источнику власти в Российском государстве и субъектутысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, свобод иобязанностей гражданина России;
– патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,формирование российского национального исторического сознания, российскойкультурной идентичности;
– духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитаниечестности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма,дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере икультурным традициям;
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– эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры наоснове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшимобразцам отечественного и мирового искусства;
– физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизнии эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётомвозможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природнойи социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
– трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся,результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственнодостойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатовв профессиональной деятельности;
– экологическое воспитание — формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основероссийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,восстановления природы, окружающей среды;
– воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления кпознанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,качественного образования с учётом личностных интересов и общественныхпотребностей.

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры результатов воспитанияна уровне начального общего образованияЦелевые ориентирыГражданско-патриотическое воспитаниеЗнающий 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, проявляющийуважение 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, своегорегиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к нимуважение.Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе,гражданских правах и обязанностях.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной повозрасту социально значимой деятельности.Духовно-нравственное воспитаниеУважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейныеценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность идостоинство каждого человека.Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другимлюдям, уважающий старших.
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Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,осознающий ответственность за свои поступки.Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространстваРоссии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,вероисповеданий. Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родногоязыка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.Эстетическое воспитаниеСпособный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчествелюдей.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 эмоциональногоблагополучияБережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правилаздорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе винформационной среде. Владеющий основными навыками личной и общественнойгигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятияфизкультурой и спортом.Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ейпсихофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.Трудовое воспитаниеСознающий 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 доступногопо возрасту труда, трудовой деятельности.Экологическое воспитаниеПонимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей наприроду, окружающую среду.Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящихвред природе, особенно живым существам.Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы, активность, любознательность исамостоятельность 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 вестественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Целевые ориентиры результатов воспитанияна уровне основного общего образованияЦелевые ориентирыГражданское воспитаниеЗнающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе,в мировом сообществе.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,
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тысячелетней истории российской государственности на основе историческогопросвещения, российского национального исторического сознания.Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализациисвоих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов другихлюдей. Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,терроризма, коррупции в обществе.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числесамоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в томчисле гуманитарной.Патриотическое воспитаниеСознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, еготрадиции, культуру.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народовРоссии, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в роднойстране. Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,своего народа, других народов России.Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников Отечества впрошлом и современности.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.Духовно-нравственное воспитаниеЗнающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированныйна духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества вситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступкидругих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей инорм с учётом осознания последствий поступков.Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условияхиндивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разныхнародов, вероисповеданий. Проявляющий уважение к старшим, к российскимтрадиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины длясоздания семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к родномуязыку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа,российского общества.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народныхтрадиций и народного творчества в искусстве.Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведениелюдей. Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, вхудожественном творчестве.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучияПонимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий всохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасногоповедения, в том числе в информационной среде.
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Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдениегигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическую активность).Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков,игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического ипсихического здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своёи других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природнымусловиям, стрессовым ситуациям.Трудовое воспитаниеУважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения предметных знаний.Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовойдеятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации вроссийском обществе. Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальнойнаправленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность.Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов,потребностей.Экологическое воспитаниеПонимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения,значение экологической культуры человека, общества.Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решениязадач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды.Участвующий в практической деятельности экологической, природоохраннойнаправленности.Ценности научного познанияВыражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётоминдивидуальных интересов, способностей, достижений.Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностяхразвития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальнойсредой. Развивающий навыки использования различных средств познания, накоплениязнаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной,цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысленияопыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательскойдеятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитанияна уровне среднего общего образованияЦелевые ориентирыГражданское воспитаниеОсознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе,в мировом сообществе.Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом
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тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственностьза его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения,сформированного российского национального исторического сознания.Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаиватьсуверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищатьисторическую правду.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона иправопорядка, прав и свобод сограждан.Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным,национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,коррупции, антигосударственной деятельности.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическомсамоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.объединениях, акциях, программах).Патриотическое воспитаниеВыражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к роднойкультуре, любовь к своему народу.Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации,Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурномунаследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов,проживающих в родной стране — России.Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурнойидентичности.Духовно-нравственное воспитаниеПроявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуренародов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессиональногосамоопределения.Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки другихлюдей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм сосознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных иасоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободемировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этническихгрупп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам сучётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнациональногосогласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разныхнациональностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать дляих достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российскихтрадиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины длясоздания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода отродительской ответственности. Обладающий сформированными представлениями оценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народовРоссии, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познанияотечественной и мировой духовной культуры.Эстетическое воспитаниеВыражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского имирового художественного наследия.Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоциональноговоздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать
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это влияние.Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей,традиций в искусстве.Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческихспособностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных инравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучияПонимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья ибезопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья издоровья других людей.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасногоповедения в информационной среде.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление кфизическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный издоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредныхпривычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей),деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда дляфизического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки рефлексии своегосостояния (физического, эмоционального, психологического), состояния других людей сточки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием,развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разныхколлективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным)Трудовое воспитаниеУважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своихземляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достиженияроссийского народа. Проявляющий способность к творческому созидательному социальнозначимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числепредпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде вканикулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, кнепрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной иобщественной деятельности.Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений,самообразования и профессиональной самоподготовки в информационномвысокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельностив российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи,обществаЭкологическое воспитаниеДемонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основепонимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе наглобальном уровне, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливогоприродопользования в быту, общественном пространстве.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
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Ценности научного познанияДеятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётомсвоих интересов, способностей, достижений.Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки итехники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российскогообщества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическомразвитии России.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научнойинформации и критики антинаучных представлений.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов,осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Уклад общеобразовательной организации

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений,опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции регионаи школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которыеразделяются всеми участниками образовательных отношений.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняяобщеобразовательная школа №5» является средней общеобразовательнойшколой, обучение в которой осуществляется по трем уровням образования:начальное общее образование, основное общее образование, среднее общееобразование.Школа начинает свою историю с 01 сентября 1993 года. В настоящее времяшкола активно развивается, работает в инновационном режиме, являетсяобластной опорной площадкой по физико-математическому, дистанционномуобучению, ресурсным центром по 3D образованию и внедрению Программывоспитания.Сегодня МОУ «СОШ № 5» - это коллектив, в котором более 670 учащихся, 45педагогов и более 1300 родителей (законных представителей).На протяжении многих лет МОУ «СОШ №5» активно сотрудничает сКалининградским областным детско-юношеским центром экологии, краеведенияи туризма. В рамках программы «Хранители природы» ведется большая работа.Это озеленение пришкольной территории, участие в различных конкурсах,исследовательская, образовательная и практическая деятельность. Пять раз школанаграждена почетной наградой – знаком международного признания «Зеленыйфлаг» за значительный вклад в дело сохранения окружающей среды,экологическое образование и воспитание подрастающего поколения.Пришкольный участок МОУ «СОШ № 5» – один из лучших в Калининградскойобласти (по результатам смотра-конкурса пришкольных территорий).К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можноотнести: школьный историко-краеведческий музей, отряд ЮИД «Перекресток»,
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юнармейский отряд, волонтерский отряд «Новое поколение», фольклорныйансамбль литовской этнокультуры «Надрувеле», школьную баскетбольнуюкоманду «Кобры». Команда девушек по баскетболу является лучшей вКалининградской области.С 2018 года школа – активный участник проектов общероссийскойобщественно-государственной детско-юношеской организацией «Российскоедвижение школьников».В 2021 году в школе создан Штаб воспитательной работы.Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальномпартнёрстве с историко-краеведческим музеем, городской библиотекой,Православным Храмом всех Святых, Детским юношеским центром, Детскойшколой искусств, детским центром «Росток», Советом ветеранов МО «Гусевскийгородской округ». В микрорайоне школы расположен комплексный центрсоциального обслуживания населения. В рамках сотрудничества с центромучащиеся школы регулярно встречаются с инвалидами, проводят различныезанятия.Символами МОУ «СОШ № 5» являются: гимн, эмблема, девиз. Гимн школыисполняется на всех торжественных школьных мероприятиях.С 1985 года в школе ведется Книга Почета, куда занесены именавыпускников-медалистов.Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципахвзаимодействия педагогов и школьников:- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасностиребенка при нахождении в образовательной организации;- ориентир на создание в образовательной организации психологическикомфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможноконструктивное взаимодействие школьников и педагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школедетско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;- организация основных совместных дел школьников и педагогов какпредмета совместной заботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условияего эффективности.Основными традициями воспитания в школе являются следующие:- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграциявоспитательных усилий педагогов;- проектный подход к организации ключевых дел - коллективная разработка,коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ ихрезультатов;- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя доучастника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иногодела);
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- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастноевзаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;- ориентация на формирование, создание и активизацию ученическогосамоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление вних доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;-формирование методического объединения классных руководителей,реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов)функции; - формирование уклада жизни школы, основанного на доверии,уважении, приоритете личного выбора.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Школьный урокРеализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает следующее:
– установление доверительных отношений между учителем и егоучениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований ипросьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,активизации их познавательной деятельности;
– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормыповедения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации:организационно-эстетическая среда, стиль педагогического общения, культурауправления образовательной деятельностью, воздействие личным примеромсамого учителя;
– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых науроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своегомнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
– использование воспитательных возможностей содержания учебногопредмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданскогоповедения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подборсоответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуацийдля обсуждения в классе;
– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт веденияконструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учатшкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над ихнеуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимыйопыт сотрудничества и взаимной помощи (прием «Эксперт)»;
– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
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мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностныхотношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы вовремя урока;

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьниковв рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательскихпроектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельногорешения теоретической проблемы, навык генерирования и оформлениясобственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленнымв работах других исследователей, навык публичного выступления передаудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;
– применение на уроке разных способов оценивания.

Внеурочная деятельностьВоспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельностипреимущественно осуществляется через:
– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрестисоциально значимые знания, развить в себе важные для своего личностногоразвития социально значимые отношения, получить опыт участия в социальнозначимых делах;
– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослыхобщностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
– создание в детских объединениях традиций, задающих их членамопределенные социально значимые формы поведения;
– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженнойлидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленныхсоциально значимых традиций;
– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности:Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникамсоциально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющиепривлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическоемировоззрение и научную картину мира: «Разговоры о важном».Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия дляпросоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие ихтворческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценитьпрекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и ихобщее духовно-нравственное развитие.Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
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коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения,развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаиватьсвое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Разговорыо важном», «Азбука нравственности».Туристско-краеведческая деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьниковлюбви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитиесамостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыковсамообслуживающего труда: «Юный турист».Спортивно-оздоровительная деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитиешкольников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждениек здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формированиеустановок на защиту слабых: «Юный турист», «Футбол», «Тигренок самбо»,«Юниоры футбола», «Волейбол», «Настольный теннис», «Баскетбол», «Чемпионсамбо», «Юный воин».Трудовая деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческихспособностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительногоотношения к физическому труду: проект «Билет в будущее».

Основные школьные делаКлючевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которыхпринимает участие большая часть школьников и которые обязательнопланируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами иучащимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, акомплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для учащихся,объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые делаобеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию кпроисходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогаетпреодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к наборумероприятий, организуемых педагогами для детей.Для этого в школе используются следующие формы работы:На внешкольном уровне:• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые иреализуемые учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные напреобразование окружающего школу социума:
– благотворительная акция «Спешите делать добро»;
– экологическая акция «Спасем ежика» в рамках Всероссийского фестиваляэнергосбережения (сбор отработанных батареек);
– экологическая акция «Собрал макулатуру – спас дерево»;
– экологическая акция «Добрые крышечки»,
– Всероссийская акция «Весенняя Неделя Добра»,
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– экологические акции «Чистый город», «Зеленая Россия»;
– Неделя Памяти «Великая Победа».• открытые дискуссионные площадки и круглые столы – регулярноорганизуемый комплекс открытых дискуссионных плолщадок, на которыеприглашаются представители власти, общественности и в рамках которыхобсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы,касающиеся жизни школы, города, страны:
– проект «Классные встречи РДШ»;
– круглые столы;
– «Открытый микрофон», «Задай вопрос директору»;• участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественными международным событиям:
– Всероссийская акция «Диктант Победы»;
– Всероссийские открытые уроки ОБЖ;
– Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»;
– Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;
– Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОрия»;
– Всероссийский конкурс «Большая перемена»;
– участие в акциях Российского движения школьников (РДШ).• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно ссемьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления,которые открывают возможности для творческой самореализации школьников ивключают их в деятельную заботу об окружающих: фестиваль «Сияние звезды»,«Пасхальный фестиваль», спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивнаясемья», флешмобы.На школьном уровне:Уровень начального общего образования• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуютвсе классы школы:- праздничная линейка, посвященная Дню знаний;- КТД «Наш учитель самый лучший»;- День рождения школы;- «Мастерская Деда Мороза»;- фестиваль детского творчества «Пять звезд»;- фестиваль национальных культур «Венок дружбы»;• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся наследующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новыхсоциальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:«Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», «Посвящение впешеходы»;- церемония награждения учащихся и педагогов за активное участие в жизнишколы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах: «Директорскаяелка», конкурс «Ученик года»;
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На уровне классов:• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Советобучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенныхдел на уровне общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы водной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственныхза костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей ит.п.); •индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел;• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ианализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими имладшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы сним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые моглибы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующемключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общейработы.Уровень основного и среднего общего образованияобщешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуютвсе классы школы:- праздничная линейка, посвященная Дню знаний;- КТД «Наш учитель самый лучший», День Дублера;;- День рождения школы;- «Мастерская Деда Мороза»;- фестиваль детского творчества «Пять звезд»;- фестиваль национальных культур «Венок дружбы»;- фестиваль патриотической песни «Песни памяти»;- праздник Последнего звонка;- Выпускной вечер;• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся наследующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новыхсоциальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:-«Посвящение в пятиклассники»;- «Посвящение в старшеклассники»;- «Посвящение в Юнармейцы», вступление в ряды первичного отделенияРДШ, волонтёрского отряда «Новое поколение», церемония вручения аттестатов;
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• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей ишкольников, выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечеравстречи с выпускниками;• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов заактивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствуетпоощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностныхотношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверияи уважения друг к другу: «Директорская елка» (чествование учителей, учащихся,родителей по итогам уходящего года), школьный проект «Ученик года».На уровне классов:• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Советобучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенныхдел на уровне общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы водной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственныхза костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей ит.п.); • индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел;• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ианализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими имладшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы сним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые моглибы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующемключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общейработы. Классное руководство
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законнымипредставителямиРабота с классным коллективом:
– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевыхделах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении ианализе;
– организация интересных и полезных для личностного развития ребенкасовместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
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спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечьв них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможностьсамореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительныеотношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающимобразцы поведения в обществе.Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела,акции, события, проекты, занятия:

– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительногообщения педагога и школьников, основанных на принципах уважительногоотношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка вбеседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятиярешений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
– классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя,посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, вгороде, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированиюэстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения,предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные наустранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорныевопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения всоциуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.
– сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые класснымируководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексиисобственного участия в жизни класса; выработка совместно со школьникамизаконов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которымони должны следовать в школе.
– Дебаты - игра, формирующая навыки критического мышления, уменияотстаивать свою позицию, действовать в новых непредсказуемых ситуациях, бытьтерпимым к другим точкам зрения.
– Деловая игра «За или против». В начале игры озвучивается проблема поодной из тем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» и«против». Затем проходит обсуждение темы и повторное голосование.Сравниваются два голосования, делается вывод, какая из сторон былаубедительнее. В ходе деловой игры старшеклассники обсуждают социальные,общественно значимые проблемы, ищут пути их решения, развиваюткоммуникативные компетенции.
– «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников.Это может быть конкурсная программа, викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, поздравление с днем рождения и др. Ребята самостоятельно или совместно
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с классным руководителем готовят сюрприз для всего класса или для группы ребят.Целью является творческая самореализация детей посредством игровойдеятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать своидействия.

– Индивидуальная работа с учащимися:
– изучение особенностей личностного развития учащихся класса черезнаблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специальносоздаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мирчеловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или инымнравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами беседклассного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классеучителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.
– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выборапрофессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когдакаждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу дляшкольника, которую они совместно стараются решить.
– индивидуальная работа со школьниками класса, направленная назаполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют своиучебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходеиндивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждогогода планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.
– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителямиили законными представителями, с другими учащимися класса; через включениев проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взятьна себя ответственность за то или иное поручение в классе.Работа с учителями, преподающими в классе:
– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требованийпедагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешениеконфликтов между учителями и учащимися;
– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретныхпроблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
– привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их виной, отличной от учебной, обстановке;
– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
– Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемахих детей, о жизни класса в целом;
– помощь родителям школьников или их законным представителям врегулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
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наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

– создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросоввоспитания и обучения их детей;
– привлечение членов семей школьников к организации и проведению делкласса;
– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.Организация воспитательной работы классного руководителяосновывается на проектном подходе.Проектный подход - важная составляющая организации деятельностиклассного коллектива. Проект позволяет объединить класс для достиженияобщего результата.Основная задача - не останавливаться на планах, намерениях, а достигатьконкретного результата.Цель реализации проектного подхода:- достижение нового качества реализации программы воспитания;- интеграция деятельности классных коллективов в систему ключевых проектовшколы.Под проектом в контексте деятельности классного коллектива понимаетсяорганизация образовательного события с определенной датой начала изавершения, предпринятая для достижения определенной образовательной ивоспитательной цели с конкретным продуктом - тематическим классным часоми информационным материалом.Основные правила реализации проектного подхода в жизни классногоколлектива:1. Классный коллектив выбирает четыре направления, по которым реализуетпроект (по одному в четверть).Направления деятельности:
– гражданско-патриотическое: «Гражданственность», «Память о Победе»,«Мой край - моя Россия», «Герои Отечества» и т.д.;
– финансовая грамотность;
– духовно-нравственное: «Марафон добра», «Вечные ценности», «Дом -семья - Отечество» и т.д.;
– здоровый образ жизни;
– экологическое направление;
– профориентация;
– «Твоя безопасность», «Безопасность в Интернете», «Безопасность надороге» и т.д.;
– «Личностный потенциал», «Творчество», «Спорт», «Интеллектуальныеигры»;
– «Шефская работа».Внешкольные мероприятияРеализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятийпредусматривает:
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– внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно ссоциальными партнёрами школы;
– внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,организуемые педагогами по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;
– экскурсии, походы выходного дня (в музей, театр, технопарк, напредприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в томчисле совместно с родителями (законными представителями) обучающихся спривлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
– литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно сродителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российскихпоэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурныхландшафтов, флоры и фауны и др.);
– выездные события, включающие в себя комплекс коллективныхтворческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность,характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственнымотношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.Организация предметно-пространственной средыРеализация воспитательного потенциала предметно-пространственной средыМОУ «СОШ № 5» предусматривает:
– оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания школыгосударственной символикой Российской Федерации, Калининградской области,муниципального образования «Гусевский городской округ» (флаг, герб);
– изображения символики Российского государства в разные периоды еготысячелетней истории, исторической символики Калининградской области настендах с исторической информацией гражданско-патриотическойнаправленности;
– карты России, Калининградской области, муниципального образования«Гусевский городской округ» с изображениями значимых культурных объектовместности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных,религиозных мест почитания;
– художественные изображения (символические, живописные,фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России,Калининградской области, местности, предметов традиционной культуры и быта,духовной культуры народов России;
– портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом,деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитниковОтечества;
– звуковое пространство в школе — работа школьного радио,аудиосообщения в школе (школьные звонки-мелодии, информационныесообщения, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РоссийскойФедерации;
– «места гражданского почитания» в помещениях школы или на
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прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест,событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники, памятныедоски в общеобразовательной организации;

– «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холлпервого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форменовостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. П.;
– размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работобучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами другдруга, фотоотчётов об интересных событиях в школе;
– благоустройство, озеленение территории при школе, спортивных иигровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон,свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;
– создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажейсвободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могутвыставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;
– благоустройство закреплённых за классом аудиторий класснымируководителями вместе с обучающимися;
– событийный дизайн — оформление пространства проведения событий,праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;
– совместные с обучающимися разработку, создание и популяризациюсимволики школы (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся ит. П.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;
– акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитанияценностях, правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросахбезопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.).Предметно-пространственная среда строится как максимально доступнаядля обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ.Взаимодействие с родителямиРеализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями(законными представителями) обучающихся предусматривает:
– создание и деятельность в школе, в классах представительных органовродительского сообщества (родительского комитета школы, классов),участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения(проведение мероприятий родительского контроля за организацией горячегопитания обучающихся, рейдов по проверке внешнего вида учащихся, деятельностьпредставителей родительского сообщества в Управляющем совете МОУ «СОШ№ 5»;
– тематические родительские собрания в классах, общешкольныеродительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихсяи педагогов в общеобразовательной организации, условий обучения и воспитания;
– родительские дни, в которые родители (законные представители) могутпосещать уроки и внеурочные занятия;
– круглые столы с приглашением специалистов;
– проведение тематических собраний (в том числе по инициативе
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родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания,консультации психологов, врачей, социальных работников, служителейтрадиционных российских религий, обмениваться опытом;

– родительские форумы при интернет-сайте школы, интернет-сообщества,группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителейвопросы, согласуется совместная деятельность;
– привлечение родителей (законных представителей) к подготовке ипроведению классных и общешкольных мероприятий.СамоуправлениеДетское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:На уровне школы:через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого входятпредставители Совета РДШ, Совета юнармейцев, Совета волонтерского отряда«Новое поколение», отряда ЮИД «Перекресток». Совет лидеров создан для учетамнения школьников по вопросам управления образовательной организацией ипринятия административных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы;
– через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующегои организующего проведение личностно значимых для школьников событий иключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов ит.п.) и по направлениям РДШ – личностное развитие, гражданская активность,военно-патриотическое направление, информационно-медийное направление;
– через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведениетех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
– через деятельность созданной из наиболее авторитетныхстаршеклассников и курируемой школьным психологом школьной службымедиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной,детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан дляреализации следующих функций:
– вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
– организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие вмероприятиях;
– организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельностиРДШ;
– организация проведения Всероссийских дней единых действий;
– участие в выпуске школьной газеты «Пятый остров» и сайта школы;
– привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практическихконференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях итворческих конкурсах;
– участие в организации содружества с социальными партнерами;
– участие в обсуждении кандидатур на награждение;
– организация участия профильных отрядов в работе летнего школьноголагеря.Штаб первичного отделения, юнармейского отряда «Юнармеец»
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Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» всвоей деятельности реализует функции:

– привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;
– организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад,конкурсов, Вахт Памяти;
– участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче нормГТО;
– организация работы в школьном музее Совет музея;
– проведение поисковой работы;
– юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны черезволонтерскую деятельность;
– представление юнармейцев на награждение.Совет медиации (примирения) из наиболее авторитетных старшеклассников исоциальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе всвоей деятельности реализует следующие функции:
– выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешениеспоров по урегулированию взаимоотношений;
– разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;
– участие в проведении школьных восстановительных конференциях,семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений;
– оформление уголка безопасности и права.На уровне классов:
– через деятельность выборных по инициативе и предложениямобучающихся класса старост, представляющих интересы класса в общешкольныхделах и призванных координировать его деятельность с работой общешкольныхорганов самоуправления и классных руководителей;
– через деятельность Советов классов, отвечающих за различныенаправления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций:
– планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований,акций;
– организация дежурства по классу и школе;
– выпуск и работа классного уголка;
– участие в выпуске школьной газеты «Пятый остров»;
– активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;
– представление кандидатур обучающихся для награждения;
– отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Советеобучающихся школы.На индивидуальном уровне через:
– участие в планировании, организации и анализе проведенныхобщешкольных, внешкольных, классных дел;
– участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадкедеревьев и саженцев, разбивке цветников;
– участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов,олимпиад, конференций и т.д.Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности,
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общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений, книжкиактивиста РДШ и книжки юнармейца.Профилактика и безопасностьРеализация воспитательного потенциала профилактической деятельности вцелях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ «СОШ№ 5» предусматривает:

– деятельность педагогического коллектива по созданию в школеэффективной профилактической среды обеспечения безопасностижизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
– проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсовповышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождениегрупп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение,зависимости и др.);
– проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групприска силами педагогического коллектива и с привлечением стороннихспециалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов,работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. Д.);
– разработку и реализацию профилактических программ, направленных наработу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организациюмежведомственного взаимодействия;
– вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,программы профилактической направленности социальных и природных рисков,реализуемые в общеобразовательной организации и в социокультурном окружениис обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные,против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения вдеструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные,религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожногодвижения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарнаябезопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистскаябезопасность и т. Д.);
– организацию превентивной работы с обучающимися по сценариямсоциально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии,самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;
– предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность вслучаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организациимаргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальнойнаправленности, агрессивного поведения и др.);
– профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующихспециальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. Д.).Социальное партнерствоРеализация воспитательного потенциала социального партнёрства МОУ«СОШ № 5»:
– участие представителей организаций-партнёров, в том числе
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в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельныхмероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного планавоспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные,школьные праздники, торжественные мероприятия и т. П.);

– участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельныхуроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующейтематической направленности;
– проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
– открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические,родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизнишколы, муниципального образования, региона, страны;
– социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,экологической, патриотической, трудовой и т. Д. направленности,ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающегосоциума, позитивное воздействие на социальное окружение.ПрофориентацияРеализация воспитательного потенциала профориентационной работы МОУ«СОШ № 5» предусматривает:
– профориентационные часы общения на уровне классов, направленных наподготовку школьника к осознанному планированию и реализации своегопрофессионального будущего: «Путь в профессию начинается в школе», «Какиефакторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. Анкетирование»,«Какие профессии и специальности необходимы нашему городу», «Что важнее:«Кем быть» или «Каким быть»?»;
– активное участие учащихся 6-11 классов в проекте по раннейпрофессиональной ориентации "Билет в будущее", которое реализуется союзом"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Он состоит из трёх этапов:профориентационной онлайн-диагностики на цифровой платформе, практическихмероприятий и индивидуальных рекомендаций по построению образовательнойтраектории;
– учащиеся 8-11 классов являются участниками самого масштабногопрофориентационного проекта, проводимого при поддержке Министерствапросвещения Российской Федерации - «ПроеКТОриЯ». Его основная цель –познакомить учащихся с перспективными профессиями, а также достижениямиотечественной науки и экономики;
– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,тематических профориентационных парков: профориентационный интерактивныйфестиваль "Ориентир", организованный в рамках региональной выставки "PROобразование"; областная акция по профессиональной ориентации школьников«Моя профессия – мое будущее»;
– участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичнойячейки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
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организации «Российское движение школьников»;

– реализация программ сетевого взаимодействия с образовательнымиорганизациями средних специальных учебных заведений города: ГБУ КО ПОО«Гусевский политехнический техникум», ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологийи природообустройства»;
– экскурсии на предприятия города и области, дающие школьникамначальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей,представляющих эти профессии;
– посещение дней открытых дверей в средних специальных учебныхзаведениях и вузах города и области;
– участие в проектной деятельности, участие в муниципальных научно-практических конференциях «Первые шаги в науку», «Поиск и творчество»;
– профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решениекейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определеннуюпозицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способахвыбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интереснойшкольникам профессиональной деятельности;
– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященныхвыбору профессий, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям инаправлениям образования;
– индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителейпо вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальныхособенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора имипрофессии;
– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов повыбору, включенных в основную образовательную программу школы, или врамках курсов дополнительного образования.Детские общественные объединенияДействующее на базе школы первичное отделение общероссийскойобщественно-государственной детско-юношеской организации «Российскоедвижение школьников» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческоеформирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся наоснове общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставеобщественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание впервичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» осуществляетсячерез:
– утверждение и последовательную реализацию в детском общественномобъединении демократических процедур (выборы руководящих органовобъединения – Совет РДШ - подотчетность выборных органов общему сборуобъединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенкувозможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
– организацию общественно полезных дел, дающих детям возможностьполучить важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
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направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развитьв себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать,умение общаться, слушать и слышать других;

– договор, заключаемый между ребенком и детским общественнымобъединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм,регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детскогообщественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимисячленами данного объединения;
– клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детскогообщественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднованиязнаменательных для членов объединения событий: «Классные встречи»;
– поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувствопричастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредствомвведения особой символики детского объединения, проведения ежегоднойцеремонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержкиинтернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельностипресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формыколлективного анализа проводимых детским объединением дел).
– участие членов детского общественного объединения в волонтерскихакциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения вцелом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций,которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностьюшкольников.На базе школы организован волонтерский отряд «Новое поколение»,воспитательный потенциал которого реализуется следующим образом:На внешкольном уровне:
– участие школьников в организации культурных, спортивных,развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного,городского характера);
– посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации (акция«Милосердие»);
– привлечение школьников к совместной работе с учреждениямисоциальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центрысоциальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведениикультурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителейэтих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений(сотрудничество с центром реабилитации инвалидов «Солнышко»);
– включение школьников в общение (посредством электронных сетей) сдетьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особымиобразовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми,находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или
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учреждениях здравоохранения

– участие школьников (с согласия родителей или законных представителей)к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионахстихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий(благотворительная акция «Спешите делать добро»).На уровне школы:
– участие школьников в организации праздников, торжественныхмероприятий, встреч с гостями школы «Классные встречи РДШ», «Урокимужества», «Часы общения»;
– участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для нихпраздников, утренников, тематических вечеров «Осенний калейдоскоп»,«Рождество», «Масленица», «Пасха» и т.д.;
– участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (эко-акция «Чистый двор»: работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход задеревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами).

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ3.1. Кадровое обеспечениеДля реализации воспитательных задач в МОУ «СОШ № 5» задействованыкадры: заместитель директора по воспитательной работе, советник директора поВР, 28 классных руководителей (начальная школа - 12, основная школа - 15,старшая школа - 1), учителя-предметники, 2 социальных педагога, работникибиблиотеки, 2 педагога дополнительного образования, старшая вожатая, педагог-психолог.3.2. Нормативно-методическое обеспечение3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностямиОсобыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями являются:
– налаживание эмоционально-положительного взаимодействияс окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;
– формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьямсо стороны всех участников образовательных отношений;
– построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностей и возможностей каждого обучающегося;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.При организации воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями необходимо ориентироваться на:
– формирование личности ребёнка с особыми образовательнымипотребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или)психическому состоянию методов воспитания;
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения
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обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников сиспользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов,организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов,учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

– личностно-ориентированный подход в организации всех видовдеятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальнойуспешности обучающихся призвана способствовать формированию уобучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность,максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальнойуспешности обучающихся строится на принципах:

– публичности, открытости поощрений (информирование всехобучающихся о награждении, проведение награждений в присутствиизначительного числа обучающихся);
– соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качествувоспитывающей среды, символике школы;
– прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
– регулирования частоты награждений (недопущение избыточности впоощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);
– сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использованиеиндивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулироватьиндивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолеватьмежличностные противоречия между обучающимися, получившими и неполучившими награды);
– привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей(законных представителей) обучающихся, представителей родительскогосообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличияученического самоуправления), сторонних организаций, их статусныхпредставителей;
– дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наградпозволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихсяи социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, школьныйпроект «Ученик года».Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации ирегулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов,фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.
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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.

3.5. Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии сцелевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатамиобучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общегообразования, установленных соответствующими ФГОС. Основным методоманализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализвоспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего ихрешения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарныйплан воспитательной работы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
– взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
– приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует наизучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, такихкак сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание иразнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами,обучающимися и родителями; развивающий характер осуществляемого анализа— ориентирует на использование результатов анализа для совершенствованиявоспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения вработе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы,адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности собучающимися, коллегами, социальными партнёрами);
– распределённая ответственность за результаты личностного развитияобучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное развитие — эторезультат как организованного социального воспитания, так и стихийнойсоциализации и саморазвития.Основные направления анализа воспитательного процесса:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводитсяклассными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательнойработе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов наметодическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания,социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затрудненияв личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год;какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы,трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличиеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместнойдеятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителемдиректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию,педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителямис привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся,актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянииорганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогическихработников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями(законными представителями), педагогическими работниками, представителямисовета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методическихобъединений классных руководителей или педагогическом совете. Вниманиесосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
– реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
– организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
– проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
– деятельности классных руководителей и их классов;
– внешкольных мероприятий;
– создания и поддержки предметно-пространственной среды;
– взаимодействия с родительским сообществом;
– деятельности ученического самоуправления;
– деятельности по профилактике и безопасности;
– реализации потенциала социального партнёрства;
– деятельности по профориентации обучающихся;
– деятельности детских общественных объединений.Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решениемкоторых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализаоформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора повоспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательнойработе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическимсоветом МОУ «СОШ № 5».

2.2.4. Программа коррекционной работыПрограмма коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемымструктурным компонентом адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования (далее – АООП ООО) глухих обучающихся(вариант 1.2).В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществлениеиндивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи глухимобучающимся в освоении АООП ООО (вариант 1.2) с учетом их особых
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образовательных потребностей, социальную адаптацию и личностноесамоопределение.ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна сдругими уровнями образования (начальным, средним).Программа коррекционной работы обеспечивает:выявление индивидуальных образовательных потребностей глухихобучающихся, направленности личности, профессиональных склонностей;систему комплексного психолого-педагогического сопровожденияобразовательно-коррекционного процесса с учетом особых образовательныхпотребностей глухих обучающихся, включающего психолого-педагогическоеобследование (на начало обучения в 5 классе – стартовая диагностика) имониторинг динамики их развития, личностного становления, проведениеиндивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий (на основерекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума образовательной организации), направленных, в томчисле на оказание специализированной индивидуально ориентированнойкоррекционно-развивающей помощи обучающимся в развитии восприятия ивоспроизведения устной речи, а также в развитии учебно-познавательнойдеятельности в контексте достижения планируемых результатов образования;успешное освоение АООП ООО (вариант 1.2), достижение обучающимисяпредметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особыхобразовательных потребностей.Программа коррекционной работы содержит:план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий,обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностейглухих обучающихся, освоение ими АООП ООО (вариант 1.2);описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом ихособых образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания,специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы,специализированные компьютерные программы, технические и сурдотехническиесредства обучения, включая звукоусиливающую аппаратуру коллективногопользования, индивидуальные слуховые аппараты и кохлеарные импланты,используемые ассистивные технологии, особенности проведения групповых ииндивидуальных коррекционно-развивающих занятий;описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (приналичии);планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особыхобразовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностейсоциальной адаптации глухих обучающихся, региональной специфики иособенностей образовательно-коррекционного процесса в образовательнойорганизации.
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ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания,позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребностиобучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогическогосопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательно -коррекционного процесса.ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированныхкоррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворениеособых образовательных потребностей глухих обучающихся в освоении АООПООО.ПКР может быть реализована при разных формах получения образованияобучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционныхтехнологий. Степень включенности специалистов в программу коррекционнойработы устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Объемпомощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы собучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогическогоконсилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода вобразовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участниковобразовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающимсистемность помощи, является психолого-педагогический консилиумобразовательной организации.ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования,включает следующие разделы:Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.Перечень и содержание направлений работы.Механизмы реализации программы.Условия реализации программы.Планируемые результаты реализации программы.
2.2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программыкоррекционной работыПри переходе на уровень основного общего образования психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК) рекомендует АООП ООО (вариант 1.2)глухим обучающимся, демонстрирующим готовность к получению основногообщего образования в соответствии с достигнутыми предметными, личностнымии метапредметными результатами, определенными в АООП НОО (вариант 1.2), впролонгированные сроки (5–10 классы) при создании условий, учитывающих ихособые образовательные потребности.АООП ООО (вариант 1.2) предполагает обязательную реализацию ПКР всистеме учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий,учитывающих особые образовательные потребности глухих обучающихся иопределяющих логику построения образовательного процесса, его организацию,
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структуру и содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов.Ценностные ориентиры Программы коррекционной работы связаны с тем,что реализация ПКР в ходе всего образовательно-коррекционного процессаспособствует качественному образованию глухих обучающихся с учетом ихособых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей,достижение планируемых результатов АООП ООО (вариант 1.2).Цель программы коррекционной работы – определение и реализация вобразовательно-коррекционном процессе комплексной системы педагогической,психолого-педагогической и социально-педагогической помощи глухимобучающимся для успешного освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтикипроизводных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося для самореализации вобществе.Задачи программы: выявление особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей глухих обучающихся в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; определение оптимальных специальных условий для получения основногообщего образования на основе адаптированной основной образовательнойпрограммы в соответствии с особыми образовательными потребностями ииндивидуальными особенностями глухих обучающихся (с учетом рекомендацийПМПК, ИПРА, ППк образовательной организации); разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы каждого глухого обучающегося с учетом рекомендацийПМПК и ИПРА, а также ППк образовательной организации по результатамкомплексного психолого-педагогического обследования; разработка и проведение коррекционно-развивающих курсов всоответствии с Индивидуальным планом коррекционной работы каждогообучающегося, реализуемых в процессе внеурочной деятельности; оказание специализированной индивидуально ориентированнойпсихолого-педагогической помощи в процессе развития личностных качествглухих обучающихся, их социальных компетенций, в том числе расширениесоциальной практики при взаимодействии со слышащими людьми и с лицами снарушениями слуха; оказание специализированной индивидуально ориентированнойпсихолого-педагогической помощи в развитии у глухих обучающихся словеснойречи - устной (в том числе ее восприятия и воспроизведения) и письменной; оказание специализированной индивидуально ориентированнойпсихолого-педагогической помощи в развитии учебно-познавательнойдеятельности глухих обучающихся в контексте достижения ими планируемыхрезультатов образования;
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 своевременное выявление трудностей обучающихся в достижениипланируемых результатов образования и оказание им специализированнойиндивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи;
 при желании обучающихся, а также согласованном решении участниковобразовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочнойдеятельности специальных занятий, направленных на развитие у обучающихсянавыков русского жестового языка, его использования в межличностном общениис лицами, имеющими нарушения слуха, калькирующей жестовой речи, а такжеознакомление их с социокультурной жизнью лиц с нарушениями слуха; выявление у глухих обучающихся особых способностей (одаренности) вопределенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий,способствующих наиболее полноценному их развитию. оказание специализированной индивидуально ориентированнойпсихолого-педагогической помощи обучающимся в профессиональнойориентации и социальной адаптации; обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля впроцессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровожденияобучающихся с нарушениями слуха; осуществление информационно-просветительской и консультативнойработы с глухими обучающимися, их родителями (законными представителями),с педагогическими работниками образовательной организации и организацийдополнительного образования, в также с другими обучающимися, соспециалистами разного профиля, работниками общественных организаций,которые активно взаимодействуют с обучающимися, имеющими нарушение слуха,в процессе образования и в различных видах совместной социокультурнойдеятельности вне образовательной организации.Содержание программы коррекционной работы определяют следующиепринципы.Преемственность. Принцип обеспечивает создание единогообразовательно-коррекционного пространства при переходе от уровня начальногообщего образования к основному общему образованию, способствует достижениюличностных, метапредметных и предметных результатов освоения адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования,необходимых глухим обучающимся для продолжения образования, социальнойадаптации. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы сдругими разделами адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования: программой формирования универсальныхучебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся.Принцип реализуется при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе припроведении коррекционно-развивающих занятий по программе коррекционнойработы, а также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всехучастников образовательных отношений.
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Соблюдение интересов глухих обучающихся. Принцип определяет позициюпедагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся смаксимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественномобразовании с учетом особых образовательных потребностей.Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителямнепрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подходак ее решению.Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий дляполучения образования глухих обучающимся с учетом их особых образовательныхпотребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации.Комплексность и системность. Принцип комплексности и системностибазируется на единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушенийразвития у глухих обучающихся (с учетом их особых образовательныхпотребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данного принципапредполагает:• создание в образовательной организации условий, учитывающих особыеобразовательные потребности глухих обучающихся;• реализация программы коррекционной работы в процессе учебной ивнеурочной деятельности, в том числе, при включении во внеурочнуюдеятельность коррекционно-развивающих курсов и дополнительных занятий всоответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работыкаждого обучающегося;• комплексное сопровождение каждого обучающегося при систематическомвзаимодействии всех участников образовательных отношений;• создание комфортной психологической и социальной ситуации развития,обучения и воспитания с учетом психологических и социальных факторов вформировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей глухихобучающихся;• применение специальных методов, приемов и средств обучения ивоспитания, способствующих качественному освоению обучающимисяобразовательной программы;• обеспечение развития у глухих обучающихся словесной речи (устной иписьменной) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды(при пользовании ими на уроках звукоусиливающей аппаратурой коллективногопользования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); в процессевнеурочной деятельности индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетомаудиолого-педагогических рекомендаций); при необходимости, с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся, применение в образовательно-коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств дактилологии ижестовой речи;• максимальное обогащение речевой практики обучающихся, в том числе засчет организации активного взаимодействия со слышащими людьми, включаясверстников;
 развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельностиобучающихся; расширение их познавательных интересов;
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 обеспечение социальной адаптации глухих обучающихся на основеовладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числемежличностного взаимодействия с окружающими людьми;
 при желании обучающихся, а также согласованном решении участниковобразовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочнойдеятельности специальных занятий, направленных на развитие у обучающихсянавыков русского жестового языка, его использования в межличностном общениис лицами, имеющими нарушения слуха, калькирующей жестовой речи, а такжеознакомление их с социокультурной жизнью лиц с нарушениями слуха;применение глухими обучающимися в межличностном общении с лицами.имеющими нарушение слуха, средств общения, способствующих ихвзаимопониманию и взаимодействию, в том числе жестовой речи;
содействие приобщению обучающихся к здоровому образу жизни;
обеспечение профессиональной ориентации глухих обучающихся с учетомих интересов, способностей, индивидуальных особенностей, имеющихсяограничений в связи с нарушением слуха.
2.2.4.2. Перечень и содержание направлений работыНаправления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационныхформах деятельности образовательной организации.Данные направления отражают содержание системы комплексногопсихолого-педагогического сопровождения глухих обучающихся.Содержание программы коррекционной работы определяется на основерешения ППк образовательной организации, базирующегося на рекомендацияхПМПК, ИПРА каждого обучающегося, результатах его комплексногообследования.Характеристика содержания направлений коррекционной работы.Диагностическое направление:проведение специализированного комплексного психолого-педагогическогообследования обучающихся при переходе на уровень основного общегообразования (в начале обучения в 5 классе) с целью выявления его особыхобразовательных потребностей и индивидуальных особенностей;проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточныйконтроль) достижения обучающимися планируемых результатов освоенияобразовательной программы, в том числе, ПКР;проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условийсемейного воспитания.Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом(сурдопедагогом), педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, тьютором и другими педагогическими работниками.Комплексное психолого-педагогическое обследование включает:изучение индивидуальных особенностей личности глухого обучающегося,в том числе, самооценки личности с учетом собственных возможностей,
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способностей и ограничений; стремления к личностному саморазвитию и егореализации; межличностного взаимодействия (в коллективе сверстников, а такжес окружающими людьми разного возраста (с нормальным и нарушенным слухом)в процессе учебной и внеурочной деятельности на основе взаимного уважения,толерантности, соблюдения социально значимых нравственно – этических норм;сформированности оценочного отношения к своему поведению и поступкам, атакже к поведению и поступкам других; готовности обучающегося к здоровомуобразу жизни, готовности прийти на помощь, проявить внимание идоброжелательность, а также готовности к участию в жизни семьи,образовательной организации (города и др.); резервов личностного развития; изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию кучебно-познавательной деятельности, познавательные интересы; выявлениерезервов активизации ее развития; изучение особенностей овладения обучающимися словесной речью -письменной и устной, в том числе, ее восприятием и воспроизведением, устнойкоммуникацией; выявление резервов активизации развития у обучающихся снарушениями слуха словесной речи, речевой деятельности, навыков устнойкоммуникации; изучение овладения обучающимися универсальными учебнымидействиями; выявление резервов активизации их развития; изучение достижения обучающимися планируемых результатов обученияпо каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в обучении ирезервов их преодоления; выявление особых способностей (одаренности) в определенных видахучебной и внеурочной деятельности; изучение готовности обучающихся к осознанному выбору профессии,образовательной организации для получения профессионального и /или среднего(полного) образования с учетом собственных интересов, возможностей,способностей и ограничений.Результаты комплексной диагностики и систематического мониторингадостижения каждым обучающимся планируемых результатов освоенияобразовательной программы, социальной ситуации и условий семейноговоспитания и др. обсуждаются на заседании психолого-педагогическогоконсилиума образовательной организации, отражаются в соответствующихрекомендациях (в том числе, при необходимости, в рекомендации проведениядополнительного консультирования обучающегося в организациях образования,здравоохранения, социальной защиты и др.).На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендацийПМПК и ИПРА разрабатывается «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося», который утверждается ППкобразовательной организации.Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление.Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системереализации АООП ООО (вариант 1.2) отражается в следующей документации:
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 индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы,разработанных для каждого обучающегося и утвержденных руководителемпсихолого-педагогического консилиума образовательной организации; рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока,проектируемых на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с учетом особенностей каждого обучающегося; рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программекоррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность по решениюпсихолого-педагогического консилиума образовательной организации на основе«Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы обучающегося» инаправленных на обеспечение наиболее полноценного развития глухихобучающихся, их социальную адаптацию, преодоление трудностей в достижениипланируемых результатов обучения, в овладении словесной речью (в письменнойи устной формах, в том числе, восприятием и воспроизведение устной речи),устной коммуникацией; планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора и др.,проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося снарушениями слуха; программе внеурочной деятельности, проектируемой на основеиндивидуально-дифференцированного подхода.«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» ежегодносоставляется для каждого обучающегося с нарушенным слухом. В течениеучебного года может происходить корректировка индивидуального плана с учетомдостижения обучающимся планируемых результатов.«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося»содержит:• направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК иИПРА, особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностейкаждого обучающегося, выявленных в процессе стартового комплексногопсихолого-педагогического обследования или мониторинга (периодическогоучета) достижения планируемых результатов образования, в том числе, ПКР;• описание содержания, организации, примерных сроков и планируемыхрезультатов работы по каждому направлению.
Форма «Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы».Индивидуальный план коррекционно-развивающей работыФамилия, имя, отчество обучающегося__________________________Класс _________Возраст обучающегося ________________________________________Причины, время и характер нарушения слуха_______________________Состояние слуха в настоящее время _______________________________Слухопротезирование __________________________________________Рекомендации ПМПК и ИПРА___________________________________Индивидуальные особенности обучающегося: ______________________

Направления Основное Организационные формы Примерные Планируемые Ф.И.О.,
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1 При указании занятий парами, малыми группами желательно отметить фамилии всех обучающихся, которые будутучаствовать в этих занятиях.

коррекционно-развивающейработы
содержаниекоррекционно-развивающейработы

коррекционно-развивающей работы1 сроки результатыкоррекционно-развивающей работы
должностьпедагогическогоработника,реализующегоданноенаправлениеработы

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы,которые включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является:развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся какважного условия их наиболее полноценного развития, качественного образования,социальной адаптации (с учетом достигнутого уровня развития слухозрительноговосприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи);коррекция и/или развитие учебно-познавательной деятельности с цельюобеспечения качественного достижения планируемых результатовобразовательной программы (с учетом особых образовательных потребностей ииндивидуальных особенностей обучающихся).Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости отиндивидуальных особенностей глухих обучающихся, могут также включать:развитие у обучающихся словесной речи письменной и/ или устной, какважного условия их наиболее полноценного развития, качественного образования,социальной адаптации;коррекцию и/или развитие высших психических функций, эмоционально-волевой и познавательной сфер;коррекцию и/или развитие коммуникативно-речевой сферы;коррекцию и/или развитие личностных установок в соответствии ссоциально-этическими нормами и правилами межличностного взаимодействия;развитие межличностного общения в группе сверстников (со взрослыми и др.);развитие способов регуляции поведения, адекватных форм утверждениясамостоятельности, личностной автономии;развитие компетенций, необходимых для профессиональногосамоопределения и профессионального образования;совершенствование навыков получения и использования информации (в томчисле, на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций иадаптации в реальных жизненных условиях;социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятныхусловий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены сучетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностейобучающихся, на основании рекомендаций ППк образовательной организации,базирующихся в том числе на рекомендациях ПМПК и ИПРА.Программой коррекционной работы предусмотрены два обязательныхкоррекционно-развивающих курса – «Развитие восприятия и воспроизведения
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устной речи» и «Развитие учебно-познавательной деятельности», что обусловленоособыми образовательными потребностями обучающихся.Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия ивоспроизведения устной речи» направлен, прежде всего, на развитие у глухихобучающихся слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха ипроизносительной стороны речи. Данный курс включает: проведение стартовой диагностики (в начале обучения на уровне основногообщего образования или при переводе из другой образовательной организации)слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительнойстороны речи, а также мониторинга достижения каждым обучающимсяпланируемых результатов обучения восприятию и воспроизведению устной речи,который проводится не реже одного раза в полугодие; кроме этого, в началекаждого учебного года проводится обследование произносительной стороны речи; проведение специальной работы по достижению обучающимисяпланируемых результатов коррекционно-развивающего курса на основеиндивидуально ориентированных рабочих программ с учётом особенностейкаждого обучающегося.В учебном плане коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия ивоспроизведения устной речи» включен во внеурочную деятельность; на егопроведение предусмотрено в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю на каждогообучающегося, в 7–10 классах – по два часа в неделю на каждого обучающегося.Решение об организационных формах реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи»принимает ППк образовательной организации. При этом учитывается фактическоесостояние восприятия и воспроизведения устной речи каждого обучающегося порезультатам специального обследования, индивидуальные особенностиобучающихся, в том числе уровень общего и слухоречевого развития, а такжевозможности в достижении планируемых результатов овладения восприятием ивоспроизведением устной речью при реализации работы индивидуально и/или вразных формах фронтальной работы, в т.ч. парами. Включение занятия парамиспособствует активизации развития коммуникативных действий в процессеобучения восприятию и воспроизведению устной речи глухих обучающихся. Втоже время, с учётом большой потери слуха, обучающимся необходимацеленаправленная индивидуальная работа по развитию слухозрительноговосприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи.Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведенияустной речи» проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог).В образовательно-коррекционном процессе учитывается, чтоцеленаправленная работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речиу обучающихся осуществляется на всех уроках и во внеурочной деятельности,строится на основе преемственности с коррекционно-развивающим курсом«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» (при совместном еепланировании учителем-дефектологом (сурдопедагогом) и учителями-предметниками, воспитателем, систематическом взаимодействии педагогов припроведении).
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Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» направлен оказание обучающимсяспециализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогическойпомощи в развитии учебно-познавательной деятельности в контексте достиженияими планируемых результатов образования, что предполагает:выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатовобразования (на основе данных специализированного комплексного психолого-педагогического обследования);оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатовучебных предметов, а также междисциплинарных учебных программ –«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектнойдеятельности»;осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей уобучающихся;выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) вопределенных видах учебной и внеурочной деятельности (на основе данныхспециализированного комплексного психолого-педагогического обследования);осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогическойподдержки обучающимся в развитии учебно-познавательной деятельности.Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательнойдеятельности» включен во внеурочную деятельность, учебным планом на негоотводится в 5 и 6 классах по два часа в неделю на каждого обучающегося, в 7–10классах – по три часа в неделю на каждого обучающегося; занятия равномернораспределяются в течение учебной недели (продолжительность одного занятия неболее 30 минут).Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие учебно-познавательной деятельности» могут проводиться индивидуально, а также вразных формах фронтальной работы (парами, малыми группами). Решение оборганизационных формах проведения данных занятий (индивидуально, парами,малыми группами), а также комплектование пар (малых групп) обучающихсяпринимает ППк образовательной организации с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся и результатов комплексного специализированногопсихолого-педагогического обследования.Направления, содержание и формы организации коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» могутизменяться по решению ППк образовательной организации, в том числе в течениеучебного года, с учётом результатов мониторинга достижения каждымобучающимся планируемых результатов «Индивидуальной программыкоррекционно-развивающей работы».С учетом индивидуально ориентированных направлений и содержаниякоррекционно-развивающей работы по курсу «Развитие учебно-познавательной
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деятельности» занятия с обучающимися могут проводить учителя-предметники.имеющие специальную подготовку в области сурдопедагогики, или учителя-дефектологи (сурдопедагоги).При планировании коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» учитывается, что для части обучающихся дляэффективного развития учебно-познавательной деятельности с учётом выявленныхтрудностей в процессе образования, а также пропедевтики их возникновения порешению ППк образовательной организации в «Индивидуальный планкоррекционно-развивающей работы» включены занятия с педагогом-психологом(социальным педагогом и др.). Качественному достижению планируемыхрезультатов развития учебно-познавательной деятельности у обучающихсяспособствует обеспечение преемственности в коррекционной работе в рамкахкоррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательнойдеятельности», на занятиях педагога-психолога (социального педагога и др.), атакже на уроках и в процессе внеурочной деятельности.«Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работыобучающегося» может быть предусмотрена возможность проведения в процессевнеурочной деятельности дополнительных коррекционно-развивающих занятий сучетом рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося, а также в случаях, связанныхс особыми жизненными обстоятельствами (в том числе с длительной болезньюобучающего, проведением его медицинской реабилитации), и в других ситуациях,требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированнойкоррекционно-развивающей помощи. Направления, общее содержание иорганизацию дополнительных занятий (сроки проведения, количество часов внеделю, формы проведения) определяет психолого-педагогический консилиумобразовательной организации с учетом выявленных особых образовательныхпотребностей, индивидуальных особенностей каждого обучающегося.В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы надополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного длякаждого обучающегося психолого-педагогическим консилиумом образовательнойорганизации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог (сурдопедагог), учителя-предметники и другие педагогические работники.Время, отведённое на коррекционно-развивающие курсы и дополнительныекоррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается приопределении объёмов финансирования, направляемых на реализациюадаптированной основной образовательной программы.Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия всоответствии с «Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работыобучающегося», могут быть организованы модульно, в том числе на основесетевого взаимодействия.Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельностьпри проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительныхкоррекционно-развивающих занятий разрабатывают индивидуальноориентированные рабочие программы с учетом особых образовательных
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потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, проводят занятия всоответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и мониторингдостижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценкуполученных данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса имеет следующуюструктуру:Пояснительная запискаОбщая характеристика коррекционно-развивающего курсаЦели изучения коррекционно-развивающего курсаМесто коррекционно-развивающего курса в учебном планеОсновные содержательные линии программы коррекционно-развивающегокурса Содержание коррекционно-развивающего курса (по классам)Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курсаКонсультативное направление.Данное направление работы обеспечивает непрерывность специальногопсихолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросамобразования и социализации глухих обучающихся, повышения уровняродительской компетентности и активизации роли родителей (законныхпредставителей) в воспитании своих детей.Консультативная работа включает разработку совместных рекомендацийспециалистами, работающими в образовательной организации, и родителями(законными представителями) по реализации основных направленийкоррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выборуиндивидуально ориентированных методов и приёмов образования и др.; оказаниеконсультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросамсемейного воспитания, образовательно-коррекционной работы.Консультативную работу осуществляют все педагогические работникиобразовательной организации.Данное направление предполагает разъяснительную деятельность повопросам, связанным с особыми образовательными потребностями глухихобучающихся, в том числе с возможностями и особенностями коммуникации сними, обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданиемнеобходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правами обязанностям лиц с нарушениями слуха и др.Информационно-просветительская работа может проводиться собучающимися, с педагогическими и другими работниками образовательных илииных организаций, включая организации дополнительного и профессиональногообразования, социальной сферы, здравоохранения, правопорядка и др., сродителями (законными представителями), представителями общественности.Информационно-просветительскую работу проводят все педагогическиеработники образовательной организации.
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Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-просветительской работе, проводимой педагогическими работникамиобразовательной организации (на четверть или полугодие).
2.2.4.3. Механизмы реализации программыДля реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, можетбыть создана рабочая группа, в которую наряду с учителями-предметникамицелесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога,социального педагога, учителей-дефектологов (сурдопедагогов), воспитателей,тьюторов и других педагогических работников.ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательнойорганизации поэтапно.На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечениекоррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательныепотребности глухих обучающихся, а также изучаются результаты их обучения науровне начального общего образования; создается (систематизируется,дополняется) фонд методических рекомендаций.На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитанияглухих обучающихся, механизмы реализации Программы коррекционной работы,в том числе раскрываются её направления и ожидаемые результаты, описываютсяспециальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержанияиндивидуально ориентированной коррекционно-развивающей работыопределяются при составлении рабочих программ.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР,возможна ее доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации, методическимиобъединениями педагогических работников; принимается итоговое решение.Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощьоказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменнойформе их родителей (законных представителей).Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь глухим обучающимся регламентируются локальныминормативными актами образовательной организации, а также ее уставом.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихсяявляется систематическое взаимодействие педагогических работников и другихспециалистов образовательной организации, представителей администрации иродителей (законных представителей).Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единуюстратегическую направленность коррекционно-развивающей работы,реализующейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности,которая осуществляется педагогическими работниками образовательнойорганизации, а также на основе сетевого взаимодействия медицинскимиработниками, работниками организаций дополнительного образования,социальной защиты и др.
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Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязиразделов ПКР, в том числе в «Индивидуальных планах коррекционно-развивающейработы» обучающихся и рабочих программах специальных коррекционно-развивающих курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и внеурочнойдеятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательнойорганизации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями вмногофункциональном комплексе, а также с образовательными организациямидополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты и др.Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всехорганизационных формах деятельности образовательной организации: на урокахи в процессе внеурочной деятельности. На каждом уроке учитель-предметникпроектирует содержание учебного материала и адаптирует его с учётом особыхобразовательных потребностей глухих обучающихся, использует специальныеметоды и приемы обучения. На уроках планируются и решаются коррекционно-развивающие задачи, в том числе осуществляется целенаправленная работа поразвитию у обучающихся словесной речи – устной и письменной, речевогоповедения, проводятся специальные упражнения по развитию восприятия(слухозрительно и на слух) тематической и терминологической лексики урока, атакже лексики по организации учебной деятельности, обучающиеся побуждаютсяговорить внятно, достаточно естественно, реализуя произносительныевозможности, в том числе при включении в каждый урок фонетических зарядок,которые планируются на основе преемственности в обучении в разных формахобразовательно-коррекционного процесса, прежде всего, с коррекционно-развивающим курсом «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».Коррекционно-развивающая направленность образовательного процессареализуется также в процессе внеурочной деятельности, в том числе приреализации коррекционно-развивающих курсов «Развитие восприятия ивоспроизведения устной речи», «Развитие учебно-познавательной деятельности»,а также занятий в системе дополнительного образования. В процессе внеурочнойдеятельности обогащается социальная практика глухих обучающихся,расширяется их взаимодействие с детьми разного возраста и взрослыми вразличных видах деятельности, в том числе со слышащими детьми и взрослыми.В планах воспитателя также отражается специальная (коррекционно-развивающая) работа, проводимая с обучающимися с учётом их индивидуальныхособенностей, в том числе работа по развитию восприятия и воспроизведенияустной речи, включая ежедневное проведение фонетических зарядок передподготовкой домашних заданий (на основе преемственности в обучении в разныхформах образовательно-коррекционного процесса, прежде всего, с коррекционно-развивающим курсом «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи»).При организации дополнительного образования на основе адаптированныхпрограмм разной направленности (художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной и др.) осуществляется коррекционно-развивающая работа сучётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся, ихиндивидуальных особенностей.
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В образовательной организации, с учётом особых образовательныхпотребностей глухих обучающихся, педагогическими работниками совместно совсеми участниками образовательных отношений могут быть разработаныиндивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов дляглухих обучающихся может осуществляться при дистанционной поддержке (сучётом возможностей каждого обучающегося), а также поддержке тьютораобразовательной организации.
2.2.4.4. Требования к условиям реализации программыПсихолого-педагогическое обеспечение:обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок);обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса;учет особых образовательных и социально-коммуникативных потребностейобучающихся, их индивидуальных особенностей;соблюдение комфортного психоэмоционального режима;использование современных сурдопедагогических технологий, в том числеинформационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения егоэффективности и доступности;обеспечение развития словесной речи (устной и письменной); получениеобучающимися качественного образования на основе словесной речи приреализации научно обоснованных и проверенных в многолетнейсурдопедагогической практике методических требований к использованию разныхформ речи в образовательно-коррекционном процессе – словесной (устной,письменной и дактильной) и жестовой;развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человекав обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду,расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактовобучающихся, в том числе со слышащими взрослыми и сверстниками, на основесловесной речи, с лицами, имеющими нарушения слуха, при использованиижестовой речи (русского жестового языка);обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видахучебной и внеурочной деятельности, обогащение их социального опыта,активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации, в том числесо слышащими людьми, за счет расширения образовательного, социального,коммуникативного пространства;обеспечение специализированных условий (определение комплексаспециальных задач обучения, ориентированных на особые образовательныепотребности глухих обучающихся, их индивидуальные особенности);использование специальных сурдопедагогических методов, приемов, средствобучения, специальных сурдотехнических средств, включая звукоусиливающуюаппаратуру коллективного пользования и индивидуальные слуховые аппараты (сучетом аудиолого-педагогических рекомендаций), визуальную аппаратуру дляобучения произношению, специализированные компьютерные программы и др.;
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обеспечение участия обучающихся в проведении воспитательных,культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий, в том числе совместных со слышащими сверстниками;обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный иохранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,профилактика физических, умственных и психологических перегрузокобучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, аудиолого-педагогических требований к пользованию звукоусиливающей аппаратуройколлективного пользования и индивидуальными слуховыми аппаратами (вусловиях сетевого взаимодействия с сурдологическим центром).соблюдений аудиолого-педагогических требований к пользованиюзвукоусиливающей аппаратурой в условиях сетевого взаимодействия ссурдологическим центром).Программно-методическое обеспечение.В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочиекоррекционно-развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающийинструментарий, необходимый для осуществления профессиональнойдеятельности учителя-предметника, учителя – дефектолога (сурдопедагога),педагога-психолога, социального педагога и др.Кадровое обеспечение.Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами (сурдопедагогами), а также педагогическими работниками(учителями-предметниками и др.), имеющими специальную подготовку в областисурдопедагогики.Уровень квалификации работников образовательной организации длякаждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационнымхарактеристикам по соответствующей должности.Обеспечивается систематическое повышение квалификации илипереподготовка работников образовательных организаций, реализующих АООПООО (вариант 1.2).Педагогические работники образовательной организации, реализующейАООП ООО (вариант 1.2), должны обладать профессиональными компетенциямив области организации и осуществления образовательно-коррекционной ивоспитательной работы с глухими обучающимися с учетом их особыхобразовательных потребностей, индивидуальных особенностей, проведениямониторинга достижения обучающимися планируемых личностных,метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных данных,подготовки учебно-методической документации.Материально-техническое обеспечение.Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащейматериально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную икоррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том численадлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность длябеспрепятственного доступа обучающихся с нарушениями слуха в здания и
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помещения образовательной организации, а также организацию их пребывания,учебной и внеурочной деятельности, использование в образовательно-коррекционном процессе сурдотехнических средств, включая звукоусиливающуюаппаратуру коллективного пользования, индивидуальные слуховые аппараты (сучетом аудиолого-педагогических рекомендаций), ассистивные технологии.Информационное обеспечение.Необходимым условием реализации ПКР является созданиеинформационной образовательной среды, на этой основе развитие принеобходимости, временной дистанционной формы обучения с использованиемсовременных информационно-коммуникационных технологий.Обязательным является создание системы широкого доступа педагогическихработников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевымисточникам информации, к информационно-методическим фондам,предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всемнаправлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных ивидеоматериалов, учитывающих особенности и особые образовательныепотребности глухих обучающихся.Результатом реализации указанных требований является созданиекомфортной развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственнойпо отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенностиорганизации основного общего образования глухих обучающихся с учетом ихособых образовательных потребностей, обеспечивающей качественноеобразование, социальную адаптацию, достижение планируемых личностных,метапредметных и предметных результатов, доступность и открытость дляобучающихся, их родителей (законных представителей).

2.2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работыПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определеннымФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся.Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могутопределяться индивидуальными программами развития обучающихся.В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работыпланируются разные группы результатов (личностные, метапредметные,предметные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждогообучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений.Планируемые результаты реализации ПКР включают:описание достижения каждым обучающимся сформированностиконкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил,способности к социальной адаптации в обществе; овладения универсальнымиучебными действиями (личностными, регулятивными, познавательными,коммуникативными); достижения планируемых предметных результатовобразования и результатов обязательных коррекционно-развивающих курсов поПрограмме коррекционной работы – «Развитие восприятия и воспроизведения
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устной речи» и «Развитие учебно-познавательной деятельности», а такжедополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованныхобучающемуся ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПКи ИПРА;анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатовпрограммы коррекционной работы предполагает: проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося при переходе на уровеньосновного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятомклассе), а также не реже одного раза в полугодие; систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной ивнеурочной деятельности; проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейноговоспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одногораза в полугодие); изучение мнения о социокультурном развитии обучающихсяпедагогических работников и родителей (законных представителей), а также привзаимодействии с общественными организациями, их представителей (проводитсяпри переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одногораза в полугодие).Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатовПрограммы коррекционной работы проводится следующими педагогическимиработниками: учителями-дефектологами (сурдопедагогами), педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, класснымируководителями, воспитателями и др.В процессе изучения результатов ПКР используются диагностическиеметодики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическимработником образовательной организации в соответствии с его функциональнымиобязанностями, а также портфолио достижений обучающегося.При оценивании результатов коррекционной работы используетсянакопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достиженийобучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка всоответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования.Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляетсяэкспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 3 балла —значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл —незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики.Решение о достижении обучающимися планируемых результатов программыкоррекционной работы принимает ППк образовательной организации на основеанализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатываетрекомендации для дальнейшего обучения.
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В Приложении представлены примерные рабочие программы коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» ирекомендации по разработке рабочих программ коррекционно-развивающегокурса «Развитие учебно-познавательной деятельности».
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Приложение 1Рабочая программаКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА«РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯУСТНОЙ РЕЧИ»ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа обязательного коррекционно-развивающего курса«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основногообщего образования подготовлена на основе Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО),предусматривающего Программу коррекционной работы как обязательногоструктурного компонента адаптированных основных образовательных программосновного общего образования, содержания Программы коррекционной работы вПАООП ООО (вариант 1.2).Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощиучителям-дефектологам (сурдопедагогам) в создании индивидуализированныхрабочих программ для глухих обучающихся (с учетом фактического состоянияслухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительнойстороны речи, а также индивидуальных особенностей общего и речевого развития).Рабочая программа базируется на теоретических и научно-методическихосновах развития восприятия и воспроизведения устной речи у глухихобучающихся.Рабочая программа позволит учителю -дефектологу (сурдопедагогу):1) реализовать современные подходы к достижению личностных,метапредметных и предметных результатов, предусмотренных в ПАООП ООО(вариант 1.2), при проведении целенаправленной работы по развитию восприятияи воспроизведения устной речи у глухих обучающихся;2) определить и структурировать планируемые результаты и содержаниекоррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведенияустной речи» по годам обучения;3) разработать календарно-тематическое планирование с учётоминдивидуальных особенностей обучающихся.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСАОдной из основных особых образовательных потребностей глухихобучающихся является овладение устной речи - основным способом общениямежду людьми, орудием мышления. Формирование устной речи способствуетнаиболее полноценному личностному развитию обучающихся, достиженияпланируемых результатов основного общего образования, их социальнойадаптации, включая взаимодействие со слышащими сверстниками и взрослымипри использовании устной коммуникации в условиях расширяющихся уподростков социокультурных и познавательных интересов, более свободномувыбору профессии, в дальнейшем профессиональному обучению в
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образовательных организациях среднего и высшего образования, трудоустройству.Это имеет важное значение для наиболее полноценной реализации глухимилюдьми их гражданских прав и обязанностей, качественной жизнедеятельности всоциуме.Необходимым условием овладения устной речью глухими обучающимисяявляется развитие у них восприятия и воспроизведения устной речи. В ПАООПООО (вариант 1.2) предусмотрено, что развитие слухозрительного восприятияустной речи, речевого слуха, ее произносительной стороны осуществляется в ходевсего образовательно-коррекционного процесса в условиях специальнопедагогически созданной слухоречевой среды при постоянном пользованииобучающимися в учебной деятельности звукоусиливающей аппаратуройколлективного пользования, индивидуальными слуховыми аппаратами, вовнеурочной деятельности – индивидуальными слуховыми аппаратами.Важность овладения глухими обучающимися восприятием ивоспроизведением устной речи как одной из их особых образовательныхпотребностей и, одновременно. сложность решения данных задач, обусловленнаятяжелым нарушением слуха, явились основанием для введения во внеурочнуюдеятельность обязательного коррекционно-развивающего курса по Программекоррекционной работы «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».Ценностные ориентиры обязательного коррекционно-развивающего курса«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основногообщего образования связаны с достижением глухими обучающимися достаточносвободного слухозрительного восприятия устной речи, развития речевого слуха,внятной и членораздельной речи, приближающейся по звучанию к речи нормальнослышащих людей (при пользовании ими индивидуальными слуховымиаппаратами). Это способствует овладению обучающимися устной речью и ееактивному использованию в процессе учебной и внеурочной деятельности, в томчисле при взаимодействии со слышащими сверстниками. В процессе обучениявосприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся целенаправленноразвиваются личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативныеучебные действия, что является важным условий качественного образования. Назанятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» у обучающихсязакрепляются умения строить логичные и грамотные устные высказывания приреализации в достаточно внятной речи произносительных возможностей. Привыполнении заданий, связанных с развитием восприятия и воспроизведения устнойречи, обучающиеся реализуют сформированные навыки речевого поведения,устной коммуникации.Основные направления коррекционно-развивающей работы на занятиях«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», проводимых припостоянном пользовании обучающимися индивидуальными слуховымиаппаратами, включают: развитие восприятия устной речи (слухозрительного восприятия устнойречи и речевого слуха), развитие произносительной стороны речи.



516
Время, отведенное на работу по данным направлениям, распределяетсяравномерно в течение учебной недели: половина времени отводится на работу поразвитию восприятия устной речи, половина времени – на работу по развитиюпроизносительной стороны речи. При этом, в процессе развития слухового ислухозрительного восприятия устной речи, обучающиеся систематически ицеленаправленно побуждаются к наиболее полной реализации произносительныхвозможностей, достаточно внятной речи, приближающейся к естественномузвучанию речи нормально слышащих людей; в процессе обучения произношениюони учатся воспринимать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а такжеслоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, надкоторыми ведется работа.Речевой материал, используемый на занятиях коррекционно-развивающегокурса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», планируется сучётом знакомости и необходимости обучающимся для устной коммуникации вучебной и внеурочной деятельности; речевой материал для работы надпроизношением отбирается также с учётом фонетического принципа. В примерныерабочие программы включен речевой материал, связанный с темами «Моя страна(мой город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)»,«Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Я и моидрузья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения», «Мироваяхудожественная культура», «Природа и человек», «Человек в городе», «Жизнь безопасностей», «Великие открытия», «Настоящий друг», «Отношения в семье»,«Вежливость», «Права и обязанности граждан», «Права и обязанности лиц снарушениями слуха», «Деловые документы», а также «Изучаем школьныепредметы (тематическая и терминологическая лексика общеобразовательныхдисциплин; лексика по организации учебной деятельности)». Речевой материал,связанный с темой «Изучаем школьные предметы», включается в каждое занятиес учётом планируемых результатов по развитию восприятия и воспроизведенияустной речи, определяется совместно с учителями-предметниками с учётом егознакомости обучающимся и необходимости для достижения планируемыхрезультатов учебных предметов.Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия ивоспроизведения устной речи» планирует и проводит учитель-дефектолог(сурдопедагог). Рабочая программа разрабатывается учителем-дефектологом(сурдопедагогом) для каждого обучающегося на основе примерной рабочейпрограммы с учетом данных специализированного обследования слухозрительноговосприятия устной речи, речевого слуха и произносительной стороны речи(стартовой диагностики на начало обучения в 5 классе на уровне основного общегообразования, систематического мониторинга результатов развития восприятия ивоспроизведения устной речи, проводимого в конце каждого полугодия, а такжеповторного обследования произносительной стороны речи обучающихся на началокаждого учебного года); по результатам текущего контроля и мониторингаразвития слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха ипроизносительной стороны речи может проводится корректировка тематическогопланирования.
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Учитель-дефектолог (сурдопедагог), реализующий коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», долженознакомиться с медицинской документацией обучающихся о состоянии слуха ислухопротезировании, ежегодно проводить опрос каждого обучающегося и егородителей (законных представителей), учителей и воспитателей о пользованииобучающимся индивидуальными слуховыми аппаратами, а также проводитьпедагогическую проверку настройки индивидуальных слуховых аппаратов; принеобходимости, рекомендовать уточнение их режима работы врачом-сурдологомна основе сетевого взаимодействия с организацией здравоохранения.Пользование обучающимся звукоусиливающей аппаратурой коллективногопользования также должно быть под постоянным контролем учителя-дефектолога(сурдопедагога), реализующего коррекционно-развивающий курс «Развитиевосприятия и воспроизведения устной речи», что предполагает совместное сврачом-сурдологом (на основе сетевого взаимодействия с организациейздравоохранения) определение режима работы для каждого обучающегося; припроведении уроков контроль за правильным пользованием обучающимисязвукоусиливающей аппаратурой осуществляют учителя – предметники, вовнеурочной деятельности – воспитатели.При организации образовательно-коррекционной работы реализуютсяпринципы здоровьесбережения обучающихся (в том числе предусматриваетсясоблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, профилактикапсихофизических перегрузок и др.), создания деловой и эмоционально позитивнойатмосферы, способствующей качественному образованию.Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия ивоспроизведения устной речи» проводятся в специальном кабинете,оборудованном зеркалом (для работы над произношением), компьютером,визуальными приборами, специализированными компьютерными программами,необходимым дидактическим материалом, наборами зондов и др. На занятияхглухие обучающиеся постоянно пользуются индивидуальными слуховымиаппаратами. ЦЕЛИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСАЦелью коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия ивоспроизведения устной речи» является развитие у глухих обучающихся (припользовании ими индивидуальными слуховыми аппаратами) слухозрительноговосприятия устной речи, речевого слуха, достаточного внятной и членораздельнойречи, приближающейся по звучанию к речи слышащих людей, а также личностных,регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебныхдействий, способствующих достижению обучающимися планируемых результатовданного курса, основного общего образования в целом.Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведенияустной речи» направлен на решение следующих задач:1. Развитие у обучающихся восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов): Развитие у обучающихся слухозрительного восприятия (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов):



518
- развитие слухозрительного восприятия следующего речевого материала:адаптированных и неадаптированных текстов монологического характераразговорного, научного, официально-делового, публицистического ихудожественного стилей, разных функционально-смысловых типов –повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное), (припостепенном увеличении объема текстов, расширении лексического состава,усложнении грамматической структуры);диалогов и полилогов, представляющих типичные коммуникативныеситуации в образовательной организации, в семье, в социуме (при постепенномувеличении объема текстов, расширении лексического состава и усложненииграмматической структуры);микродиалогов, представляющих типичные ситуации речевого общения вобразовательной организации, в семье, в социуме при постепенном их усложнении– от микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой домикродиалогов с непредсказуемой логико-структурной схемой; от элементарныхмикродиалогов, включающих вопросно-ответные единства, выясняющиеопределенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основныеформулы речевого этикета, до микродиалогов, содержащих реплики различногохарактера (вопрос – ответ, сообщение – встречное сообщение, согласие -несогласие, повествование – его распространение и др.); коротких монологическихвысказываний, включая правила, теоремы, выводы и др.;отдельных фраз, слов и словосочетаний по темам, необходимым при устнойкоммуникации в различных видах учебной и внеурочной деятельности, в том числевключающих тематическую и терминологическую лексику учебных предметов, атакже лексику, связанную с организацией учебной и внеурочной деятельности:распознавание фраз (слов и словосочетаний), незнакомых по звучанию,опознавание новых фраз (слов и словосочетаний) в сочетании с ужеотработанными; запись под диктовку воспринятых слухозрительно знакомых фраз,слов и словосочетаний, коротких монологических высказываний с последующимвнятным и достаточно естественным устным воспроизведением при реализациипроизносительных отдельных элементов слова при исправлениипроизносительных и грамматических ошибок;– развитие слухозрительного восприятия речевого материала (короткихтекстов диалогического и монологического характера, фраз, слов исловосочетаний) в разных условиях:при предъявлении учителем в нормальном и умеренно - быстром темпе;при предъявлении разными дикторами, в том числе при использованиивидеозаписи;при естественном расположении речевых партнеров при диалоге и полилоге,т.е. в полупрофиль к обучающемуся, воспринимающему диалог (полилог);при предъявлении на фоне незначительного шума, в том числе шума улицы,негромкого разговора, негромкой музыки;– при затруднении в слухозрительном восприятии устной речи реализацияумений вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на
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коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст), уточнениеинформации с помощью вопросов; Развитие у обучающихся речевого слуха (с помощью индивидуальныхслуховых аппаратов):– распознавание на слух речевого материала, незнакомого по звучанию –фраз, слов, словосочетаний по темам, необходимым при устной коммуникации вразличных видах учебной и внеурочной деятельности, в том числе включающихтематическую и терминологическую лексику учебных предметов, а также лексику,связанную с организацией учебной и внеурочной деятельности; различение иопознавание на слух нового речевого материала в сочетании с уже знакомым;– восприятие на слух коротких монологических высказываний (правил,теорем, выводов и др.);– различение и опознавание на слух близких по звучанию слов;– восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлениипроизносительных и грамматических ошибок;– восприятие на слух речевого материала в разных акустических условиях (сучетом возможностей каждого обучающегося);– при затруднении в восприятии речевого материала на слух реализацияумений вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой накоммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст).2. Развитие у обучающихся внятной и членораздельной речи,приближающейся по звучанию к естественной (при пользованиииндивидуальными слуховыми аппаратами):– развитие умений правильного пользования речевым дыханием -произнесение слов слитно, коротких фраз слитно, деление длинных фраз насмысловые синтагмы; при необходимости, коррекция нарушений речевогодыхания;– развитие нормального звучания голоса, модуляций голоса по силе, по-возможности, по высоте; воспроизведение речевого материала нормальнымголосом, громким и тихим с учётом условий коммуникации – расстояния отсобеседников, требований соблюдения тишины, выступления перед аудиторией идр.; реализация сформированных модуляций голоса по силе при воспроизведенииударения в словах, логического и синтагматического ударения во фразах; повозможности, овладение модуляциями голоса по высоте, передача мелодическогоконтура фраз; при необходимости, коррекция нарушений голоса;– закрепление нормального темпа речи;– закрепление правильного воспроизведения звуковой структуры речи, в томчисле дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляциигласных и согласных звуков, слитного произнесения сочетаний согласных звуковв одном слове и на стыке слов; при необходимости, коррекция нарушенийзвукового состава речи;– произнесение слов в нормальном темпе, слитно, выделяя ударение,соблюдая звуковой состав (при реализации сформированных возможностейвоспроизведения звуковой структуры речи), орфоэпические нормы;
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– произнесение фраз внятно и достаточно естественно, реализуявозможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структурыречи, в том числе в нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловыесинтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения, по - возможности,передавая мелодическую структуру фраз;– знание орфоэпических правил, их применение при чтении и всамостоятельных устных высказываниях;– восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи;– использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонамипроизношения; краткое словесное определение используемых приемовсамоконтроля;– оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующихкоррективов в их выполнение (с опорой на самоконтроль, применение визуальныхприборов и специализированных компьютерных программ);– воспроизведение отработанного речевого материала внятно и достаточноестественно, реализуя произносительные навыки;– достижение достаточно внятной и естественной по звучаниюсамостоятельной речи (при реализация сформированных произносительныхнавыков);– соблюдение естественной манеры речи; использование в процессе устнойкоммуникации естественных невербальных средств (соответствующей мимикилица, позы, пластики и др.);– реализация произносительных навыков в технике чтения;– восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи;при необходимости, проведение целенаправленной работы по коррекциинарушений произношения.3. Развитие у обучающихся универсальных учебных действий:Развитие личностных универсальных учебных действий:– реализация при устной коммуникации в процессе учебной и внеурочнойдеятельности, принятых в обществе морально - нравственных ценностей, правилречевого этикета;– включение в систему собственных жизненных ценностей и планововладение устной речью, навыками устной коммуникации (при пользованиииндивидуальными слуховыми аппаратами);– устойчивая мотивация качественного овладения восприятием ивоспроизведением устной речи; понимания личной ответственности закачественное овладение восприятием и воспроизведением устной речи;– ценностно-смысловая установка на пользование индивидуальнымислуховыми аппаратами (с учетом рекомендаций врача-сурдолога) с цельюкачественного владения устной речью, ориентации в звуках окружающего мира,применение звукоусиливающей аппаратуры в процессе получения образования,систематическое использование средств индивидуального слухопротезирования впроцессе жизнедеятельности;
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– устойчивый интерес к получению и применению информации о средствахи способах слухопротезирования, других сурдотехнических средствах иассистивных технологиях;– понимание причин успеха или неуспеха при овладении восприятием ивоспроизведением устной речи, способность конструктивно действовать вситуациях неуспеха.Развитие регулятивных универсальных учебных действий:– принятие и достижение цели и задач овладения восприятием ивоспроизведением устной речи на каждом этапе обучения;– готовность к оцениванию речевых действий (собственных иодноклассников и др.), к осуществлению самоконтроля собственных речевыхдействий, внесению соответствующих коррективов в их выполнение.Развитие познавательных универсальных учебных действий:– самостоятельное применение при овладении восприятием ивоспроизведением устной речи учебной информации, в том числе описанияправильной артикуляции звуков, пользование профилями артикуляции звуков;– использование различных способов поиска (в справочных источниках иоткрытом учебном информационном пространстве сети Интернет) информации всоответствии с коммуникативными и учебно- познавательными задачам и ееприменение;– осуществление проектной деятельности, связанной с реализациейвозможностей восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе прииспользовании ИКТ, презентация ее результатов в устных выступлениях;– осуществление поиска и анализа информации, в том числе на основеприменения ИКТ, о сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях,используемых для овладения восприятием и воспроизведением устной речи, приустной коммуникации.Развитие коммуникативных универсальных учебных действий:– развитие умений реализовывать навыки восприятия и воспроизведенияустной речи в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числепроизносительные навыки в самостоятельных устных высказываниях при чтении,использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальныесредства (выражение лица, позу, пластику), способствующие достижениюпонимания собеседниками речи друг друга;– развитие способности выражения собственных мыслей, чувств ипотребностей в логичных, грамотных устных высказываниях в соответствии скоммуникативной задачей; достижение достаточно внятной самостоятельной речи,приближающейся по звучанию к естественной (при реализации сформированныхпроизносительных навыков);– развитие умений участия в устной коммуникации при обсуждении темы(события, поступков и др.) с высказыванием собственного аргументированногомнения, приведением доказательств (при опоре на жизненный опыт, события ипоступки героев художественных произведений и др.), а также с высказываниемсуждений рефлексивного характера, с приведением цитат, в том числе, извоспринятого текста;
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– развитие критичного отношения к собственному мнению, толерантногоотношения к мнению собеседников, стремления достичь взаимопонимание,обеспечить продуктивное взаимодействие, сотрудничество;– развитие понимания смысла воспринятого текста; ответы на вопросы повоспринятому тексту; пересказ текста (полно и кратко); участие в диалоге(полилоге) по тексту с высказыванием аргументированного мнения;– развитие навыков устного публичного выступления (в том числе, сиспользованием компьютерной презентации) по теме/ результатам проектнойдеятельности и др.;– выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении ввосприятии речевой информации, самостоятельное уточнение информации усобеседника с помощью вопросов.При реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия ивоспроизведения устной речи» в едином педагогическом процессе объединяетсякоррекционно-развивающая работа, направленная на реализацию задач развития уобучающихся восприятия и воспроизведения устной речи, развития универсальныхучебных действий.МЕСТО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСАВ УЧЕБНОМ ПЛАНЕКоррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» включён во внеурочнуюдеятельность, являющуюся неотъемлемой частью реализации АООП ООО(вариант 1.2); на его проведение предусмотрено в 5 и 6 классах по 3 часа в неделюна каждого обучающегося, в 7 –10 классах – по два часа в неделю на каждогообучающегося.Рекомендуется проведение в 5 классе индивидуальных занятий, в 6–10классах – проведение одного занятия в неделю парами, включающимиобучающихся с близким уровнем слухоречевого развития, остальных занятий втечение недели – индивидуально. Включение занятия парами способствуетактивизации развития коммуникативных действий в процессе обучениявосприятию и воспроизведению устной речи глухих обучающихся. В тоже время,с учётом большой потери слуха, обучающимся необходима целенаправленнаяиндивидуальная работа по развитию слухозрительного восприятия устной речи,речевого слуха, произносительной стороны речи.Решение об организационных формах реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи»принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организации.При этом учитывается фактическое состояние восприятия и воспроизведенияустной речи каждого обучающегося по результатам специального обследования,индивидуальные особенности обучающихся, в том числе уровень общего ислухоречевого развития, а также возможности в достижении планируемыхрезультатов овладения восприятием и воспроизведением устной речью.Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся.Время, отведённое на коррекционно-развивающий курса «Развитиевосприятия и воспроизведения устной речи» и другие курсы по Программе
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коррекционной работы, не учитывается при определении максимально допустимойнедельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмовфинансирования, направляемых на реализацию адаптированной основнойобразовательной программы.При составлении расписания предусматривается равномерное распределениевремени, отведенного на занятия в течение учебной недели; примернаяпродолжительность занятия не более 30 минут.ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСАОсновные содержательные линии коррекционно-развивающего курсавключают: развитие восприятия устной речи (при использовании индивидуальныхслуховых аппаратов);развитие слухозрительного восприятия устной речи;развитие речевого слуха; развитие произносительной стороны речи (при использованиииндивидуальных слуховых аппаратов).На каждом занятии работа по развитию восприятия устной речи ведется подвум направлениям: развитие слухозрительного восприятия речевого материала – текстов атакже фраз, слов и словосочетаний, развитие речевого слуха (распознавания на слух речевого материала –фраз, слов и словосочетаний, затем его различение и опознавание в сочетании сотработанным ранее речевым материалом).На каждую четверть и каждое занятие планируется материал по трем темам,одна из которых «Изучаем школьные предметы». Это побуждает обучающихся квнимательному слушанию, исключает угадывание с опорой на тему, по которойпредъявляется речевой материал.При планировании работы над произношением предусматриваются дванаправления коррекционно-развивающей работы. Первое направление связано савтоматизацией произносительных умений, достижением обучающимисядостаточно внятной, естественной, эмоциональной и выразительной речи.Проводится работа по автоматизации правильного воспроизведения в речиопределенных звуков, которые обучающиеся умеют говорить правильно, но иногдадопускают нарушения произношения (при последовательном усложнениипозиционных трудностей, дифференциации сходных артикуляций сиспользованием слов, словосочетаний, фраз, отобранных с учётом знакомостидетям, необходимости в общении, фонетического принципа, а также слогов ислогосочетаний; в работе используются короткие тексты диалогического имонологического характера, включающие, в том числе отработанные фразы, словаи словосочетания). Продолжается обучение восприятию на слух ивоспроизведению речевой интонации при использовании речевого материала,включающего элементы звуковой структуры речи, которые обучающиеся умеютпроизносить правильно и/или которые закрепляются в данный период обучения вих речи. Второе направление реализуется при необходимости с учётом
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индивидуальных особенностей овладения произношением обучающимися; ономожет быть связано с коррекцией нарушений произношения (голоса, звуков речии др.), постановкой новых звуков, их закреплением при произнесении слов,словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний.Календарно-тематическое планирование осуществляется по полугодиям.При распределении часов по основным направлениям работы учитывается, чтовремя на специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия устнойречи и ее произносительной стороны делится пополам; также предусматривается,что в процессе индивидуальной работы в 5 классе проводится стартоваядиагностика восприятия и воспроизведения устной речи (на начало обучения), атакже в конце каждого полугодия – мониторинг достижения обучающимисяпланируемых результатов развития восприятия и воспроизведения устной речи.Разделы календарно-тематического плана включают: направления (разделыработы), темы, примерный речевой материал, примерное количество часов,характеристика деятельности обучающихся.

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА5 КЛАССРазвитие восприятия устной речи.Развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов):– монологических высказываний разговорного стиля (до 6–8 предложений –простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных) разныхфункционально-смысловых типов – повествование, описание (бытовое,пейзажное), а также учебно-научного стиля, включающих знакомую обучающимсялексику учебных предметов;– диалогических единств разговорного и учебно-делового стилей,включающих до 6–8 предложений – простых распространенных,сложносочиненных и сложноподчиненных;– микродиалогов разговорного и учебно-делового стилей с предсказуемойлогико-структурной схемой, включающих вопросо-ответные единства,выясняющие определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а такжевопросо-ответные единства, требующие подтверждения или отклонения чего-либо,формулы речевого этикета;– распознавание фраз, включающих до 6–8 слов и коротких фраз, знакомыхобучающимся и необходимых в общении, разговорного и учебно-делового стилей(сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого этикета и др.),а также учебно-научного стиля, включающих лексику учебных предметов(правила, выводы и др.); опознавание воспринятых новых фраз, в том числе приизменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом(фразами, словами и словосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), в том числетематической и терминологической лексики учебных предметов, знакомой
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обучающимся и необходимой в общении; опознавание воспринятых новых слов(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами,словами и словосочетаниями);Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов):– распознавание фраз, знакомых обучающимся и необходимых в общении,разговорного и учебно-делового стилей (сообщений, вопросов, просьб, заданий,указаний, формул речевого этикета и др.), а также учебно-научного стиля,включающих лексику учебных предметов (правила, выводы и др.); различение иопознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, всочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами исловосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно, а такжево фразах, в том числе при изменении местоположения во фразе), включаятематическую и терминологическую лексику учебных предметов, знакомуюобучающимся и необходимую в общении; различение и опознавание воспринятыхновых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями); различение и опознаваниеслов близких по звучанию.Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевогослуха: первое полугодие: «Я и моя семья, мои друзья», «Природа и человек»,«Любимые праздники», «Будь здоров!», «Изучаем школьные предметы» второе полугодие: «Я и моя семья, мои друзья», «Моя страна, мой город»,«Что такое хорошо и что такое плохо», «Человек в городе», «Изучаем школьныепредметы».Примеры речевого материала по темам.Примерыфраз, слов, словосочетаний.У тебя есть друг (подруга)? Кто твой(я)друг (подруга)? С кем ты дружишь? Почему ты такой грустный (веселый)? Яобиделся на ... Что ты делал в воскресенье (в выходные дни, в субботу ивоскресенье, вечером)? Мы ездили в гости к бабушке и дедушке (ходили гулять влес (в парк) и др.) Мы играли в футбол (в компьютерные игры, пили чай с пирогоми др.). Я тоже люблю (мне тоже нравится) играть в компьютерные игры (читать,рисовать ...). Математика (русский язык, физкультура…), домашнее задание,выполнил домашнее задание, выучил (не выучил) уроки, успел (не успел) сделатьуроки, вежливый (невежливый), надо быть вежливым, настоящий друг, мы с папой(бабушкой и дедушкой, …), компьютерные игры, играть в футбол (…), ездить(ходить) в гости, ходить в гости, выходные дни и др.; дружный – дружить – дружно– дружба – друг – подруга; ссориться – поссорились – не ссорьтесь; обида –обиделся (обиделась) – обижаться и др.Какое твое любимое время года? Осенью очень красиво в лесу! На деревьяхи на земле разноцветные листья. Какой прогноз погоды? Какая завтра погода?Сегодня плюс два (минус 20), обещают пасмурную, дождливую погоду(солнечную, теплую, прохладную, холодную и др.). Осень (зима), плюс (минус) 5градусов, разноцветные (желтые, красные листья) листья, прогноз погоды на
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завтра, пасмурная (дождливая, ясная, солнечная) погода, температура воздуха идр.; осень – осенний – осенью; холодная – прохладная; дождь – дождливая; солнце– солнечная и др.Ты (уже) обедал (позавтракал, пообедал …)? У меня нет времени (нетаппетита). Правильное питание сохраняет здоровье. Надо есть не менее трех раз вдень. Обязательно ешь фрукты и овощи, молочные продукты (суп, рыбу, …).Полезные продукты, правильное питание, здоровье, надо есть…, ешь, аппетит, нетаппетита, молочные продукты, кефир, йогурт, молоко, сыр, масло, рыба, мясо,фрукты, овощи, суп, каши, яйца, принимай (принимаю) витамины и др.; завтракать– завтракал(а) – позавтракал(а) – завтрак; ужинать – …; обедать – ...; молоко –молочные; здоровье – здоровый;Скоро Новый год! Давайте наряжать (украшать) елку! Повесь (повешу) наветку (верхнюю, нижнюю, справа, слева…), прикрепи на макушку… ПоставьСнегурочку (…) под елку. Поздравляю с Новым годом! Желаю здоровья (счастья,успехов в учебе, исполнения желаний)! Что тебе подарить? Что ты хочешь, чтобытебе подарили? В нашей школе будет новогодняя дискотека. Сделай на компьютереНовогоднюю открытку! Посмотри, какую я сделал открытку! Поздравь с Новымгодом маму (…). Дед Мороз, Снегурочка, игрушки (шары, бусы, разноцветныелампочки, звезда, хлопушки…), фейерверк, новогодняя дискотека, Новый год,наряжать елку, послать (написать, сделать на компьютере) открытку(поздравления) и др.; поздравить – поздравление, праздник – праздничный –праздновать.Какие завтра уроки? Ты выполнил домашнее задание? Я не выучил …. Яуспел (не успел) сделать уроки в школе. Пришли СМС, когда придешь домой(приедешь в школу…). Мама, познакомься. Это моя подруга (…). Радапознакомиться. Очень приятно. Меня зовут …. Накрой на стол. Пора накрывать настол. Помоги мне накрыть на стол. Скажи (попроси), постели (приготовь, возьми,принеси, убери, …) скатерть (тарелки, ложки, вилки ножи, чашки…). Успел (неуспел) сделать уроки, познакомься (знакомьтесь), моя подруга (друг, мама, папа…),накрой на стол, скатерть (тарелки, ложки, вилки ножи, чашки…) и др.; расставь –поставь, накрой – закрой – прикрой, учить – выучить – разучить – не выучить и др.Назови столицу нашей Родины. Покажи герб Москвы. Скажите, пожалуйста,где находится памятник (театр, музей…). Москва, столица, основана более чем 850лет назад, Юрий Долгорукий, герб Москвы, флаг Москвы, флаг России, РодинаРоссия, Российская Федерация, население Москвы, житель Москвы и др.; Москва– москвич – московский и др.Старшим (людям, детям, малышам, друзьям) надо помогать. При встречевсегда здоровайся со знакомыми людьми. Уступай место старшим (пожилымлюдям, маленьким детям, женщинам, девочкам). Садитесь (проходите),пожалуйста. Ты уступаешь место старшим (пожилым людям, маленьким детям,женщинам, девочкам) в транспорте (…)? Ты всегда здороваешься со знакомымилюдьми? Воспитание – воспитанный – невоспитанный – воспитывать, старость –старый – старше – стареть, помогать – помощник – помогите –помогу; вежливый– невежливый и др.
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Я потерялся. Меня зовут…. Моя фамилия … Мой адрес… Телефон мамы(…). 8.916. 221.22.22, 8. 495. 455.67.78. Если ты потерялся на улице, подойди кполицейскому. Вежливый, оказать помощь, помочь. Потерялся в магазине (навыставке …), подойти к полицейскому, если ты потерялся, попроси (не проси)помощи, незнакомый человек (прохожий).Пример текста монологического характера:О правильном питанииМаша любит есть бутерброды с колбасой. В выходные дни она хочет естьтолько бутерброды и пить кофе на завтрак, на обед и на ужин. Мама сказала Маше,что так питаться нельзя. Надо обязательно есть разнообразные продукты: фрукты,овощи, молочные продукты, рыбу, мясо, каши, картофель, яйца. Надо приниматьвитамины, потому что они укрепляют здоровье.Вопросы и задания. Что любит есть Маша? Маша питается правильно? Чтосказала мама Маше? Что должен есть каждый человек? Какие продукты надо есть?А ты ешь эти продукты? Как ты думаешь, витамины укрепляют здоровье? А тыпринимаешь витамины? Как ты понимаешь смысл поговорки: «Овощи на столе,здоровье в доме»?Пример текста диалогического характера:Накрываем на стол– Скоро придут гости. Пора накрывать на стол. – Я уже приготовила посуду,белую скатерть и салфетки. – Отлично! – Сколько тарелок поставить на стол? –Накрой стол на восемь человек. – Напомни, вилки надо положить слева, а ножисправа? – Да. – А цветы на стол поставить? – Поставь небольшой букет, чтобыцветы никому не мешали. – Так красиво? – Да! Очень красиво! Спасибо!Вопросы и задания. Расскажи, как девочка накрывала на стол. Почему на столлучше поставить небольшой букет? Накрой стол на … человек (а). Как надораскладывать ножи, вилки, ложки? Как ты понимаешь смысл пословицы «Куда незаглянет гость, туда не заглянет и добро»?Найди и прочитай выразительно пословицы и поговорки о гостеприимстве.Примеры микродиалогов:– Что ты делаешь вечером? – Иду в гости. – К кому? – К Саше.– Поздравляю с Новым годом! – Спасибо. Я тоже тебя поздравляю!– Посоветуй, что надеть на праздник (в школу, на прогулку…). – Надень…Развитие произносительной стороны речиРазвитие речевого дыхания:– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фразна синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля речевого дыхания;Работа над голосом:– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по –возможности, по высоте;– при необходимости, коррекция нарушений голоса;- развитие самоконтроля нормального звучания голоса;Работа над звуками и их сочетаниями:
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– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных поартикуляции гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз,текстов, а также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой наобразец речи учителя, самостоятельно);– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основезнаний об артикуляции звука;– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов,словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний;Работа над словами:– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе,выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы(самостоятельно, по знаку, по подражанию учителю);– развитие самоконтроля воспроизведения слов;– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры накаждое правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речиорфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно);Работа над фразами:– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фразпри реализации произносительных возможностей (под контролем учителя исамостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фразна смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения вофразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опоройна образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля воспроизведения фраз;Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролемучителя и самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальнойвысоты, силы и тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умениявоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; соблюдениеестественной манеры речи; передача различных эмоциональных оттенковвысказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средствкоммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики);Реализация сформированных произносительных умений при чтении (сопорой на образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно).Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельныхвысказываниях в процессе спонтанного общения.В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи уобучающихся целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевыедействия: устные высказывания по теме (по побуждению учителя исамостоятельно) в соответствии с грамматической структурой речи (с помощьюучителя и самостоятельно); участие в диалоге с учителем; при восприятии фраз –повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным речевымкомментарием к собственным действиям, ответы на вопросы, повторениевоспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно
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текста монологического или диалогического характера (точно или приближенно),полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту;придумывание названия текста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе сопорой наиболее важные по смыслу слова и словосочетания (с помощью учителя,выделенные или самостоятельно); участие в диалоге по содержанию текста;самостоятельное составление диалогов и монологических высказываний, близкихпо смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или самостоятельно).6 КЛАССРазвитие восприятия устной речи.Развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов):– монологических высказываний разговорного стиля (текстов до 8–10предложений – простых распространенных, сложносочиненных исложноподчиненных, включая предложения с прямой речью) разныхфункционально-смысловых типов – повествование, описание (бытовое,пейзажное), а также учебно-научного стиля (включающих знакомую обучающимсялексику учебных предметов) и художественного стиля (фрагменты изучаемыхлитературных произведений);– диалогических единств и полилогов разговорного и учебно-деловогостилей, включающих до 8–10 предложений (простых распространенных,сложносочиненных и сложноподчиненных);– коротких высказываний монологического характера и микродиалогов спредсказуемой логико-структурной схемой, включающие вопросо-ответныеединства, требующие подтверждения или отклонения чего-либо, согласие –несогласие и др.), разговорного и учебно-делового стилей, а также формулыречевого этикета;– распознавание фраз, включающих до 8 слов и коротких фраз, относящихсяк разговорному, учебно-деловому, учебно-научному и художественному стилямречи (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого этикета,правил, теорем, фраз из художественных произведений и др.); опознаваниевоспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании суже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), в том числетематической и терминологической лексики учебных предметов, знакомойобучающимся и необходимой в процессе учебной и внеурочной деятельности;опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями).Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов):– распознавание фраз, включающих до 8 слов и коротких фраз, относящихсяк разговорному, учебно-деловому, учебно-научному и художественному стилямречи (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого этикета,правил, теорем, фраз из художественных произведений и др.); опознавание
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воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании суже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), в том числетематической и терминологической лексики учебных предметов, знакомойобучающимся и необходимой в процессе учебной и внеурочной деятельности;опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями).Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевогослуха: первое полугодие: «Я и мои друзья, моя семья», «Жизнь без опасностей»,«Будь здоров!», «Моя страна, мой город», «Изучаем школьные предметы»; второе полугодие: «Любимые праздники», «Мировая художественнаякультура», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Каникулы», «Изучаемшкольные предметы».Примеры речевого материала по темам.Примеры фраз, слов. Словосочетаний. Как ты живешь? Как дела? Всё впорядке (нормально, хорошо, плохо). Как дела у …? Что случилось? Я получилдвойку (пятерку). Двойку получил, потому что … (играл в футбол и не сделалдомашнее задание, не выучил правило, стихотворение…). Что спросил …? Чтоответил …? Я не понял(а), что спросил… (что ответил), повтори(те), пожалуйста.Я согласна (не согласна). Успехи, успешный день, получил пятерку (двойку, ...),всё нормально, всё в порядке, снова, опять, я исправлю, конечно, прекрасно,замечательно, лучше, хуже; обиделся - не обиделся – не обижайся, успехи –успешный; исправь – исправлю – исправлять – исправление.Расскажи, как варить рисовую (гречневую…) кашу (…)? Возьми рецепт …Дай(те), пожалуйста, рецепт…Расскажи, как готовить кашу, … Поставь ... на плиту.Я не успела приготовить ужин (обед, ничего не успела приготовить, …). Рисовая(…) каша, крупа, один (полтора, два, ...) стакана, холодная (горячая) вода, добавитьмасло (соли), голодный, (не голодный); голодная – проголодалась, я согласна – ясогласен – я не согласна – я не согласен.Правила дорожного движения. Всегда внимательно смотри на светофор,когда переходишь улицу. Пешеход не должен переходить улицу, если гориткрасный или желтый свет. Пользуйся подземным переходом! Ты соблюдаешьправила дорожного движения? Смотри на светофор, зеленый (красный, желтый)свет, переходить улицу, пешеход, не выбегай на дорогу, идти спокойно, опасность,играть около дороги, нельзя, можно. посмотреть налево (направо), подземныйпереход; пешеход – пешеходный, переход – переходить – заходить – переходить -выходить.Скажите, пожалуйста, где (когда) принимает терапевт (окулист,отоларинголог, …)? Хирург принимает в тридцать пятом кабинете. Терапевтпринимает ежедневно (два раза … в неделю, по чётным числам, по нечётнымчислам, по вторникам, …). Возьми талон к терапевту (окулисту, …). Какая у тебятемпература? Высока (нормальная) температура (36,6, 39, …) У меня (у Вас)насморк (кашель, болит голова, болит живот…) Открой рот! Горло (не)красное. А
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кашель (…) есть? Я выпишу рецепт. Купите лекарство в аптеке. Принимай поодной таблетке три раза в день. Пей микстуру по чайной (столовой) ложке утроми вечером (после еды, …). Кабинет, пятый (…) кабинет, терапевт (невропатолог,стоматолог,…) врач принимает (не принимает), терапевт уже (ещё не) принимает,принимает ежедневно (по чётным числам, по нечётным числам, два (три, …) разав неделю, по вторникам…), болит горло (зуб, рука, нога, живот, насморк, сильныйкашель, высокая температура….), выпишу рецепт; больной – заболеть –переболеть.Москва - один из древнейших городов России. Князь Юрий Долгорукийосновал Москву в 1 147 году. В каком городе ты родился (живешь, учишься)? Тыродился в Москве? Ты москвич? Ты живешь (учишься) в Москве? Москва (…) –мой родной город. Город Москва, столица, князь Юрий Долгорукий, белокаменнаяМосква, москвич – Москва – московский.Дорогая мамочка! (бабушка, …) Уважаемая… Поздравляю тебя (Вас, …) спраздником 8 марта! (с праздником, с Международным Женским Днем! с Днемзащитников Отечества! с Днем Победы, с Днем Великой Победы, …). Желаюздоровья, успехов, счастья! (хорошего настроения). Давай купим цветы ипоздравим маму (…). Праздник отмечают (8 Марта, 12 апреля, …). Деньзащитников Отечества, День Победы, 1 мая, Международный женский день.Ты была на выставке … (в театре, в музее, в Третьяковской галерее)? Я пойдув музей в субботу. Пойдем в музей «…»! Какие картины Репина ты знаешь?Картины Репина хранятся в Третьяковской галерее, в Русском музее. ИльяЕфимович Репин, «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и его сын Иван»,«Запорожцы», Третьяковская галерея, Русский музей, музей, картины хранятся вмузее, выставка, художник изобразил, художник передал гнев (страх,раскаяние, …), изобразил тяжёлый труд.Будь осторожен на воде! Не заплывай далеко! Не ныряй! Лучше купатьсявместе со взрослыми. Никогда в шутку не «топите» друг друга. Если ты идешькупаться с друзьями, взрослые должны знать об этом. Купаться на реке (в озере, впруду, в море), будь осторожен, купаться, не купайся, плавать, не плавай, «топить»друг друга, можно утонуть.Пример текста монологического характера:Праздник книгиМного праздников приносит нам весна. И один из них – праздник книги!Впервые его праздновали в военный 1944 год московские ребята. Тогда наодин день к ним приехали с фронта любимые детские писатели.В большом зале собрались ребята – худые, бледные. Каждому подарилитоненькую, отпечатанную на серой бумаге книгу. Праздник назвали «Днем детскойкниги».С тех пор ежегодно в нашей стране отмечается праздник «Книжкиныименины».Теперь этот праздник длится не один день, а целую неделю. Этот праздникпроводится он не только в нашей стране, но и в других странах.Вопросы и задания. Когда и где начали отмечать праздник книги? Откудаприехали писатели? Почему ребята были худыми и бледными? Почему книги,
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которые подарили ребятам на празднике в 1944 году, были тоненькими,отпечатанными на серой бумаге? Как сейчас называется праздник книги? Сколькоон длится? Праздник книги сейчас отмечают в разных странах или только в России?Ты любишь читать? Назови свою любимую книгу. Назови своего любимогописателя. Ты согласен с высказыванием: «Любите книгу – источник знаний».Пример текста диалогического характера:Правила безопасного плавания– Мама, можно я пойду с ребятами на речку купаться? – А ты знаешь правилабезопасного плавания? – Какие? – Вот первое правило: «Если ты собралсякупаться, обязательно обрати внимание на воду». – Да, я знаю. Если цвет воды илизапах не такой, как обычно, купаться нельзя. – Правильно! Вот второе правило:«Никогда в шутку не «топите» друг друга. Даже за несколько секунд легкие могутзаполниться водой, и человек утонет». – Понял. Будем выполнять это правило.Вопросы и задания к тексту. Назови правила безопасного плавания иобъясни их значение. Ты выполняешь правила безопасного плавания? Ты всегдасообщаешь взрослым, что идешь купаться с ребятами? Как ты думаешь, почемунадо сообщать взрослым, что ты идешь купаться с ребятами? Как ты думаешь, надоснимать аппараты, когда ты идешь плавать? Найди в Интернет другие правилабезопасного плавания. Составь презентацию. Расскажи о правилах безопасногоплавания ребятам.Пример микродиалога:– Дорогая мамочка! (бабушка, Катя…) (Дорогой папочка (дедушка, …)Поздравляю тебя с 8 марта! (с Женским днем!) (Поздравляю тебя с праздникомзащитников Отечества!) Желаю здоровья, успехов, счастья! – Спасибо.– Ты знаешь, какой праздник отмечают 12 апреля? – Знаю! Денькосмонавтики. А ты знаешь, кто первым полетел в космос. – Знаю! Юрий Гагарин.Развитие произносительной стороны речи.Развитие речевого дыхания:– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фразна синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля речевого дыхания.Работа над голосом:– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по –возможности, по высоте;– при необходимости, коррекция нарушений голоса;– развитие самоконтроля нормального звучания голоса.Работа над звуками и их сочетаниями:– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных поартикуляции гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз,текстов, а также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой наобразец речи учителя, самостоятельно);– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основезнаний об артикуляции звука;– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;
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– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов,словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний.Работа над словами:– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе,выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы(самостоятельно, по знаку, по подражанию учителю);– развитие самоконтроля воспроизведения слов;– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры накаждое правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речиорфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно).Работа над фразами:– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фразпри реализации произносительных возможностей (под контролем учителя исамостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фразна смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения вофразе, по возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опоройна образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля воспроизведения фраз;– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведенияфраз, реализуя произносительные возможности, в связной речи монологическогои диалогического характера (под контролем учителя и самостоятельно).Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролемучителя и самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальнойвысоты, силы и тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умениявоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; соблюдениеестественной манеры речи; передача различных эмоциональных оттенковвысказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средствкоммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики).Реализация сформированных произносительных умений при чтении (сопорой на образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно).Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельныхвысказываниях в процессе спонтанного общения.В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи уобучающихся целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевыедействия: логичные и грамотные высказывания о себе и окружающих, о событиях,по обсуждаемой теме, по иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятнойи естественной речи произносительных возможностей (с помощью учителя исамостоятельно); использование типичных речевых высказываний в ситуациях,связанных с соблюдением речевого этикета (приветствие, поздравления,выражения чувств, просьбы, извинения и др.); при восприятии фраз – повторениисообщений, выполнение заданий с кратким или полным речевым комментарием ксобственным действиям, ответы на вопросы; повторение воспринятых слов исловосочетаний; участие в диалоге и полилоге; повторение воспринятогослухозрительно текста монологического или диалогического характера
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(приближенно, передавая смысл текста или точно), полные и краткие устныеответы на вопросы по воспринятому тексту; устное формулирование темы иглавной мысли текста; придумывание названия текста; пересказ текста (полный икраткий), в том числе с опорой на план (составленный с помощью учителя илисамостоятельно), опорные слова и словосочетания (выделенные самостоятельноили с помощью учителя); участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста;самостоятельное составление диалогов и монологических высказываний, близкихпо смыслу к воспринятому тексту (самостоятельно или с помощью учителя);выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой информации; еёвероятностное прогнозирование на основе воспринятых элементов речи, речевогои внеречевого контекста, уточнение с помощью вопросов (с помощью учителя исамостоятельно). 7 КЛАССРазвитие восприятия устной речиРазвитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов):– монологических высказываний разговорного и художественного стилей(до 10–12 предложений – простых распространенных, сложносочиненных исложноподчиненных) разных функционально-смысловых типов – повествование,описание (бытовое, пейзажное, портретное); а также научно - учебного стиля(включающих знакомую обучающимся лексику учебных предметов),стихотворных текстов (фрагментов стихотворений);– диалогических единств и полилогов разговорного и учебно-деловогостилей, включающих до 10–12 предложений – простых распространенных,сложносочиненных и сложноподчиненных, а также реплики, состоящие изнескольких предложений;– коротких монологических высказываний и микродиалогов, включающихсообщение, вопрос и ответ на него, а также сообщение и встречное сообщение,побуждение к действию и ответную реакцию, разговорного, художественного иучебно-делового стилей;– распознавание фраз, включающих до 8–10 слов и коротких фраз,относящихся к разговорному, учебно-деловому, учебно-научному ихудожественному стилям речи (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний,формул речевого этикета, а также пословиц и поговорок, правил, теорем и др., фразиз художественных произведений); опознавание воспринятых новых фраз, в томчисле при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), включая числительные,неизменяемые слова и др., а также слова, близких по звукобуквенному составу (втом числе знакомую лексику учебных предметов); опознавание воспринятыхновых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями);
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– восприятие речевого материала (коротких текстов, фраз, слов исловосочетаний) при его предъявлении разными дикторами в естественныхусловиях коммуникации.Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов):– распознавание фраз, включающих до 8–10 слов и коротких фраз,относящихся к разговорному, учебно-деловому, учебно-научному ихудожественному стилям речи (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний,формул речевого этикета, а также пословиц и поговорок, правил, теорем и др., фразиз художественных произведений); опознавание воспринятых новых фраз, в томчисле при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), включая числительные,неизменяемые слова и др., а также слова, близких по звукобуквенному составу (втом числе знакомую лексику учебных предметов); опознавание воспринятыхновых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями);– опознавание речевого материала (фраз, слов и словосочетаний) при егопредъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации.Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевогослуха: первое полугодие: «Жизнь без опасностей», «Вежливость», «Великиеоткрытия», «Будь здоров!», «Изучаем школьные предметы»; второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Мировая художественнаякультура», «Природа и человек», «Каникулы», «Изучаем школьные предметы».Примеры речевого материала по темам.Примеры фраз, слов, словосочетаний. Пахнет газом! Что делать при запахегаза? Если ты почувствуешь запах газа, то сразу скажи взрослым. Если тыпочувствуешь запах газа, открой окно на кухне, не зажигай огонь, не включайэлектроприборы, не зажигай свет. Уходя из дома, обязательно проверь, выключенали газовая плита. Телефон газовой службы в Москве – 104 или 040. ТелефонЕдиной службы спасения – 112. Запах газа, газовая плита, очень опасно, газ можетвзорваться, открой окно, не зажигай огонь, не включай электроприборы, не зажигайсвет, позвони в газовую службу, нужно проветрить помещение, отравиться газом;запах газа – пахнет газом – газовая.Как вести себя при встрече (прощании, знакомстве). Встречая знакомыхобязательно здоровайся с ними. Кто подает руку первым? Женщина – мужчине,старший – младшему. При приветствии или прощании мужчина (мальчик, девочка)должен встать. Первым здоровается тот, кто входит в помещение. Первымздоровается тот, кто вежливее. При приветствии, при прощании, мужчина(женщина, мальчик, девочка, молодой человек, девушка), должен встать, первымздоровается, помещение, входить в помещение, культурный (вежливый) человек,здороваться (прощаться).
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3-го ноября 1957 года в нашей стране запустили в космическое пространствособаку Лайку. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе состоялся полет ЮрияГагарина в космическое пространство. Первым человеком, совершившим 18 марта1965 года первый в истории выход в открытый космос, стал наш космонавтАлексей Леонов. Первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова. 3-го ноября 1957 года, страна, запустить в космическое пространство, запустить вкосмос, собака Лайка, первый в мире, искусственный спутник Солнца, 12 апреля1961 года, Советский Союз, СССР, космонавт, полет человека в космос, ЮрийАлексеевич Гагарин; 18 марта 1965 года, выход в открытый космос, АлексейЛеонов, женщина-космонавт, Валентина Терешкова, освоение космоса; космос –космический – космонавт.Береги глаза! Если тереть глаза грязными руками, в них попадут микробы.Глаза начнут болеть. Не читай лежа, не смотри долго телевизор и не работай долгоза компьютером. Не реже одного раза в год проверяй зрение у окулиста. Берегиглаза, брови, ресницы, защищают глаза от пыли, микробы, глаза слезятся и болят,не утомляй глаза, не читай лежа, телевизор, компьютер, проверяй зрение уокулиста.Москва – столица нашей Родины. Москва – столица России (РоссийскойФедерации). Москва была основана князем Юрием Долгоруким в 1 147 году.Москва – один из крупнейших городов мира. В Кремле много историческихпамятников. В Москве более 4000 площадей, улиц и переулков. Москва – оченькрасивый город! Как называется станция метро, около которой ты живешь?Сколько театров (музеев) в Москве? В Москве более 400 музеев. Составьпрезентацию о Москве и расскажи о столице нашей Родины (России). Составьпрезентацию и расскажи о городе (деревне, …), в котором ты живешь. Расскажи обулице, на которой ты живешь (находится школа). Почему улица, на которой тыживешь, называется … Тебе нравится город (деревня, …), в котором ты живешь(учишься)? Москва, столица нашей Родины, столица России, столица РоссийскойФедерации, более 850 лет. Москва основана, князь Юрий Долгорукий, 1 147 год,памятник Юрию Долгорукому, Кремль, Красная площадь, население Москвы,более 4000 площадей, улиц и переулков. красивый город, станции метро,московское метро, метрополитен, я живу около станции метро (…), музеи, театры;Москва – московский – москвич.Мы познакомились с устным народным творчеством (преданиями,былинами, пословицами, поговорками, сказками). Какие виды устного народноготворчества ты знаешь? Что такое былина (предание)? Былины пелись, а преданиясказывались. На уроке мы познакомились (проходили)… Приведи примерыпословиц и поговорок о труде (любви к Родине, дружбе, …). «Терпение и труд всеперетрут» («Без труда не выловишь рыбку из пруда», «Работать с огоньком», …).Расскажи, как ты понимаешь смысл этих пословиц и поговорок. Устное народноетворчество, предания, былины, пословицы, поговорки, сказки, подобрать (найти)пословицы (поговорки), былины пелись, предания сказывались; сказки –сказочный – сказитель.В лесах могут возникнуть пожары. При пожаре гибнут растения, звери иптицы. Дети и взрослые разводят костры в лесу, но забывают тушить их или тушат
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небрежно. Природу надо беречь и охранять. Берегите лес! Лес надо беречь! Лес –богатство России! Не засоряйте лес! Не оставляйте мусор в лесу! Пожар, сухиедеревья, разводить, тушить, костер, лес, удары молнии, ветер, листья – лиственный– листопад, ветер – ветерок, беречь и охранять.Узнай, у ..., номер поезда (в каком вагоне ты едешь, какое место). Кататьсяна велосипеде – огромное удовольствие! Выучи дорожные знаки и соблюдайправила движения. Надевай велосипедный шлем. Перед выездом убедись, что твойвелосипед исправен. Перед поездкой на велосипеде сообщи взрослым о твоеммаршруте. Поезд, перрон, билеты, ехать на море (к бабушке в деревню, …),велосипед, кататься на велосипеде, соблюдай правила, правила дорожногодвижения, велосипедный шлем, сообщить о маршруте взрослым; отдыхать – отдых– отдыхающий – отдохнуть.Пример текста монологического характера:Как беречь глазаНаш глаз устроен гораздо сложнее, чем самый современный компьютер.Природа позаботилась о наших глазах. Брови не дают поту попасть в глаза,ресницы защищают их от пыли. Когда мы мигаем, наше веко двигается и очищаетповерхность глаза от мелких пылинок.Нельзя тереть глаза грязными руками! В глаза могут попасть микробы, и ониначнут болеть.Постарайся глаза не утомлять: не читай лежа, не смотри долго телевизор и неработай долго за компьютером. Береги свои глаза!Не реже одного раза в год проверяй зрение у окулиста. Если доктор выписалочки, не стесняйся носить их.Вопросы и задания. Как ты понимаешь пословицу: «Дороже алмаза твои дваглаза». Как природа помогает нам уберечь глаза? Почему нельзя тереть глазагрязными руками? Как ты думаешь, можно читать лежа (долго смотреть телевизор,долго работать с компьютером)? Почему ты так думаешь? Попроси у учителя иливрача комплекс упражнений для глаз и выполняй их. Расскажи и покажи комплексупражнений для глаз. Как часто надо посещать окулиста? Почему не надостесняться носить очки?Пример текста диалогического характера:Если в доме пахнет газом– Вова, мне кажется, пахнет газом! – Да, я тоже чувствую. Давай откроемокно! – Давай! Вова, не зажигай свет и не включай электроприборы. – Не включатьчайник и утюг? – Да, не включай электроприборы. – Мама, позвони в газовуюслужбу. – Сейчас. С городского телефона надо набрать 104. – Можно ещепозвонить в Единую службу спасения. Телефон Единой службы спасения –102.Вопросы и задания. Что нельзя делать, если в доме пахнет газом? Назовиэлектроприборы. Зачем надо звонить в газовую службу, если в доме пахнет газом?Как можно позвонить в газовую службу? Как можно позвонить в Единую службуспасения? Какая основная мысль текста? Расскажи, что надо делать, если в домепахнет газом.Примеры микродиалогов:– Ты знаешь телефон Единой службы спасения? – Да. 112.
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– Что делать при запахе газа? – Если ты почувствуешь запах газа, открой окнона кухне, не зажигай огонь, не включай электроприборы, не зажигай свет. Сразускажи взрослым. Развитие произносительной стороны речиРазвитие речевого дыхания:– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фразна синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля речевого дыхания.Работа над голосом:– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по –возможности, по высоте;– при необходимости, коррекция нарушений голоса;– развитие самоконтроля нормального звучания голоса.Работа над звуками и их сочетаниями:– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных поартикуляции гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз,текстов, а также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой наобразец речи учителя, самостоятельно);– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основезнаний об артикуляции звука;– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов,словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний.Работа над словами:– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе,выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы(самостоятельно, по знаку, по подражанию учителю);– развитие самоконтроля воспроизведения слов;– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры накаждое правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речиорфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно).Работа над фразами:– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фразпри реализации произносительных возможностей (под контролем учителя исамостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фразна смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения вофразе, по возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опоройна образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля воспроизведения фраз;– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведенияфраз, реализуя произносительные возможности, в связной речи монологическогои диалогического характера (под контролем учителя и самостоятельно).Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролемучителя и самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной
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высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умениявоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; соблюдениеестественной манеры речи; передача различных эмоциональных оттенковвысказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средствкоммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики).Реализация сформированных произносительных умений при чтении (сопорой на образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно).Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельныхвысказываниях в процессе спонтанного общения.В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи уобучающихся целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевыедействия: логичные и грамотные устные высказывания при реализации вдостаточно внятной и естественной речи произносительных возможностей(самостоятельно и с помощью учителя): сообщение о собственных мыслях ичувствах, о событиях, о состоянии здоровья и др.; выражение просьбы, желания,собственного мнения; оценивание событий, поступков, опираясь на воспринятуюинформацию и личный опыт; краткое и полное изложение полученнойинформации; использование речевых высказываний в ситуациях, связанных свыяснением и передачей информации, уточнением при затруднении ее восприятияи др.; соблюдение речевого этикета, в том числе использование типичных речевыхвысказываний в ситуациях приветствия (поздравления, при выражении чувств,просьбы, извинения и др.) (самостоятельно и под контролем учителя); реализациятребований к культуре общения с учётом коммуникативной ситуации и речевыхпартнеров (самостоятельно и под контролем учителя); при восприятии фраз –повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным речевымкомментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; повторениевоспринятых слов и словосочетаний; участие в диалоге и полилоге приинициировании собственных высказываний (самостоятельно и под контролемучителя; повторение воспринятого слухозрительно текста монологического илидиалогического характера (точно или приближенно); полные и краткие устныеответы на вопросы по воспринятому тексту (самостоятельно или с помощьюучителя); устное формулирование темы и главной мысли текста; придумываниеназвания текста (самостоятельно или с помощью учителя); пересказ текста (полныйи краткий), в том числе с опорой на план (составленный с помощью учителя илисамостоятельно), опорные слова и словосочетания (выделенные самостоятельноили с помощью учителя); участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста свысказыванием личностного мнения о героях, их поступках и др.; составлениедиалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятомутексту (самостоятельно или с помощью учителя); выражение непонимания призатруднении в восприятии речевой информации; ее вероятностноепрогнозирование на основе воспринятых элементов речи, речевого и внеречевогоконтекста, уточнение с помощью вопросов (самостоятельно и с помощью учителя).8 КЛАССРазвитие восприятия устной речи
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Развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов):– монологических высказываний разговорного и художественного стилей(включающих не менее 10–12 предложений – простых распространенных,сложносочиненных и сложноподчиненных) разных функционально-смысловыхтипов – повествование, описание (бытовое, пейзажное, портретное), стихотворныхтекстов (фрагментов стихотворений), а также научно - учебного стиля(включающих знакомую обучающимся лексику учебных предметов), и справочно-информационного стиля;– диалогических единств и полилогов разговорного, учебно-делового исправочно-информационного стилей, включающих не менее 10–12 предложений –простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, а такжереплик, состоящих из нескольких предложений;– коротких высказываний монологического характера научно -учебного исправочно-информационного стилей, а также микродиалогов с предсказуемойлогико-структурной схемой, включающих реплики различного характера (вопрос– ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование,распространение и др.), разговорного и учебно-делового стилей;– распознавание фраз – коротких и включающих до 8–10 слов, знакомыхобучающимся и необходимых в общении, разговорного, учебно-делового, научно- учебного, справочно-информационного стиля и художественного стилей;опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, всочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами исловосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), включая изменяющиесяграмматические формы слов, а также слова, близкие по звукобуквенному составу;опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);– восприятие речевого материала (коротких текстов, фраз, слов исловосочетаний) при его предъявлении разными дикторами в естественныхусловиях коммуникации, в том числе восприятие диалогов, при естественномрасположении речевых партнеров, т.е. повернувшись лицом к друг другу;– восприятие отработанного речевого материала (фраз, слов исловосочетаний) в новых акустических условиях – на фоне незначительного шума,разговора;– запись под диктовку учителя речевого материала (фраз, слов исловосочетаний), воспринятого слухозрительно, его воспроизведение.Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов):– распознавание фраз, включающих до 8-10 слов и коротких фраз, знакомыхобучающимся и необходимых в общении, разговорного, учебно-организационногои справочно-информационного стилей, а также научно- учебного стиля;опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в
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сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами исловосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), включая изменяющиесяграмматические формы слов, а также слова, близкие по звукобуквенному составу;опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);– восприятие речевого материала, знакомого по звучанию (фраз, слов исловосочетаний) при изменении дикторов, а также на фоне незначительного шума(разговора).Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевогослуха:первое полугодие: «Вежливость», «Твои права и обязанности», «Спорт»,«Известные люди», «Изучаем школьные предметы»;второе полугодие: «Будь здоров!», «Мировая художественная культура»,«Человек и природа», «Известные люди», «Изучаем школьные предметы».Примеры речевого материала по темам.Примеры фраз, слов, словосочетаний. Надо спокойно открывать и закрыватьза собой дверь. Хлопать дверью невежливо. Надо быть внимательными ивежливыми. Не забывайте, что существуют слова: «Спасибо, извините,пожалуйста». Культурный (вежливый) человек, культурные люди, спасибо,извините, пожалуйста, поблагодарить, (не)воспитанный человек, пропускать вдверях, нельзя хлопать дверью, помочь пожилому человеку; благодарить –поблагодарить – благодарность – благодарный; вежливость – вежливый;воспитанный – невоспитанный.В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской Федерации. С 14лет человек несет уголовную ответственность за преступления. Найдиинформацию (и расскажи), за какие преступления человек с 14 лет несет уголовнуюответственность. Что такое уголовная ответственность (террористический акт,хищение, …)? С 16 лет гражданин несет уголовную ответственность за любыепреступления. С 18 лет гражданин Российской Федерации считаетсясовершеннолетним. С 18 лет человек приобретает и осуществляет гражданскиеправа и исполняет гражданские обязанности. С какого возраста гражданинРоссийской Федерации является совершеннолетним? В 14 (16, 18) лет, с 14 (16, 18)лет, получать паспорт, гражданин Российской Федерации, паспорт гражданинаРоссийской Федерации, нести уголовную ответственность, преступление,совершеннолетний, гражданские права, исполнять гражданские обязанности.Тебе нравиться заниматься спортом? Какой вид спорта тебе нравится? Какимвидом спорта ты занимаешься (увлекаешься)? Ты участвовал (участвуешь) всоревнованиях? У тебя есть спортивный разряд? В каких соревнованиях тыучаствовал(а)? За какую команду ты болеешь? Ты хочешь участвовать впаралимпийских (сурдлимпийских) играх? Найди информацию о паралимпийских(сурдлимпийских) играх. Выступи с сообщением о паралимпийских(сурдлимпийских) играх. Ты смотришь спортивные соревнования? Греция –родина олимпийских игр. Многие российские спортсмены были неоднократными
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победителями Олимпийских игр. Как ты понимаешь выражение «здоровый образжизни»? Большой теннис, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, футбол,хоккей, заниматься спортом, быть здоровыми и сильными, достижения, победы,спортивные увлечения, здоровый образ жизни; спортсмены, Олимпийские игры,спортивные соревнования, международное олимпийское движение,паралимпийские (сурдлимпийские) игры.Мы чтим память героев Великой Отечественной войны! Никто не забыт,ничто не забыто! Имя Зои Космодемьянской известно каждому человеку в Россиии других странах. В ноябре 1941 года Зоя Космодемьянская совершила подвиг.Смелой разведчице удалось вывести из строя узел связи. Девушку схватилифашисты, долго пытали. Отважная партизанка не выдавала товарищей. ЗояКосмодемьянская погибла, но память ее чтит весь народ. Зоя Космодемьянскаястала первой женщиной - Героем Советского Союза. В честь Зои Космодемьянскойназваны улицы, поселки, школы, корабли. Чтить память героев, ВеликаяОтечественная война, Зоя Космодемьянская, в ноябре 1941 года, совершила подвиг,смелая разведчица, девушку схватили фашисты, долго пытали, отважнаяпартизанка, не выдавала товарищей, погибла, Герой Советского Союза.Некоторые молодые люди хотят казаться взрослыми и пробуют курить, питьвино, наркотики. Наркотики могут довести до смерти. Чем раньше человекпривыкает к наркотикам, тем быстрее он умирает. Зависимый от наркотиковчеловек способен пойти на преступления. Курильщик не замечает, как он отравляетсвой организм. В табаке есть сильный яд – никотин. Курильщик со временемначинает сильно кашлять, быстро уставать. Очень вреден алкоголь. Пробоватькурить, пить вино, наркотики, очень опасно, довести до смерти, зависимость отнаркотиков, наркомания, наркотическая зависимость; закон – законодательство –законный – незаконный, курильщик ‒ курить – закурить, отравляет свой организм,табак, никотин, яд, проникает в кровь, начинает сильно кашлять, задыхаться,«пассивный курильщик», алкоголь, слабеет память (умственные способности,воля,…).Эрмитаж находится в Санкт-Петербурге. В Зимнем дворце более тысячипомещений, общая площадь – 46 тысяч квадратных метров. В Зимнем дворце в1764 году был основан Эрмитаж. В Эрмитаже хранятся картины известныххудожников мира, скульптуры, вазы, изделия из серебра и золота. Найди вИнтернет информацию об Эрмитаже. Составь план рассказа об Эрмитаже. Составьпрезентацию об Эрмитаже. Расскажи об Эрмитаже. Музей, Эрмитаж, Зимнийдворец, находится в Санкт – Петербурге, в Зимнем дворце, 46 тысяч квадратныхметров, в 1764 году, хранятся картины известных художников, скульптуры,произведения искусства.Как вести себя при приближении грозы? Если вас застала гроза в лесу, невыходите на опушку (поляну), не подходите близко к высоким деревьям. В домезакройте окна и двери, отключите все электроприборы, не подходите к окнам.Приближение грозы, головная боль, вялость, застала гроза в лесу, не выходите наопушку (поляну), не подходите близко к высоким деревьям, в машине закройтеокна, в поезде закройте окна, в доме закройте окна и двери, отключитеэлектроприборы, не подходите к окнам.
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Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I(Александр Сергеевич Пушкин, …). Александр Сергеевич Пушкин - великийрусский поэт. Петр Ильич Чайковский – великий русский композитор. ХудожникЛевитан знаменит своими пейзажами. Мне нравится картина Левитана «Золотаяосень» («Март» …). Михаил Васильевич Ломоносов – великий русский ученый.Виктор Михайлович Васнецов - великий русский художник XIX века. Известныкартины Васнецова «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-Царевич на Сером Волке».Знаменитые(ый) (известные(ый) люди (писатель (и), поэт(ы), художник(и),музыкант(ы), композитор(ы), ….), великий русский поэт (композитор,…), известенсвоими произведениями (воинскими подвигами…), Александр Сергеевич Пушкин(композитор Петр Ильич Чайковский, художник Левитан,), пейзаж, натюрморт,портрет, биография, Виктор Михайлович Васнецов, великий русский художникXIX века, картина «Алёнушка» (…), Третьяковская галерея.Пример текста монологического характера:Опасность вредных привычекНекоторые молодые люди хотят казаться взрослыми и пробуют курить, питьвино, наркотики. Это очень опасно. Курильщик не замечает, как он отравляет свойорганизм. А ведь в табаке есть сильный яд – никотин. Он легко проникает в кровь,накапливается во внутренних органах и разрушает их. Курильщик со временемначинает сильно кашлять, задыхаться, быстро уставать. Находиться рядом скурильщиком тоже опасно, потому что ты становишься «пассивнымкурильщиком». В твой организм вместе с дымом поступают вредные вещества –никотин и смолы.Очень вреден алкоголь. От него тоже страдают внутренние органы, особенномозг. Отравление мозга приводит к тому, что у человека слабеет память,умственные способности.Наркотики часто называют «белой смертью». Чем раньше человек привыкаетк ним, тем быстрее он умирает.Если человек сумел отказаться от вредных привычек, значит, у него есть воляи смелость.Вопросы и задания к тексту. Какие вредные привычки ты знаешь? Какуюопасность несет табак, алкоголь? Почему наркотики называют «белой смертью»?Как ты понимаешь слова: «Нет никакой смелости в том, чтобы пробовать табак,вино, наркотики. А вот если человек сумел отказаться от вредных привычек,значит, у него есть воля и смелость». Составь с учителем план и расскажи другу обопасности вредных привычек (об опасности алкоголя / наркотиков / курения).Пример текста диалогического характера:Как себя вести– Ты знаешь, кто кого должен пропустить, если встретился в дверях счеловеком? – Да знаю. Младший всегда пропускает старшего. – Правильно. А есливстретились в дверях мужчина и женщина? – Мужчина всегда пропускаетженщину; молодой человек пропускает девушку. Он говорит: «Проходите,пожалуйста». – А женщина? - Женщина проходит и отвечает «Спасибо!». – А есличеловек входит в дом, в лифт, в магазин, в транспорт? – Он должен пропуститьвыходящих. Культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом входит сам.
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Вопросы и задания: Кто кого пропускает в дверях? Придумай и разыграй сдругом небольшой диалог по ситуации: «Молодой человек встретил в дверяхдевушку». Расскажи, как ведет себя воспитанный (культурный) человек?Пример микродиалогов:– Каким видом спорта ты занимаешься? – Я играю в футбол. А ты? – Язанимаюсь теннисом.– У тебя есть паспорт? – Да, я получил паспорт гражданина РоссийскойФедерации в 14 лет. Развитие произносительной стороны речиРазвитие речевого дыхания:– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фразна синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля речевого дыхания.Работа над голосом:– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по –возможности, по высоте;– при необходимости, коррекция нарушений голоса;– развитие самоконтроля нормального звучания голоса.Работа над звуками и их сочетаниями:– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных поартикуляции гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз,текстов, а также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой наобразец речи учителя, самостоятельно);– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основезнаний об артикуляции звука;– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов,словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний.Работа над словами:– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе,выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы(самостоятельно, по знаку, по подражанию учителю);– развитие самоконтроля воспроизведения слов;– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры накаждое правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речиорфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно).Работа над фразами:– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фразпри реализации произносительных возможностей (под контролем учителя исамостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фразна смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения вофразе, по - возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опоройна образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля воспроизведения фраз;
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– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведенияфраз, реализуя произносительные возможности, в связной речи монологическогои диалогического характера (под контролем учителя и самостоятельно).Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролемучителя и самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальнойвысоты, силы и тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умениявоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; соблюдениеестественной манеры речи; передача различных эмоциональных оттенковвысказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средствкоммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики).Реализация сформированных произносительных умений при чтении (сопорой на образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно).Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельныхвысказываниях в процессе спонтанного общения.В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи уобучающихся целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевыедействия: логичные и грамотные устные высказывания при реализации вдостаточно внятной и естественной речи произносительных возможностей(самостоятельно и под контролем учителя) – сообщение о собственных мыслях ичувствах, о событиях, о самочувствии и др.; выражение просьбы, желания и др.;сообщение собственного мнения по обсуждаемой теме, о событии (поступкеокружающих людей, героев художественных произведений и др.), егообоснование, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; оцениваниесобытий и поступков с учётом морально-нравственных норм и правил;рассказывание по иллюстрации (серии иллюстраций, фотографии и др.), краткое иполное изложение полученной информации; использование речевых высказыванийв ситуациях, связанных с выяснением и передачей информации, уточнением призатруднении ее восприятия и др.; соблюдение речевого этикета, в том числереализация требований к культуре общения с учётом коммуникативной ситуациии речевых партнеров; использование типичных речевых высказываний привыражении просьбы, извинения и др. (самостоятельно и под контролем учителя);активное участие в диалоге (полилоге) при инициировании собственныхвысказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; привосприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким илиполным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы;повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятогослухозрительно текста монологического или диалогического характера (точно илиприближенно, передавая смысл текста), полные и краткие устные ответы навопросы по воспринятому тексту; устное формулирование темы и главной мыслитекста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой на план,составленный самостоятельно, опорные слова и словосочетания, выделенныесамостоятельно; участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста свысказыванием личностного мнения о героях, их поступках и др., приведение длядоказательства собственного мнения соответствующих цитат из воспринятыхтекстов; составление диалогов и монологических высказываний, близких по
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смыслу к воспринятому тексту (под контролем учителя или самостоятельно); впроцессе устной коммуникации при затруднении в восприятии речевойинформации самостоятельное формулирование уточняющих вопросов.9 КЛАССРазвитие восприятия устной речиРазвитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов):– монологических высказываний разговорного и художественного стилей(включающих не менее 12–15 предложений – простых распространенных,сложносочиненных и сложноподчиненных) разных функционально-смысловыхтипов – повествование, описание (бытовое, пейзажное, портретное), стихотворныхтекстов (фрагментов стихотворений), а также текстов научно-учебного,публицистического и справочно- информационного стилей;– диалогов (в том числе при предъявлении двумя речевыми партнерами,повернувшись лицом к друг другу, т.е. находясь в положении в полупрофиль поотношению к обучающемуся) и полилогов разговорного, учебно-делового, научно-учебного и справочно-информационного стилей, включающих не менее 12–15предложений - простых распространенных, сложносочиненных исложноподчиненных, а также реплик, состоящих из нескольких предложений;– коротких высказываний монологического характера и микродиалогов спредсказуемой и непредсказуемой логико-структурной схемой, включающиереплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение,согласие – несогласие, повествование, распространение и др.) разговорного,художественного, учебно-делового, научно-учебного, публицистического исправочно-информационного стилей;– распознавание фраз – коротких и включающих до 10–12 слов, относящихсяк разговорному, учебно-деловому, научно-учебному, справочно-информационному, публицистическому и художественному стилям речи;опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, всочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами исловосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), включая слова, близкиепо звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых слов(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами,словами и словосочетаниями);– восприятие речевого материала (коротких текстов диалогического имонологического характера, фраз, слов и словосочетаний) в разных условиях: припредъявлении в умеренно-быстром темпе; при предъявлении разными дикторамив естественных условиях коммуникации, а также в видеозаписи, в том числе приестественном расположении речевых партнеров при диалоге/полилоге; припредъявлении на фоне незначительного шума (включая шум улицы), негромкогоразговора, негромкой музыки;– запись под диктовку учителя речевого материала (фраз, слов исловосочетаний), воспринятого слухозрительно, ее уточнение при повторном
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предъявлении, устное воспроизведение; запись основного содержания короткихмонологических высказываний, в том числе включающих тематическую итерминологическую лексику учебных предметов, ее уточнение при повторномпредъявлении, устное воспроизведение.Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов):– распознавание фраз – коротких и включающих до 10 слов, относящихся кразговорному, учебно-деловому, научно-учебному, справочно-информационному,публицистическому и художественному стилям речи; опознавание воспринятыхновых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), включая слова, близкиепо звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых слов(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами,словами и словосочетаниями);– восприятие знакомого по звучанию речевого материала (фраз, слов,словосочетаний) при предъявлении разными дикторами, а также на фоненезначительного шума (разговора, музыки и др.).Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевогослуха:первое полугодие: «Культура общения», «Будь здоров!», «Известныелюди», «Новости в стране и за рубежом», «Изучаем школьные» предметы»;второе полугодие: «Культура общения», «Я и мои друзья», «Мироваяхудожественная культура», «Новости в стране и за рубежом», «Изучаем школьныепредметы».Примеры речевого материала по темам.Примеры фраз, слов, словосочетаний: Культурный человек всегда ведет себявежливо (правильно ведет себя за столом, говорит спокойно, не кричит, …). Какты понимаешь выражение: «Надо внимательно относится к людям» (Надодоброжелательно относиться к людям»?) Считаешь ли ты себя воспитаннымчеловеком? Твой друг – воспитанный человек? Докажи, что твой друг(не)воспитанный человек. Помни, что нельзя сидеть, когда старшие стоят.Вежливость обязательна везде – в школе, дома, на улице, в транспорте, в гостях.Подай пальто. Вежливый человек поможет нести тяжелую сумку. Не забывай, чтосуществуют слова: «Спасибо, извините, пожалуйста». Воспитанный (вежливый)человек, внимательно относится к людям, говори спокойно, спасибо, извините,пожалуйста; вежливый – невежливый, воспитанный – невоспитанный.Правильное питание необходимо для здоровья. Чтобы быть здоровым надоправильно питаться. Витамины необходимы человеку. Белки содержатся в молоке,мясе, рыбе, яйцах, сыре и других продуктах. Углеводы и жиры содержатся вмучных изделиях, картофеле, рисе, сладостях и других продуктах. Витамины иминеральные вещества содержатся в овощах и фруктах, в черном хлебе.Правильное питание, витамины, белки, жиры, углеводы, белки (жиры, …)содержатся в …, минеральные вещества.
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Первым русским ученым – академиком стал Михаил Васильевич Ломоносов.Он был сыном простого рыбака из Архангельского края. М.В. Ломоносов пешкомотправился учиться в Москву. М.В. Ломоносов начал учиться в школе в 20 лет.М.В. Ломоносов сделал много важных открытий в физике, химии, астрономии.М.В. Ломоносов занимался историей, литературой, писал стихи. МихаилВасильевич Ломоносов, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, ученый, сын простого рыбака, начал учиться в двадцать лет,отправился учиться в Москву, много открытий, физика, химия, история (…),открытия в физике (…).Ты знаешь правила культурного поведения в гостях? Если идем в гости, тоне опаздываем (приходим вовремя). За столом соблюдай правила культурногоповедения! Расскажи, пожалуйста, как надо правильно знакомить людей?Младшего представляем старшему, парня – девушке, ученика – учителю.Пригласить в гости, не опаздывай, приходи вовремя, соблюдай правилакультурного поведения, пригласить к столу.Если чужую книгу ты потерял, то постарайся купить такую же или, есличеловек согласится, верни ему деньги. Не загибай странички, не делай пометки наполях книги! Лучше всего надеть на книгу обложку. Никогда не пользуйся чужойкосметикой; это не гигиенично. Чужая книга (косметика, одежда, …), вернивовремя, не читай за едой, не загибай странички книги, не делай пометки на поляхкниги; пользуйся – не пользуйся.Ты был в художественном музее (в Третьяковской галерее, в Музееизобразительных искусств имени А.С. Пушкина, …). Составь презентацию ирасскажи о художественном музее, который есть в твоем городе. Исаак ИльичЛевитан – великий русский художник – пейзажист. Тебе нравятся пейзажи?Картина Левитана «Март», художники – пейзажисты, Левитан, Саврасов, Шишкин,пейзаж, справа (слева, спереди, сзади, перед, вдали), великий русский художник –пейзажист, нравятся пейзажи (натюрморты, портретная живопись, скульптура…),любимый художник. Для чего мы едим?Для чего мы едим? … Когда мы едим, в наш организм поступаютпитательные вещества.Ученые определили, какие питательные вещества необходимы нашемуорганизму и полезны для здоровья. Это протеин, углеводы, жиры, минеральныевещества, витамины.Протеин – это белок. Протеин находится в молоке, яйцах, сыре, мясе и рыбе.С помощью углеводов и жиров организм сохраняет тепло и получаетэнергию. Углеводы содержатся в мучных изделиях, картофеле, рисе, сладостях.Организму необходимы минеральные вещества: кальций, фосфор, железо имедь. Кальций и фосфор нужны для того, чтобы кости и зубы были крепкими издоровыми. Железо и медь помогают работе и росту клеток.Витамины тоже необходимы для человека. Они поддерживают бодрость издоровье.Витамины и минеральные вещества содержатся в овощах и фруктах, вчерном хлебе. Правильное питание необходимо для вашего здоровья!
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Вопросы и задания к тексту. Почему человек нуждается в пище? Какиепитательные вещества необходимы нашему организму? В каких продуктахсодержится протеин? Какую пользу приносят нашему организму углеводы и жиры?В каких продуктах содержатся углеводы? Зачем нужны нашему организмуминеральные вещества: кальций, фосфор, железо, медь? Что ты знаешь овитаминах? Как ты думаешь, можно принимать витамины без назначения врача?Вспомни, что ты ел на обед (на завтрак) и скажи, какие питательные веществапоступили в твой организм. Как ты думаешь, правильно ли ты питаешься? Какоетвое любимое блюдо? Оно полезно? Расскажи другу о полезном питании и убедиего питаться правильно. Как ты понимаешь смысл пословицы: «Завтрак съешь сам,обед подели с другом, ужин отдай врагу».Пример текста диалогического характера:Беседа в классе о М.В. Ломоносове– Ребята, вы знаете, кто был первым русским ученым – академиком? – Да.Михаил Васильевич Ломоносов. – Что вы знаете о нем? – Я знаю, что Ломоносовбыл сыном простого рыбака из Архангельского края. – А я знаю, что Ломоносовпешком пошел в Москву, чтобы поступить учиться. – Вы знаете, сколько было летМ.В. Ломоносову, когда он поступил учиться? – Двадцать лет. – Как его принялиученики? – Сначала над ним смеялись, а потом удивлялись его способностям. – Да!Ломоносов стал великим ученым, сделал много открытий в науке! Вы знаете, вкаких науках им были сделаны открытия? – Он сделал много важных открытий вфизике, химии, астрономии. – А я знаю, что Ломоносов занимался историей,литературой, писал стихи. – А почему Московский университет носит имя М.В.Ломоносова? - Потому что Московский университет был основан в 1755 году поинициативе Ломоносова.Вопросы и задание. Кто был первым русским учёным-академиком? Сколькобыло лет Ломоносову, когда он стал учиться? Как ты думаешь, почему Ломоносовстал учиться только в двадцать лет? В каких областях науки Ломоносов сделалоткрытия? Ломоносов внес вклад в русскую литературу? Подготовь устноевыступление о нашем великом соотечественнике – Михаиле ВасильевичеЛомоносове, расскажи ребятам 8 класса.Примеры микродиалогов:– Мама, я помогу тебе нести сумку с продуктами. Она тяжелая. – Большоеспасибо!– Ты знаешь, что такое протеин? – Да, знаю. Протеин – это белок. Оннаходится в молоке, яйцах, сыре, мясе и рыбе.Развитие произносительной стороны речи.Развитие речевого дыхания:– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фразна синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля речевого дыхания.Работа над голосом:– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по –возможности, по высоте;– при необходимости, коррекция нарушений голоса;
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– развитие самоконтроля нормального звучания голоса.Работа над звуками и их сочетаниями:– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных поартикуляции гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз,текстов, а также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой наобразец речи учителя, самостоятельно);– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основезнаний об артикуляции звука;– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов,словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний.Работа над словами:– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе,выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы(самостоятельно, по знаку, по подражанию учителю);– развитие самоконтроля воспроизведения слов;– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры накаждое правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речиорфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно).Работа над фразами:– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фразпри реализации произносительных возможностей (под контролем учителя исамостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фразна смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения вофразе, по возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опоройна образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля воспроизведения фраз;– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведенияфраз, реализуя произносительные возможности, в связной речи монологическогои диалогического характера (под контролем учителя и самостоятельно).Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролемучителя и самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальнойвысоты, силы и тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умениявоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; соблюдениеестественной манеры речи; передача различных эмоциональных оттенковвысказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средствкоммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики).Реализация сформированных произносительных умений при чтении (сопорой на образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно).Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельныхвысказываниях в процессе спонтанного общения.В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи уобучающихся целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и грамотные устные высказывания при реализации в
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достаточно внятной и естественной речи произносительных возможностей(самостоятельно и под контролем учителя) – рассуждение по теме (попоставленному вопросу и др.) с опорой на план, описание иллюстрации(фотографии и др.) с опорой на план (с сообщением, кто изображен, что делает(ют), внешний вид (описание интерьера, внешнего вида и др.), настроение(эмоциональное состояние) и др.); пересказ текста (с опорой на план/базовые словаи словосочетания); сообщение о собственных мыслях и чувствах, о событиях, осамочувствии и др.; выражение просьбы, желания и др.; сообщение собственногомнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке окружающих людей, героевхудожественных произведений и др.), его обоснование, опираясь на воспринятуюинформацию, личный опыт, примеры их художественной литературы и др.;оценивание событий и поступков с учётом морально-нравственных норм и правил;краткое и полное изложение полученной информации; использование речевыхвысказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей информации,уточнением при затруднении ее восприятия и др.; соблюдение речевого этикета, втом числе реализация требований к культуре общения с учётом коммуникативнойситуации и речевых партнеров; использование типичных речевых высказыванийпри выражении просьбы, извинения и др. (самостоятельно и под контролемучителя); активное участие в диалоге (полилоге) при инициировании собственныхвысказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; привосприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким илиполным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы;повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятогослухозрительно текста монологического или диалогического характера (точно илиприближенно, передавая смысл текста), полные и краткие устные ответы навопросы по воспринятому тексту; устное формулирование темы и главной мыслитекста (самостоятельно и под контролем учителя); пересказ текста (полный икраткий), в том числе с опорой на план, составленный самостоятельно, опорныеслова и словосочетания, выделенные самостоятельно; пересказ текста сприведением цитаты из него или включении заданного высказывания.10 КЛАССРазвитие восприятия устной речиРазвитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов):– адаптированных и неадаптированных текстов монологического характераразговорного, учебно-научного, научно- справочного, официально-делового,публицистического и художественного стилей, разных функционально-смысловыхтипов – повествование, описание, рассуждение, включающих не менее 12–15предложений – простых распространенных, сложносочиненных исложноподчиненных, а также коротких монологических высказываний;– диалогов и полилогов разговорного, научно-справочного, учебно-научного,официально-делового, публицистического и художественного стилей,включающих не менее 12–15 предложений – простых распространенных,сложносочиненных и сложноподчиненных, а также реплик, состоящих изнескольких предложений; микродиалогов с предсказуемой логико-структурной
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схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение,встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение идр.); – распознавание фраз – коротких и включающих не менее 10–12 слов,относящихся к разговорному, научно-учебному, справочно-информационному,официально-деловому, публицистическому и художественному стилям речи;опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, всочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами исловосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), включая знакомуюлексику учебных предметов, а также слова, близкие по звукобуквенному составу;опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);– восприятие речевого материала (коротких текстов диалогического имонологического характера, фраз, слов и словосочетаний) в разных условиях: припредъявлении в умеренно-быстром темпе; при предъявлении разными дикторамив естественных условиях коммуникации, а также в видеозаписи, в том числе приестественном расположении речевых партнеров при диалоге и полилоге;– запись под диктовку учителя речевого материала (фраз, слов исловосочетаний), воспринятого слухозрительно, его воспроизведение; записьосновного содержания коротких монологических высказываний, в том числевключающих тематическую и терминологическую лексику учебных предметов, иее уточнение при повторном предъявлении, устное воспроизведение.Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов):– распознавание фраз – коротких и включающих до 10–12 слов, относящихсяк разговорному, официально-деловому, учебно-научному, научно-справочному,публицистическому и художественному стилям речи; опознавание воспринятыхновых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и вофразах, а также при изменении местоположения во фразе), включая слова, близкиепо звукобуквенному составу (в том числе тематическая и терминологическаялексика учебных предметов), знакомых обучающимся и необходимых в общении;опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);– восприятие речевого материала слухового словаря обучающегося (фраз,слов, словосочетаний) при предъявлении разными дикторами.Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевогослуха:первое полугодие: «Права и обязанности граждан Российской Федерации»,«Известные люди», «Деловые документы», «Новости в стране и за рубежом»,«Изучаем школьные предметы. Готовимся к экзаменам»;
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второе полугодие: «Деловые документы», «Новости в стране и за рубежом»,«Изучаем школьные предметы. Готовимся к экзаменам».Примеры речевого материала по темам.Примеры фраз, слов, словосочетаний: Гражданин Российской Федерацииобладает на её территории всеми правами и свободами, несёт равные обязанности,предусмотренные Конституцией РФ. Подготовь компьютерную презентацию иустное выступление по теме «Права граждан России» («Обязанности гражданРоссии», «Права лиц с нарушениями слуха»). Первые упоминания о правах глухихпоявились в документах XVII столетия. В России законы, определявшие праваглухих, отражали сочувствие и заботу о них. В 1995 году был принят ФедеральныйЗакон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Приправительственных организациях созданы Советы по делам инвалидов. В Советыпо делам инвалидов входят представители от общественных организаций глухих.Оказание медицинской помощи инвалидам, лекарственное обеспечение,осуществляется бесплатно или на льготных условиях. Государство гарантируетинвалиду право на получение информации. Вводится система субтитрированияили сурдопереводов телевизионных программ, кино и видеофильмов. Органысоциальной защиты населения оказывают помощь в получении услуг посурдопереводу, в предоставлении сурдотехники. Инвалидам предоставляютсягарантии трудовой занятости. Права (обязанности) человека (гражданина,гражданина Российской Федерации), права и свободы человека, КонституцияРоссийской Федерации, права лиц с нарушениями слуха, медицинскоеобслуживание, социальная защита, Федеральный Закон «О социальной защитеинвалидов в Российской Федерации», Всероссийское общество глухих (ВОГ).Доктор Лиза – удивительный человек, преданный людям, долгу врача.Елизавета Петровна Глинка окончила медицинский институт. Помощь людямстало делом ее жизни. Доктор Лиза, онкологические больные, передаватьмедикаменты и продукты питания в больницы, эвакуировать больных детейпогибла.Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. Кеми где Вы хотите работать? Какое у Вас образование? Есть ли у Вас опыт работы?В резюме надо включить следующую информацию: цель поиска работы, общиесведения, образование, опыт работы, дополнительные сведения. В резюме укажитесвою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес и телефон. В разделе«Дополнительные сведения» укажите, что у Вас снижен слух. Вы владеетекомпьютерными технологиями? У Вас есть водительские права? Резюме, поискработы, составить резюме, должность, фамилия, имя, отчество, профессиональные(личные) качества, включить в резюме, цель поиска работы, общие сведения,образование, опыт работы, дополнительные сведения, пользуюсьиндивидуальными слуховыми аппаратами, хотелось бы работать с людьми снарушениями слуха (со слышащими людьми), кадровые агентства, работодатель,устроиться на работу.Выпускнику предоставляется карточка с тремя вариантами – необходимовыбрать только один. Можно выбрать описание, повествование или рассуждение.Постарайтесь полностью выполнить задания, говорить ясно и чётко. Старайтесь
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говорить грамотно. Пересказ текста, сложное задание, выпускник, карточка с тремявариантами, необходимо (надо) выбрать один вариант, три темы, три типа речи,описание, повествование, рассуждение, описание фотографии, повествование наоснове жизненного опыта, рассуждение по одной из проблем, вопросыэкзаменатора, говорить грамотно.Автобиография – это деловой документ. Автобиографию пишут приустройстве на работу (трудоустройстве), поступлении на учебу. В автобиографиичеловек описывает основные события своей жизни с указанием дат. Сначала надонаписать свою фамилию, имя и отчество, год и место рождения, в каком местепроживает (зарегистрирован). В автобиографии пишут о своем образовании,начиная со школы. В автобиографии можно сообщить о своих достижениях. Взаявлении может быть выражена просьба принять на работу, предоставить отпуск,допустить к вступительным экзаменам, зачислить в школу, заменить бракованныйтовар и т.д. Автобиография, основные события жизни, фамилия, имя и отчество,год и место рождения, место проживания, образование, достижения, место работы,название учреждения (организации, фирмы), адрес учреждения, год приема наработу ( увольнения с работы), должность, написать заявление, написать в правомверхнем углу, посередине, паспортные данные, адрес автора заявления, отпуск,дата и личная подпись автора.Пример текста монологического характера:Как написать резюмеРезюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. Присоставлении резюме нужно ответить на вопросы: «Кто Вы? Каковы Вашипрофессиональные качества? Каковы Ваши личные достоинства, Вашидостижения? Кем и где Вы хотите работать?»В резюме надо включить следующую информацию: цель поиска работы,общие сведения, образование, опыт работы, дополнительные сведения.Начинать резюме нужно с должности, на которую Вы хотите получить (цельпоиска работы). Затем укажите свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес ителефон (общие сведения). После этого напишите, какое у Вас образование и опытработы.В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что у Вас снижен слух.Обязательно отметьте, как Вы владеете устной коммуникацией со слышащимилюдьми. Например, практически свободно общаюсь со слышащими людьми наоснове устной речи, пользуюсь индивидуальными слуховыми аппаратами. Иливступаю в устную коммуникацию со слышащими людьми с большим трудом,поэтому хотелось бы работать с людьми с нарушениями слуха.Отметьте также Ваш уровень владения компьютерными технологиями.Вопросы зарплаты лучше обсудить с работодателем при личной встрече.Важно, чтобы резюме было кратким. Проверьте текст на наличие ошибок.Резюме рассылаются по кадровым агентствам и предлагаются работодателю.Правильно составленное резюме поможет Вам устроиться на работу.Вопросы и задания к тексту. Что такое резюме? Когда и зачем егосоставляют? Что необходимо указать в резюме? Как надо оформлять резюме?
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Составь примерное резюме для поступления на работу. Обсуди с учителемсоставленное резюме.Пример текста диалогического характера:Забота государства о людях с нарушениями слуха.– Ты знаешь, какую помощь гарантирует инвалидам по слуху нашегосударство? – Я знаю про медицинскую помощь! Обеспечение лекарствамиосуществляется бесплатно или на льготных условиях. – А про обеспечение доступак информации знаешь? – Да, в нашей стране введена система субтитрирования илисурдопереводов телевизионных программ, кино и видеофильмов. Органысоциальной защиты населения оказывают помощь в получении услуг посурдопереводу, в предоставлении сурдотехники. – А ты знаешь, что инвалидам исемьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка 50% с квартирнойплаты и оплаты коммунальных услуг. И еще предоставляются льготы приполучении жилья. – Нет, я этого еще не знал. Как важна такая помощь государства!– А еще государство обеспечивает образование детей-инвалидов! – Да, мы с тобойэто знаем. – Инвалидам предоставляются также гарантии трудовой занятости,выплачивается пенсия, пособия. – Правильно! И еще инвалиды по слухуобеспечиваются сурдотехническими средствами, необходимыми им длясоциальной адаптации, необходимыми средствами телекоммуникационногообслуживания, специальными телефонными аппаратами, бытовыми приборами. –Наше государство заботится об инвалидах по слуху.Вопросы и задания. В каком году был принят Федеральный закон «Осоциальной защите инвалидов в Российской Федерации»? Какую медицинскуюпомощь оказывает наше государство инвалидам по слуху? Найди информацию ирасскажи, где и как можно получить услугу по сурдопереводу? Расскажи, чтоделает наше государство, чтобы обеспечить инвалидов по слуху жильем? Доступноли инвалидам по слуху высшее образование? Как ты считаешь, что надо делать,чтобы получить высшее образование? Расскажи, что ты знаешь о материальномобеспечении инвалидов по слуху и их социально-бытовом обслуживании?Пример микродиалога:–Ты знаешь, что пересказ текста – сложное задание? – Конечно, знаю. Мыначали готовиться к нему заранее. – И мы начали готовиться к экзаменам, кактолько начался учебный год.Развитие произносительной стороны речиРазвитие речевого дыхания:– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фразна синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля речевого дыхания.Работа над голосом:– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по –возможности, по высоте;– при необходимости, коррекция нарушений голоса;– развитие самоконтроля нормального звучания голоса.Работа над звуками и их сочетаниями:
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– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных поартикуляции гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз,текстов, а также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой наобразец речи учителя, самостоятельно);– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основезнаний об артикуляции звука;– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов,словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний.Работа над словами:– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе,выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы(самостоятельно, по знаку, по подражанию учителю);– развитие самоконтроля воспроизведения слов;– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры накаждое правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речиорфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно).Работа над фразами:– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фразпри реализации произносительных возможностей (под контролем учителя исамостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фразна смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения вофразе, по - возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опоройна образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно);– развитие самоконтроля воспроизведения фраз;– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведенияфраз, реализуя произносительные возможности, в связной речи монологическогои диалогического характера (под контролем учителя и самостоятельно).Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролемучителя и самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальнойвысоты, силы и тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умениявоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; соблюдениеестественной манеры речи; передача различных эмоциональных оттенковвысказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средствкоммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики).Реализация сформированных произносительных умений при чтении (сопорой на образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно).Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельныхвысказываниях в процессе спонтанного общения.В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи уобучающихся целенаправленно развиваются следующие коммуникативно -речевые действия: логичные и грамотные устные высказывания при реализации вдостаточно внятной и естественной речи произносительных возможностей(самостоятельно и под контролем учителя) – рассуждение по теме (по
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поставленному вопросу и др.) с опорой на план; описание иллюстрации(фотографии и др.) с опорой на план (с сообщением, кто изображен, что делает(ют), внешний вид/описание интерьера и др., настроение / эмоциональноесостояние и др.); пересказ текста (полный и краткий, в том числе с опорой наплан/базовые слова и словосочетания, приведение цитат из текста, известныхвысказываний и др.); сообщение о собственных мыслях и чувствах, о событиях, осамочувствии и др.; выражение просьбы, желания и др.; сообщение собственногомнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке окружающих людей, героевхудожественных произведений и др.), его обоснование, опираясь на воспринятуюинформацию, личный опыт, примеры их художественной литературы и др.;оценивание событий и поступков с учётом морально-нравственных норм и правил;краткое и полное изложение полученной информации; использование речевыхвысказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей информации; впроцессе устной коммуникации при затруднении в восприятии речевойинформации самостоятельное формулирование уточняющих вопросов;соблюдение речевого этикета, в том числе реализация требований к культуреобщения с учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров;использование типичных речевых высказываний при выражении просьбы,извинения и др.; активное участие в диалоге (полилоге) при инициированиисобственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения;при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким илиполным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы;повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятогослухозрительно текста монологического или диалогического характера (точно илиприближенно, передавая смысл текста), полные и краткие устные ответы навопросы по воспринятому тексту; устное формулирование темы и главной мыслитекста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой на план,составленный самостоятельно, опорные слова и словосочетания, выделенныесамостоятельно; пересказ текста с приведением цитаты из него или включениизаданного высказывания; рассуждение по теме текста; участие в диалоге (полилоге)по содержанию текста с высказыванием личностного мнения о героях, ихпоступках и др., приведение для доказательства собственного мнениясоответствующих цитат из воспринятого текста; составление диалогов имонологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА«РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИЛичностные результатыЛичностные результаты освоения Примерной рабочей программы покоррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведенияустной речи» на уровне основного общего образования достигаются в единствеобразовательно-коррекционной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.
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Достижению личностных результатов по данному коррекционно-развивающему курсу способствует, в том числе учебный материал, используемыйдля развития восприятия и воспроизведения устной речи, тематика которогоопределяется с учетом задач формирования личности в соответствии с духовно-нравственными ценностями, принятым в обществе, гражданского,патриотического, эстетического, экологического и трудового воспитания,осознания и принятия обучающимися ценности образования, культуры здоровья иэмоционального благополучия, самовоспитания и саморазвития, самопознания.Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы покоррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведенияустной речи» на уровне основного общего образования включают:реализацию в жизнедеятельности, в том числе при взаимодействии сокружающими людьми на основе устной речи, ценностно-смысловых установок,отражающих гражданские позиции, патриотические чувства, ориентацию надуховно-нравственные ценности и нормы, сформированность рефлексии,понимание ценности образования, культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия, самовоспитания и саморазвития, приобщения к экологическойкультуре, общественно-полезной трудовой деятельности;понимание роли русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации, сформированность ценностно-смысловой установки на качественноевладение русским языком, в том числе восприятием и воспроизведением устнойречи (при постоянном пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами),навыками устной коммуникации;сформированность ценностно-смысловой установки на использованиеустной речи в общении с целью реализации собственных жизненных планов ипотребностей в качественном образовании, в том числе профессиональном,наиболее полноценной социализации, включая профессионально-трудовуюдеятельность;желание и умения реализовывать компетенции в коммуникативно-речевойдеятельности в образовательной и социальной практике на основе освоенных норми правил общественного поведения;способность ставить цели и строить жизненные планы, включая выборпрофессии, с учётом владения словесной речью (в том числе восприятием ивоспроизведением устной речи, навыками устной коммуникации), достигнутогоуровня образования, а также определенных ограничений в социально-профессиональной сфере, связанных с нарушением слуха;включение в систему жизненных ценностей и планов пользованиеиндивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом рекомендаций врача-сурдолога), совершенствование собственной устной речи, применение всоциально-бытовой и профессионально-трудовой практике навыков устнойкоммуникации; устойчивую мотивацию и интерес, сформированные навыки получения иприменения информации о средствах и способах слухопротезирования, других
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сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях, в том числе прииспользовании ИКТ; проявление интереса к истории и современной социальной практике лиц снарушениями слуха, участие в межличностном общении и социокультурной жизнилюдей с нарушенным слухом.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы покоррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведенияустной речи» на уровне основного общего образования предполагают овладениеобучающимися универсальными учебными действиями, в том числе личностными(включая мотивацию пользования в образовательной и социальной практикеустной речью (при применении индивидуальных слуховых аппаратов),познавательными (включая базовые логические и исследовательские действия,вероятностное прогнозирования речевой информации с опорой на речевой ивнеречевой контекст, использование различных способов поиска в справочныхисточниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернетинформации в соответствии с коммуникативно-речевыми и учебно-познавательными задачами, осуществление проектной деятельности, связанной среализацией возможностей восприятия и воспроизведения устной речи, в том числепри использовании ИКТ, презентация ее результатов в устных выступлениях и др.),регулятивными действиями (включая самоорганизацию, самоконтроль,управление собственными эмоциями, анализ учебной и коммуникативно-речевойситуации, принятие соответствующих решений, готовность к оцениваниюсобственных учебных и речевых действий, внесению соответствующихкоррективов в их выполнение), коммуникативными действиями (включая,выражение собственных мыслей, чувств и потребностей в устных высказыванияхв соответствии с коммуникативной ситуацией, предложенной темой, воспринятомутексту, по иллюстрации и др., реализацию сформированных умений восприятия ивоспроизведения устной речи, логичного и грамотного оформления речевыхвысказываний при коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельностии др.).Метапредметные результаты включают, в том числе: сформированность ценностно-смысловой установки на достижениекачества в коммуникативно-речевой деятельности в процессе образовательной исоциальной практики, включая владение слухозрительным восприятием устнойречи и достаточно внятной произносительной стороной речи (при пользованиииндивидуальными слуховыми аппаратами); реализацию сформированных умений восприятия и воспроизведенияустной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), устнойкоммуникации в различных видах образовательной и социальной практики; осуществление планирования собственных учебных и коммуникативно-речевых действий в соответствии с поставленной задачей; самостоятельное оценивание учебных действий в соответствии споставленной задачей;
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 самостоятельное оценивание собственных коммуникативно-речевыхдействий; осуществление самоконтроля речевых действий, внесениесоответствующих коррективов в их выполнение; самостоятельное применение учебной информации, в том числе приовладении произносительной стороной речи о правильной артикуляции звуков,нормах орфоэпии, пользование профилями артикуляции звуков и др.; реализация в технике чтения сформированных произносительных умений; реализация в образовательной и социальной практике сформированныхумений в построении логичных и грамотных речевых высказываний (развернутыхи коротких) по обсуждаемой теме (вопросу и др.) с опорой на жизненный опыт,поступки героев литературных произведений и др. (с учетом индивидуальныхособенностей речевого развития); участие в устной коммуникации с одним или несколькими речевымипартнерами (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) приобсуждении различных вопросов (тем) – учебно-познавательных,социокультурных, в том числе личностно значимых для жизнедеятельности, приреализации правил речевого этикета, толерантном отношении к мнениюсобеседников, аргументации собственной позиции; способность к естественной коммуникативной реакции при восприятиисообщений, вопросов, поручений: повторение сообщений, ответы на вопросы, неповторяя их, выполнение поручений с соответствующим речевым комментарием(отчетом); способность к выражению в устной форме просьб и желаний, а такжемыслей и чувств (в том числе с опорой на воспринятую информацию, личный опыт,примеры их художественной литературы и др.); краткому и полному изложениеинформации; к выяснению и передаче информации, выраженной в устной форме;к рассуждению по теме (по поставленному вопросу и др.), в том числе с опорой наплан, базовый словарь и др.; к описанию иллюстрации (фотографии и др.), в томчисле с опорой на план, базовые словарь; к пересказу текста (полному и краткому,в том числе с опорой на план / базовые слова и словосочетания); к сообщению особытиях и поступках окружающих людей, героев художественных произведенийи др., их оцениванию на основе морально-нравственных норм и правил; киспользованию речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением ипередачей информации; к формулированию уточняющих вопросов призатруднении в восприятии речевой информации; способность к достижению взаимопонимания при устной коммуникации,обеспечению взаимодействия; соблюдение правил речевого этикета, использование типичных речевыхвысказываний при выражении приветствия, просьбы, извинения и др.; применение различных способов поиска (в справочных источниках и всети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии скоммуникативно-речевыми и познавательными задачами, в том числе приподготовке устных выступлений (ответов и др.);
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 выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении ввосприятии речевой информации, просьбу ее повторить, самостоятельноеуточнение с помощью вопросов.Предметные результатыПредметные результаты освоения Примерной рабочей программы покоррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведенияустной речи» на уровне основного общего образования определяются с учетоминдивидуальных особенностей слухоречевого развития обучающихся,предполагают стойкую положительную динамику в развитии слухозрительноговосприятия устной речи и речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов), достижение уровня слухозрительного восприятия устной речи (спомощью индивидуальных слуховых аппаратов), способствующего устнойкоммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности с близким кругомречевых партеров, а также взаимодействию со слышащими людьми в социальнойпрактике, реализация умений вероятностного прогнозирования речевойинформации с опорой на речевой и внеречевой контекст при затруднении в еевосприятии; уточнение речевой информации с помощью вопросов при затруднениив ее восприятии, достижение достаточно внятной, членораздельной речи,приближающейся по звучанию к речи слышащих людей (в том числе правильноепользование речевым дыханием - произнесение слов слитно, коротких фраз слитно,деление длинных фраз на смысловые синтагмы; овладение нормальным звучаниемголоса, его модуляциями по силе, и по возможности, по высоте; воспроизведениеречевого материала нормальным голосом, громким и тихим с учётом условийкоммуникации – расстояния от собеседников, требований соблюдения тишины,выступления перед аудиторией и др.; овладение правильным воспроизведениемзвуковой структуры речи, в том числе дифференцированным воспроизведениемродственных по артикуляции гласных и согласных звуков, слитным произнесениемсочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов; реализация в речевойпрактике умений произнесения слов (в нормальном темпе, слитно, выделяяударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы) и фраз (достаточновнятно, реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, в том числе в нормальном темпе, слитно или деляпаузами на смысловые синтагмы, выделяя логическое и синтагматическоеударения, по возможности, передавая мелодическую структуру фраз); знаниеорфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных устныхвысказываниях). 5 класс слухозрительное восприятие устной речи (с помощью индивидуальныхслуховых аппаратов): монологических высказываний разговорного стиля (до 6–8предложений – простых распространенных, сложносочиненных исложноподчиненных) разных функционально-смысловых типов – повествование,описание (бытовое, пейзажное), а также учебно-научного стиля, включающихзнакомую обучающимся лексику учебных предметов; диалогических единствразговорного и учебно-делового стилей, включающих до 6–8 предложений –простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных;
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микродиалогов разговорного и учебно-делового стилей с предсказуемой логико-структурной схемой, включающих вопросно-ответные единства, выясняющиеопределенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также вопросно-ответные единства, требующие подтверждения или отклонения чего-либо,формулы речевого этикета; распознавание фраз, включающих до 6–8 слов икоротких фраз, знакомых обучающимся и необходимых в общении, разговорногои учебно-делового стилей (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний,формул речевого этикета и др.), а также учебно-научного стиля, включающихлексику учебных предметов (правила, выводы и др.); опознавание воспринятыхновых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, атакже при изменении местоположения во фразе), в том числе тематической итерминологической лексики учебных предметов, знакомой обучающимся инеобходимой в общении; опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний)в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами исловосочетаниями); развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов): распознавание на слух фраз, знакомых обучающимся и необходимыхв общении, разговорного и учебно-делового стилей (сообщений, вопросов, просьб,заданий, указаний, формул речевого этикета и др.), а также учебно-научного стиля,включающих лексику учебных предметов (правила, выводы и др.); различение иопознавание на слух воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядкаслов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами исловосочетаниями); распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний(изолированно, а также во фразах, в том числе при изменении местоположения вофразе), включая тематическую и терминологическую лексику учебных предметов,знакомую обучающимся и необходимую в общении; различение и опознавание наслух воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработаннымречевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); различение иопознавание на слух слов близких по звучанию, восприятие на слух короткихтекстов (в том числе монологических высказываний. включая правила, выводы идр.);  восприятие слухозрительно и на слух отдельных элементов слова приисправлении учителем произносительных и грамматических ошибок; развитие умений вероятностного прогнозирования речевой информации (сопорой на воспринятые элементы речи, коммуникативную ситуацию, речевой ивнеречевой контекст); произнесение отработанного речевого материала (текстов, фраз, слов,словосочетаний) внятно и достаточно естественно, соблюдая естественную манеруречи и передавая различные эмоциональные оттенки высказывания с помощьювербальных и естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица,позы, пластики); голосом нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе;реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-
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интонационной структуры речи, соблюдая орфоэпические правила (под контролемучителя и самостоятельно);реализация сформированных умений самоконтроля произносительнойстороны речи;оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующихкоррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно);знание орфоэпических правил, их применение при чтении и всамостоятельных устных высказываниях (с помощью учителя и самостоятельно);реализация сформированных произносительных умений при чтении и всамостоятельных устных высказываниях (с помощью учителя и самостоятельно).6 классразвитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов): – монологических высказыванийразговорного стиля (текстов до 8–10 предложений – простых распространенных,сложносочиненных и сложноподчиненных, включая предложения с прямой речью)разных функционально-смысловых типов – повествование, описание (бытовое,пейзажное), а также учебно-научного стиля (включающих знакомую обучающимсялексику учебных предметов) и художественного стиля (фрагменты изучаемыхлитературных произведений); диалогических единств и полилогов разговорногои учебно-делового стилей, включающих до 8–10 предложений (простыхраспространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных); короткихвысказываний монологического характера и микродиалогов с предсказуемойлогико-структурной схемой, включающие вопросо-ответные единства, требующиеподтверждения или отклонения чего-либо, согласие – несогласие и др.),разговорного и учебно-делового стилей, а также формулы речевого этикета;распознавание фраз, включающих до 8 слов и коротких фраз, относящихся кразговорному, учебно-деловому, учебно-научному и художественному стилямречи (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого этикета,правил, теорем, фраз из художественных произведений и др.); опознаваниевоспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании суже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, атакже при изменении местоположения во фразе), в том числе тематической итерминологической лексики учебных предметов, знакомой обучающимся инеобходимой в процессе учебной и внеурочной деятельности; опознаваниевоспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработаннымречевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов): распознавание на слух фраз, включающих до 8 слов и коротких фраз,относящихся к разговорному, учебно-деловому, учебно-научному ихудожественному стилям речи (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний,формул речевого этикета, правил, теорем, фраз из художественных произведенийи др.); опознавание на слух воспринятых новых фраз, в том числе при изменениипорядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами,
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словами и словосочетаниями); распознавание на слух отдельных слов исловосочетаний (изолированно и во фразах, а также при измененииместоположения во фразе), в том числе тематической и терминологическойлексики учебных предметов, знакомой обучающимся и необходимой в процессеучебной и внеурочной деятельности; опознавание воспринятых новых слов(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами,словами и словосочетаниями), восприятие на слух коротких текстов (в том числемонологических высказываний. включая правила, выводы и др.);восприятие слухозрительно и на слух отдельных элементов слова приисправлении учителем произносительных и грамматических ошибок; реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации(с опорой на воспринятые элементы речи, коммуникативную ситуацию, речевой ивнеречевой контекст); произнесение отработанного речевого материала (текстов, фраз, слов,словосочетаний) внятно и достаточно естественно, соблюдая естественную манеруречи и передавая различные эмоциональные оттенки высказывания с помощьювербальных и естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица,позы, пластики); голосом нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе;реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, соблюдая орфоэпические правила (под контролемучителя и самостоятельно); знание орфоэпических правил, их применение при чтении и всамостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя исамостоятельно); использование усвоенных приемов самоконтроля за различнымисторонами произношения (с помощью учителя и самостоятельно); краткоесловесное определение используемых приемов самоконтроля; оценивание собственных речевых действий (в том числе прииспользовании визуальных приборов и специализированных компьютерныхпрограмм); внесение соответствующих коррективов в их выполнение (с помощьюучителя); реализация сформированных произносительных умений при чтении и всамостоятельных устных высказываниях (с помощью учителя и самостоятельно).7 класс развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов): монологических высказыванийразговорного и художественного стилей (до 10–12 предложений – простыхраспространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных) разныхфункционально-смысловых типов – повествование, описание (бытовое, пейзажное,портретное); а также научно-учебного стиля (включающих знакомуюобучающимся лексику учебных предметов), стихотворных текстов (фрагментовстихотворений); диалогических единств и полилогов разговорного и учебно-делового стилей, включающих до 10–12 предложений – простыхраспространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, а также реплики,
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состоящие из нескольких предложений; коротких монологических высказыванийи микродиалогов, включающих сообщение, вопрос и ответ на него, а такжесообщение и встречное сообщение, побуждение к действию и ответную реакцию,разговорного, художественного и учебно-делового стилей; распознавание фраз,включающих до 8–10 слов и коротких фраз, относящихся к разговорному, учебно-деловому, учебно-научному и художественному стилям речи (сообщений,вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого этикета, а также пословици поговорок, правил, теорем и др., фраз из художественных произведений);опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, всочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами исловосочетаниями); распознавание отдельных слов и словосочетаний(изолированно и во фразах, а также при изменении местоположения во фразе),включая числительные, неизменяемые слова и др., а также слова, близких позвукобуквенному составу (в том числе знакомую лексику учебных предметов);опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);восприятие речевого материала (коротких текстов, фраз, слов и словосочетаний)при его предъявлении разными дикторами в естественных условияхкоммуникации; развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов): распознавание на слух фраз, включающих до 8–10 слов и короткихфраз, относящихся к разговорному, учебно-деловому, учебно-научному ихудожественному стилям речи (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний,формул речевого этикета, а также пословиц и поговорок, правил, теорем и др., фразиз художественных произведений); опознавание на слух воспринятых новых фраз,в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями); распознавание на слухотдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также приизменении местоположения во фразе), включая числительные, неизменяемыеслова и др., а также слова, близких по звукобуквенному составу (в том числезнакомую лексику учебных предметов); опознавание воспринятых новых слов(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами,словами и словосочетаниями); опознавание на слух речевого материала (фраз, слови словосочетаний) при его предъявлении разными дикторами в естественныхусловиях коммуникации, восприятие на слух коротких текстов (в том числемонологических высказываний. включая правила, выводы и др.); восприятие слухозрительно и на слух отдельных элементов слова приисправлении учителем произносительных и грамматических ошибок; реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации(с опорой на воспринятые элементы речи, коммуникативную ситуацию, речевой ивнеречевой контекст); произнесение отработанного речевого материала внятно и достаточноестественно, соблюдая естественную манеру речи и передавая различныеэмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и естественныхневербальных средств коммуникации (мимика лица, поза, пластика); голосом
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нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя возможностивоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, соблюдаяорфоэпические правила (под контролем учителя и самостоятельно); знание орфоэпических правил, их применение при чтении и всамостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя исамостоятельно); использование усвоенных приемов самоконтроля за различнымисторонами произношения (с помощью учителя и самостоятельно); краткоесловесное определение используемых приемов самоконтроля; оценивание собственных речевых действий (в том числе прииспользовании визуальных приборов и специализированных компьютерныхпрограмм); внесение соответствующих коррективов в их выполнение (подконтролем учителя и самостоятельно); реализация сформированных произносительных умений при чтении и всамостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя исамостоятельно). 8 класс развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов): монологических высказыванийразговорного и художественного стилей (включающих не менее 10–12предложений – простых распространенных, сложносочиненных исложноподчиненных) разных функционально-смысловых типов – повествование,описание (бытовое, пейзажное, портретное), стихотворных текстов (фрагментовстихотворений), а также научно-учебного стиля (включающих знакомуюобучающимся лексику учебных предметов), и справочно- информационного стиля;диалогических единств и полилогов разговорного, учебно-делового и справочно-информационного стилей, включающих не менее 10–12 предложений – простыхраспространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, а также реплик,состоящих из нескольких предложений; коротких высказываний монологическогохарактера научно -учебного и справочно-информационного стилей, а такжемикродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающихреплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение,согласие – несогласие, повествование, распространение и др.), разговорного иучебно-делового стилей; распознавание фраз – коротких и включающих до 8–10слов, знакомых обучающимся и необходимых в общении, разговорного, учебно-делового, научно-учебного, справочно-информационного стиля ихудожественного стилей; опознавание воспринятых новых фраз, в том числе приизменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом(фразами, словами и словосочетаниями); распознавание отдельных слов исловосочетаний (изолированно и во фразах, а также при измененииместоположения во фразе), включая изменяющиеся грамматические формы слов,а также слова, близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятыхновых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями); восприятие речевого



567
материала (коротких текстов, фраз, слов и словосочетаний) при его предъявленииразными дикторами в естественных условиях коммуникации, в том числевосприятие диалогов, при естественном расположении речевых партнеров, т.е.повернувшись лицом к друг другу; восприятие отработанного речевого материала(фраз, слов и словосочетаний) в новых акустических условиях – на фоненезначительного шума, разговора; запись под диктовку учителя речевогоматериала (фраз, слов и словосочетаний), воспринятого слухозрительно, еговоспроизведение. развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов): распознавание на слух фраз, включающих до 8 –10 слов и короткихфраз, знакомых обучающимся и необходимых в общении, разговорного, учебно-организационного и справочно-информационного стилей, а также научно-учебного стиля; опознавание на слух воспринятых новых фраз, в том числе приизменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом(фразами, словами и словосочетаниями); распознавание на слух отдельных слов исловосочетаний (изолированно и во фразах, а также при измененииместоположения во фразе), включая изменяющиеся грамматические формы слов,а также слова, близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятыхновых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями); восприятие на слух короткихтекстов (в том числе монологических высказываний. включая правила, выводы идр.), восприятие речевого материала, знакомого по звучанию (фраз, слов исловосочетаний) при изменении дикторов, а также на фоне незначительного шума(разговора); восприятие слухозрительно и на слух отдельных элементов слова приисправлении учителем произносительных и грамматических ошибок; реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации(с опорой на воспринятые элементы речи, коммуникативную ситуацию, речевой ивнеречевой контекст); а также самостоятельное уточнение информации с помощьювопросов (самостоятельно и с помощью учителя); произнесение отработанного речевого материала внятно и достаточноестественно, соблюдая естественную манеру речи и передавая различныеэмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и естественныхневербальных средств коммуникации (мимика лица, поза, пластика); голосомнормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя возможностивоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, соблюдаяорфоэпические правила;знание орфоэпических правил, их применение при чтении и всамостоятельных устных высказываниях; использование усвоенных приемов самоконтроля за различнымисторонами произношения (под контролем учителя и самостоятельно); краткоесловесное определение используемых приемов самоконтроля; оценивание собственных речевых действий (в том числе прииспользовании визуальных приборов и специализированных компьютерных
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программ); внесение соответствующих коррективов в их выполнение (подконтролем учителя и самостоятельно); реализация сформированных произносительных умений при чтении и всамостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя исамостоятельно). 9 класс развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов): монологических высказыванийразговорного и художественного стилей (включающих не менее 12–15предложений – простых распространенных, сложносочиненных исложноподчиненных) разных функционально-смысловых типов – повествование,описание (бытовое, пейзажное, портретное), стихотворных текстов (фрагментовстихотворений), а также текстов научно-учебного, публицистического исправочно- информационного стилей; диалогов (в том числе при предъявлениидвумя речевыми партнерами, повернувшись лицом к друг другу, т.е. находясь вположении в полупрофиль по отношению к обучающемуся) и полилоговразговорного, учебно-делового, научно-учебного и справочно-информационногостилей, включающих не менее 12–15 предложений – простых распространенных,сложносочиненных и сложноподчиненных, а также реплик, состоящих изнескольких предложений; коротких высказываний монологического характера имикродиалогов с предсказуемой и непредсказуемой логико-структурной схемой,включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречноесообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и др.)разговорного, художественного, учебно-делового, научно-учебного,публицистического и справочно-информационного стилей; распознавание фраз –коротких и включающих до 10–12 слов, относящихся к разговорному, учебно-деловому, научно-учебному, справочно-информационному, публицистическому ихудожественному стилям речи; опознавание воспринятых новых фраз, в том числепри изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями); распознавание отдельныхслов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также при измененииместоположения во фразе), включая слова, близкие по звукобуквенному составу;опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с ужеотработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);восприятие речевого материала (коротких текстов диалогического имонологического характера, фраз, слов и словосочетаний) в разных условиях: припредъявлении в умеренно-быстром темпе; при предъявлении разными дикторамив естественных условиях коммуникации, а также в видеозаписи, в том числе приестественном расположении речевых партнеров при диалоге/полилоге; припредъявлении на фоне незначительного шума (включая шум улицы), негромкогоразговора, негромкой музыки; запись под диктовку учителя речевого материала(фраз, слов и словосочетаний), воспринятого слухозрительно, ее уточнение приповторном предъявлении, устное воспроизведение; запись основного содержаниякоротких монологических высказываний, в том числе включающих тематическую
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и терминологическую лексику учебных предметов, ее уточнение при повторномпредъявлении, устное воспроизведение; развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов): распознавание на слух фраз – коротких и включающих до 10 слов,относящихся к разговорному, учебно-деловому, научно-учебному, справочно-информационному, публицистическому и художественному стилям речи;опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, всочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами исловосочетаниями); распознавание отдельных слов и словосочетаний(изолированно и во фразах, а также при изменении местоположения во фразе),включая слова, близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятыхновых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями); восприятие знакомого позвучанию речевого материала (фраз, слов, словосочетаний) при предъявленииразными дикторами, а также на фоне незначительного шума (разговора, музыки идр.);  восприятие слухозрительно и на слух отдельных элементов слова приисправлении учителем произносительных и грамматических ошибок; реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации(с опорой на воспринятые элементы речи, коммуникативную ситуацию, речевой ивнеречевой контекст), а также самостоятельное уточнение информации с помощьювопросов; произнесение отработанного речевого материала внятно и достаточноестественно, соблюдая естественную манеру речи и передавая различныеэмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и естественныхневербальных средств коммуникации (мимика лица, поза, пластика); голосомнормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя возможностивоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, соблюдаяорфоэпические правила; знание орфоэпических правил, их применение при чтении и всамостоятельных устных высказываниях; использование усвоенных приемов самоконтроля за различнымисторонами произношения; краткое словесное определение используемых приемовсамоконтроля; оценивание собственных речевых действий (в том числе прииспользовании визуальных приборов и специализированных компьютерныхпрограмм); внесение соответствующих коррективов в их выполнение (подконтролем учителя и самостоятельно); проведение самостоятельной работы над произношением по заданиюучителя с использованием визуальных приборов и компьютерных программ (подконтролем учителя) с опорой на приемы самоконтроля; реализация сформированных произносительных умений при чтении и всамостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя исамостоятельно).
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10 класс слухозрительное восприятие устной речи (с помощью индивидуальныхслуховых аппаратов): адаптированных и неадаптированных текстовмонологического характера разговорного, официально-делового, научно-учебного,справочно-информационного, публицистического и художественного стилей,разных функционально-смысловых типов – повествование, описание,рассуждение, включающих до 15 простых нераспространенных ираспространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;диалогов и полилогов разговорного, официально-делового, научно-справочного,научно-популярного, публицистического и художественного стилей, включающихдо 15 простых нераспространенных и распространенных, сложносочиненных исложноподчиненных предложений, а также реплики, состоящие из несколькихпредложений; микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой,включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречноесообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и др.)разговорного, официально-делового, научно-учебного, справочно-информационного, публицистического и художественного стилей; короткихмонологических высказываний, включая правила, теоремы и др.; распознавание слухозрительно и на слух отдельных фраз, относящихся кразговорному, официально-деловому, научно-учебному, справочно-информационному, публицистическому и художественному стилям речи;опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, всочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами исловосочетаниями); распознавание отдельных слов и словосочетаний(изолированно и во фразах, а также при изменении местоположения во фразе),включая слова, близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятыхновых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевымматериалом (фразами, словами и словосочетаниями); слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов) речевого материала – коротких текстов диалогического имонологического характера, фраз, слов и словосочетаний, в разных условиях: припредъявлении учителем в нормальном и умеренно - быстром темпе; припредъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, атакже при использовании видеозаписи; при естественном расположении речевыхпартнеров при диалоге и полилоге, т.е. в полупрофиль к обучающемуся,воспринимающему диалог (полилог); при предъявлении на фоне незначительногошума, в том числе шума улицы, негромкого разговора, негромкой музыки; приорганизации общения с применением видеоконференцсвязи;восприятие слухозрительно и на слух отдельных элементов слова приисправлении произносительных и грамматических ошибок;при затруднении в восприятии устной речи реализация навыковвероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на воспринятыеэлементы речи, коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст), атакже самостоятельное уточнение речевой информации с помощью вопросов;
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 произнесение речевого материала достаточно внятно и естественно,реализуя произносительные возможности; использование в процессе устнойкоммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластик); знание орфоэпических правил, их применение при чтении и всамостоятельных устных высказываниях; использование усвоенных приемов самоконтроля за различнымисторонами произношения; краткое словесное определение используемых приемовсамоконтроля; внесение соответствующих коррективов в собственноепроизношение при использовании приемов самоконтроля; самостоятельноепроведение упражнений по закреплению произносительных умений сиспользованием визуальных приборов и специализированных компьютерныхпрограмм.
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Приложение 2РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА«РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»Коррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы«Развитие учебно-познавательной деятельности» включён во внеурочнуюдеятельность, являющуюся неотъемлемой частью реализации АООП ООО глухихобучающихся.Целью коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательнойдеятельности» является оказание специализированной индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся в контексте достижения имипланируемых результатов образования.Задачи коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» включают: на основе специализированного психолого-педагогического обследованиявыявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательнойдеятельности в контексте достижения планируемых результатов образования; оказание специализированной индивидуально ориентированнойпсихолого-педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развитияучебно-познавательной деятельности в контексте достижения планируемыхрезультатов учебных предметов, а также междисциплинарных учебных программ– «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектнойдеятельности», осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей уобучающихся; на основе специализированного психолого-педагогического обследованиявыявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенныхвидах учебной и внеурочной деятельности; осуществление индивидуальноориентированной психолого-педагогической поддержки обучающимся в развитииучебно-познавательной деятельности.Направления, содержание и формы организации образовательно-коррекционной работы в рамках коррекционно-развивающего курса «Развитиеучебно-познавательной деятельности» определяет психолого- педагогическийконсилиум образовательной организации с учётом результатовспециализированного комплексного психолого-педагогического обследованиякаждого обучающегося, рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося.Данное обследование проводится на начало обучения на уровне основногообщего образования или при переводе обучающегося из другой образовательнойорганизации (стартовая диагностика) и в процессе систематического мониторингадостижения каждым обучающимся планируемых результатов образования.Комплексное психолого-педагогическое обследование направлено на выявление укаждого обучающегося особенностей личностного развития. общего ислухоречевого развития, учебно-познавательной деятельности, достижения
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планируемых результатов по учебным предметам и междисциплинарнымпрограммам, включая «Формирование универсальных учебных действий»; принеобходимости, причин затруднений в достижении планируемых результатов, атакже выявление особых способностей (одаренности) обучающихся вопределенных видах учебной и внеурочной деятельности. В данном обследованииучаствуют учителя-предметники, педагог психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог (сурдопедагог) и др.Решение об организационных формах реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности», а такжекомплектование (при необходимости) пар (малых групп) обучающихся такжепринимает психолого-педагогический консилиум образовательной организации порезультатам комплексного специализированного психолого-педагогическогообследования.По решению психолого-педагогического консилиума образовательнойорганизации, в том числе в течение учебного года, по результатам мониторингадостижения каждым обучающимся планируемых результатов образования, могутбыть изменены направления, содержание и формы организации работы в рамкахкоррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательнойдеятельности».При составлении учебного плана рекомендуется на коррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы «Развитие учебно-познавательной деятельности» предусмотреть в 5 и 6 классах по два часа в неделюна каждого обучающегося; в 7–10 классах – по три часа в неделю на каждогообучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количестваобучающихся.При составлении расписания предусматривается равномерное распределениевремени, отведенного на занятия в течение учебной недели; примернаяпродолжительность занятия не более 30 минут.Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательнойдеятельности», как правило, реализуют учителя-предметники; при этомучитываются индивидуально ориентированные направления и содержаниекоррекционно-развивающей работы с обучающимися. В функциональныеобязанности учителей-предметников, осуществляющих реализациюкоррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательнойдеятельности», входит разработка рабочих программ, календарных и ежедневныхпланов работы, проведение занятий в рамках коррекционно-развивающего курса всоответствии с расписанием, осуществление мониторинга достиженияпланируемых результатов, анализ и оценка полученных данных.При планировании коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» учитывается, что для части обучающихся дляэффективного развития учебно-познавательной деятельности с учётом выявленныхтрудностей в процессе образования, а также пропедевтики их возникновения порешению психолого-педагогического консилиума в «Индивидуальный планкоррекционно-развивающей работы» включены курсы/занятия с педагогом-психологом (социальным педагогом и др.). Качественному достижению
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планируемых результатов развития учебно-познавательной деятельности уобучающихся способствует обеспечение преемственности в коррекционной работепо курсу «Развитие учебно-познавательной деятельности», на занятиях педагога-психолога (социального педагога и др.), а также на уроках и в процессе внеурочнойдеятельности.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» разрабатывается для каждого обучающегося илимикрогруппы обучающихся с учётом их особых образовательных потребностей,индивидуальных особенностей.

2.3. Организационный раздел адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования2.3.1. Учебный план программы основного общего образованияУчебный план АООП ООО (вариант 1.2) (далее – учебный план) определяетобщий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихсяс нарушениями слуха, состав и структуру обязательных предметных областей инаправлений внеурочной деятельности.Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в областиобразования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОСООО и выполнение гигиенических требований к режиму образовательногопроцесса, установленных действующими санитарно-эпидемиологическимитребованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательныхорганизациях.Адаптированная основная общеобразовательная программа основногообщего образования может включать как один, так и несколько учебных планов сучётом особых образовательных потребностей обучающихся и исходя из ихпсихофизических особенностей развития, в том числе индивидуальные учебныепланы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельныхобучающихся с нарушениями слуха.Учебный план основного общего образования, включающий планвнеурочной деятельности, в том числе коррекционно-развивающие курсы всоответствии с Программой коррекционной работы, является основныморганизационным механизмами реализации АООП ООО (вариант 1.2).Формы организации образовательного процесса, чередование учебной ивнеурочной деятельности в рамках реализации данного варианта АООП ОООопределяет образовательная организация.Примерные учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации в области образования возможностьобучения на государственных языках субъектов РФ, а также возможность ихизучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, поклассам (годам) обучения.Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,формируемой участниками образовательного процесса.Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет составучебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть



575
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательныхорганизациях, реализующих АООП ООО (вариант 1.2), и учебное время,отводимое на их изучение.Обязательная (инвариантная) часть примерного учебного плана отражаетсодержание образования, которое обеспечивает достижение обучающимисяважнейших целей современного основного образования с учётом их особыхобразовательных потребностей: готовность к продолжению образования напоследующих уровнях образования, в том числе профессионального; наиболееполноценное личностное развитие в соответствии с индивидуальнымиособенностями; формирование жизненных компетенций, обеспечивающиховладение системой социальных отношений и социальное развитие, а такжеинтеграцию в социальное окружение; формирование здорового образа жизни.В АООП ООО (вариант 1.2) предусматривается, что предметная область«Русский язык, литература» представлена учебными предметами «Русский язык»,«Литература» и специальным предметом «Развитие речи», включённым в учебныйплан в соответствии с особыми образовательными потребностями глухихобучающихся.Специальный предмет «Развитие речи» направлен на развитие уобучающихся всех видов речевой деятельности, потребности и мотивации речевогообщения, развитие монологической и диалогической речи, достижение уровнякоммуникативно-речевого развития, позволяющего понимать, воспроизводить исамостоятельно строить речевые высказывания, соответствующие по содержаниюи лексико-грамматическому оформлению теме и цели общения при соблюденииязыковых норм и правил речевого этикета. Овладение содержанием дисциплиныспособствует речевому развитию обучающихся – расширению лексическогосостава, усложнению грамматической структуры речи, закреплению уменийлогично строить высказывания, вносить уточнения в сообщения, выражатьсогласие и несогласие, аргументировать собственную точку зрения, вводитьдоказательства, предлагать темы для обсуждения, а также развитию уменийсоздавать устные и письменные высказывания на разные темы, составлять деловыебумаги, необходимые в жизни, активно участвовать в диалогах и полилогах.Включение в учебный план учебного предмета «Развитие речи» способствует нетолько качественной подготовке к итоговой аттестации по русскому языку (сучётом особенностей и возможностей обучающихся), но и качественномуосвоению содержания всех учебных дисциплин, предметные результаты которыхвключают самостоятельные высказывания обучающихся по изучаемой теме(устные и письменные), активное участие в устном обсуждении темы (проблемы).Проектирование содержания учебных предметов образовательной области«Русский язык, литература» – «Русский язык», «Литература» и «Развитие речи» –осуществляется на основе преемственности и предусматривает постепенныйпереход от практического усвоения речевых средств и действий – к анализу,синтезу и обобщению языковых явлений.В государственных и муниципальных образовательных организациях,расположенных на территории республики РФ, может вводиться изучениегосударственных языков республик РФ в соответствии с законодательством
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республик РФ. Содержание родного языка и родной литературы разрабатываютсяв соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов РФ.В общеобразовательных организациях республик РФ, в которых введенопреподавание и изучение государственных языков республик РФ, распределениечасов предметной области «Русский язык, литература» учебного планаосуществляется с учётом законодательства данных субъектов РоссийскойФедерации (преподавание и изучение государственных языков республикРоссийской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию иизучению государственного языка Российской Федерации).Общие характеристики, направления, цели и задачи учебных предметовприведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов».Образовательная организация самостоятельна в организацииобразовательного процесса, в выборе деятельности по каждому предмету(проектная деятельность, практические занятия и т.д.).Часть примерного учебного плана, формируемая участникамиобразовательных отношений, обеспечивает реализацию особых образовательныхпотребностей глухих обучающихся, получающих образование на основе АООПООО (вариант 1.2), а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельнойнагрузки обучающихся может быть использовано следующим образом:на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебныхпредметов обязательной части;на введение учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение особыхобразовательных потребностей разных категорий обучающихся с нарушениямислуха, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 1.2), преодолениенарушений в их психическом и физическом развитии;на введение учебных предметов для факультативного изучения;на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересыобучающихся, в том числе этнокультурные.Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана,состоящего из обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимальнодопустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии сдействующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных организациях.В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит ивнеурочная деятельность. Организация курсов/занятий по направлениямвнеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательногопроцесса в общеобразовательных организациях, предоставляющих обучающимсявозможность выбора широкого спектра видов деятельности, ориентированных наих наиболее полноценное развитие.План внеурочной деятельности является организационным механизмомреализации АООП ООО. Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-



577
нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как индивидуальныеи групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования,проектная деятельность, общественно полезные практики и др.Во внеурочную деятельность входят коррекционно-развивающие курсы по«Программе коррекционной работы», поддерживающие процесс освоениясодержания АООП ООО – «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи»и «Развитие учебно-познавательной деятельности», а также, при необходимости,дополнительные коррекционно-развивающие занятия в соответствии с«Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы» каждогообучающегося, составленного, в том числе с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРАкаждого обучающегося, а также психолого-педагогического консилиумаобразовательной организации (по результатам комплексного психолого-педагогического обследования на начало обучения на уровне ООО,систематического мониторинга достижения планируемых результатовобразования).Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведенияустной речи» направлен на развитие у обучающихся слухозрительного восприятияустной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи. В учебном планеуказано количество на одного обучающегося. В 5–6 классах рекомендуется тричаса в неделю на каждого обучающегося, в 7 – 10 классах – два часа в неделю накаждого обучающегося.Решение об организационных формах реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи»принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организации сучётом фактического состояния восприятия и воспроизведения устной речикаждого обучающегося по результатам специального обследования,индивидуальных особенностей обучающихся. Включение занятия парамиспособствует активизации развития коммуникативных действий в процессеобучения восприятию и воспроизведению устной речи обучающихся. В тоже времянеобходима целенаправленная индивидуальная работа по развитию речевогослуха, слухозрительного восприятия устной речи обучающихся, еёпроизносительной стороны.При составлении расписания учитывается необходимость равномерногораспределения времени, отведенного на занятия коррекционно-развивающегокурса в течение учебной недели.Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательнойдеятельности» направлен на оказание обучающимся специализированнойиндивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи в развитииучебно-познавательной деятельности в контексте достижения ими планируемыхрезультатов образования. В учебном плане указано количество на одногообучающегося – в 5–6 классах два часа в неделю, в 7 –10 классах – три часа внеделю.Решение о направлениях, содержании коррекционно-развивающего курса«Развитие учебно-познавательной деятельности», а также об организационныхформах проведения работы принимает психолого-педагогический консилиум
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образовательной организации с учётом результатов комплексногоспециализированного психолого-педагогического обследования на началообучения в 5 классе (на уровне основного общего образования) и систематическогомониторинга достижения планируемых результатов учебных предметов,«Индивидуальной программы коррекционно-развивающей работы».Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут быть включеныобразовательной организацией самостоятельно на основе «Индивидуального планакоррекционно-развивающей работы.Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе накоррекционно-развивающие курсы по «Программе коррекционной работы» АООПООО, не учитывается при определении максимально допустимой недельнойнагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмовфинансирования, направляемых на реализацию АООП ООО.План внеурочной деятельности образовательной организации определяетсостав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочнойдеятельности с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательнойорганизации.

2.3.2. План внеурочной деятельностиПояснительная запискаПлан внеурочной деятельности представляет собой целостную системуфункционирования образовательной организации в сфере внеурочнойдеятельности.Часы внеурочной деятельности используются на гражданское,патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое,экологическое развитие обучающихся, а также на формирование ценностинаучного познания.Обязательным условием организации внеурочной деятельности является еевоспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитанияобразовательной организации в форме отличной от урочной.С целью обеспечения преемственности содержания образовательныхпрограмм начального общего, основного общего и среднего общего образованияпри формировании плана внеурочной деятельности образовательной организациейпредусмотренаИнвариантная часть:Программа ВД для всех обучающихся всех уровней образования:1 час в неделю – «Разговоры о важном» направленная на развитиеинформационной культуры (НОО), реализацию комплекса воспитательныхмероприятий (ООО, СОО) – понедельник, первый урок.Для 6-10 классов (ООО, СОО):1 час в неделю – «Профориентационные уроки» – четверг.Кроме того, включены:Вариативная часть:- НОО – занятия по направлениям: «спортивно-оздоровительное»,«информационная культура», «учение с увлечением», «интеллектуальный
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марафон», «коммуникативное» - реализуется через все курсы ВД(НОО),«художественно-эстетическая творческая деятельность» реализуется черезмероприятия рабочей программы воспитания; программа социальной активности«Орлята России»; курс по профориентации «Профтех» в рамках сетевоговзаимодействия;-ООО – занятия ВД по учебным предметам образовательной программы; поразвитию личности и ее способностей, удовлетворения образовательныхпотребностей и интересов, самореализации обучающихся; направленную нареализацию комплекса воспитательных мероприятий; по организациидеятельности ученических сообществ и объединений; направленную наорганизационное обеспечение учебной деятельности; на организациюпедагогической поддержки обучающихся; направленную на обеспечениеблагополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;программа социальной активности «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».- СОО – занятия ВД включающие деятельность ученических сообществ;занятия по выбору обучающихся.

2.3.3. Календарный учебный график2.3.3.1. Календарный учебный графикПримерный календарный учебный график определяет плановые перерывыпри получении основного общего образования для отдыха и иных социальныхцелей (далее — каникулы): даты начала и окончания учебного года;продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; срокипроведения промежуточной аттестации.Календарный учебный график разрабатывается образовательнойорганизацией в соответствии с требованиями к организации образовательногопроцесса, предусмотренными гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений участниковобразовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций.При составлении календарного учебного графика учитываются различныеподходы при составлении графика учебного процесса и система организацииучебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.Примерный календарный учебный график реализации образовательнойпрограммы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образованиив Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).График учебного процесса. Учебный план образовательной организацииобеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательногопроцесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детейи молодежи» и предусматривает срок обучения на уровне основного общегообразования 6 лет (5–10 классы).Расписание в образовательной организации строится с учётом измененияуровня работоспособности в течение учебного дня и учебной недели,недопустимости перегрузки обучающихся (в соответствии с Локальным актомобразовательной организации).

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Учебный планПредметные области Учебныепредметы Классы

Количество часов в неделюV VI VII VIII IX X Всего
Обязательная часть

Русский язык, литература Русский язык 5 5 5 3 3 4 25Литература 3 4 3 3 3 3 19Развитие речи 2 2 3 1 1 1 10Иностранный язык, второйиностранный язык Иностранный язык 2 2 1 5
Математика и информатика Математика 5 5 10Алгебра 3 2 2 4 11Геометрия 2 2 2 1 7Вероятность истатистика 1 1 1 1 4

Информатика 1 1 1 1 4О б щ е с т в е н н о - н а у ч н ы епредметы История 2 2 2 2 2 1 11Обществознание 1 1 1 1 1 5География 2 2 1 1 1 1 8Е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы епредметы Физика 2 2 2 3 9Химия 2 2 2 6Биология 2 2 1 1 1 1 8Основы духовно-нравственной культурынародов России
ОДНКНР 1 1

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 2
Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12Физическая культура иОсновы безопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2
Адаптивнаяфизическая культура 2 2 2 2 2 2 12

Итого 27 28 29 29 29 29 171Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 2 2 1 1 1 1 8
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 30 30 30 30 179Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающие курсы по «Программе коррекционнойработы» АООП ООО;занятия по различным направлениям внеурочнойдеятельности

10 10 10 10 10 10 60

Коррекционно-развивающие курсыпо «Программе коррекционной работы» АООП ОООРазвитие восприятия и воспроизведения устной речи 3 3 2 2 2 2 14Развитие учебно-познавательной деятельности 2 2 3 3 3 3 16Занятия по различным направлениям внеурочной деятельностиЗанятия по направлениям внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 5 30
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2.3.3.2. План внеурочной деятельностиПод внеурочной деятельностью следует понимать образовательнуюдеятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы (личностных, метапредметных ипредметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основнойобщеобразовательной программы.План внеурочной деятельности представляет собой описание целостнойсистемы функционирования образовательной организации в сфере внеурочнойдеятельности и может включать:внеурочную деятельность по учебным предметам образовательнойпрограммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числепредусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с цельюудовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическомразвитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,особые образовательные потребности глухих обучающихся;внеурочную деятельность по коррекционно-развивающим курсам,предусмотренным в программе коррекционной работы и рекомендованнымкаждому обучающемуся с нарушением слуха психолого-педагогическимконсилиумом образовательной организации;внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихсяс учетом их особых образовательных потребностей (интегрированные курсы,метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том численаправленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности),включая организацию образовательной работы при реализации инклюзивнойпрактики;внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,удовлетворения особых образовательных потребностей и интересов,самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организациюсоциальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезнуюдеятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций,формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку,использование возможностей организаций дополнительного образования,профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров впрофессионально-производственном окружении;внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплексавоспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса,занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные исоциальные практики, включая инклюзивные, с учетом историко-культурной иэтнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся;внеурочную деятельность по организации деятельности сообществ
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обучающихся (подростковых коллективов), в том числе при реализацииинклюзивной практики – классов, разновозрастных объединений по интересам,клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений,организаций и т. д.;внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечениеучебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителямипо обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогическойподдержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательныхмаршрутов, взаимодействие в образовательно-коррекционной работепедагогических работников, включая тьюторов, педагогов – психологов и др.);внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучияобучающихся с нарушениями слуха в пространстве общеобразовательной школы(безопасности их жизни и здоровья, безопасных межличностных отношений вучебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различныхрисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающихся с окружающейсредой, их социальной защиты).Содержание плана внеурочной деятельности.Внеурочная деятельность глухих обучающихся формируется из часов,необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющихсуммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часоввыделяются на обязательные и, при необходимости, дополнительные занятия покоррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционнойработы,Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенособразовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, напериоды каникул, но не более 1/2 количества часов, исключая переноскоррекционно-развивающих занятий по программе коррекционной работы.Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться врамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базеобщеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, впоходах, поездках и др.). При этом расходы времени на отдельные направленияплана внеурочной деятельности могут отличаться.При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотренавариативность содержания внеурочной деятельности с учетом особыхобразовательных потребностей и интересов глухих обучающихся.В зависимости от задач на каждом этапе реализации примернойобразовательной программы количество часов, отводимых на разные направлениявнеурочной деятельности, может изменяться.В зависимости от решения педагогического коллектива, родительскойобщественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательнойорганизации могут реализовываться различные модели примерного планавнеурочной деятельности:модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когданаибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам
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и организационно-методическому обеспечению учебной деятельности;модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся иработы по обеспечению их благополучия в пространстве образовательнойорганизации;модель плана с преобладанием деятельности сообществ обучающихся ивоспитательных мероприятий.Организация жизни сообществ обучающихся является важной составляющейвнеурочной деятельности, направлена на формирование у них российскойгражданской идентичности и таких компетенций, как:компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения вобществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;социальная самоидентификация обучающихся посредством личностнозначимой и общественно- полезной деятельности, приобретение знаний осоциальных ролях человека;компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия вобщественно значимой совместной деятельности.Организация жизни сообществ обучающихся может происходить: в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольнойвнеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления,участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных вобразовательной организации и за ее пределами, в том числе при реализацииинклюзивной практики; через приобщение обучающихся к общественной деятельности ишкольным традициям, участию обучающихся в деятельности производственных,творческих объединений, благотворительных организаций, общественныхорганизаций, в том числе лиц с нарушениями слуха; через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходепартнерства с общественными организациями, в том числе лиц с нарушениямислуха, и объединениями.Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организацияопределяет самостоятельно.Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность исамостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу;обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность(в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия идр.), походы, деловые игры и пр.В зависимости от конкретных условий реализации основнойобщеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастныхособенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разныхклассов в пределах одного уровня образования.
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Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования (1-4 классы)
№п/п НаправленияВД Программа Формаорганизации ВД Количество часов в неделю1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В1 Спортивно-оздоровительное

Подвижныеигры Спортивнаясекция/Игра 1 1 1
2 Волейбол 1 1 13 Футбол 1 1 14 Баскетбол 1 1 15 Интеллектальные марафоны ОрлятаРоссии Кружок/Игра, КТД,проекты, марафоны,социальныеактивности

2 1 1 2 2 2

6 Учение сувлечением Финансоваяграмотность Кружок/Игра, беседас обсуждением,викторина,дискуссия, мозговойштурм,самостоятельнаяработа, парнаяработа, групповаяработа, практическаяработа

1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Эколята 1 18 Школьныйхор 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 Развивайка 1 110 Профтех 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Занятияпатриотической,нравственной иэкологическойтематики

Разговоры оважном Тематическиеклассныечасы/Беседы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Информационная культура ПоддержкаРДДМ Кружок/Практические занятия 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2513 ЮИДД 1 1Недельный объем внеурочной деятельности 5,25 5,25 5,25 7,25 7,25 8,25 7,25 6,25 8,25 8,25 7,25 7,25
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Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования (5-9 классы)
№п/п НаправленияВД Программа/формаорганизации Количество часов в неделю5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В1 ВД по учебнымпредметамобразовательнойпрограммы

Чистый город/Кружок 1 1 12 Физиология человекаи животных/Кружок 2 2 2

3 Развитиеличности, ееспособностей,удовлетворениеобразовательныхпотребностей иинтересов,самореализацииобучающихся

Школьныйхор/Кружок 2 2 2 2 2 2
4 Школьныйтеатр/Кружок 2 2 2
5 Билет вбудущее/Социальныеактивности

2 2 2

6 Борьба/Спортивнаясекция 2 2 2
7 Проектнаядеятельность побиологии

0,5 0,5 0,5

8 Проектнаядеятельность по ОБЖ 0,5 0,5 0,5
9 Проектнаядеятельность поистории

0,5 0,5 0,5

10 Проектнаядеятельность пообществознанию
0,5 0,5 0,5

11 Проектнаядеятельность поанглийскому языку
0,5 0,5 0,5

12 Проектнаядеятельность похимии
0,5 0,5 0,5

13 Проектная 0,5 0,5 0,5
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деятельность пофизике14 Проектнаядеятельность погеографии

0,5 0,5 0,5

15 Проектнаядеятельность потехнологии
0,5 0,5 0,5

16 Проектнаядеятельность пофизкультуре
0,5 0,5 0,5

17 Проектнаядеятельность понемецкому языку
0,5 0,5 0,5

18 Я, ты, он, она – вместедружнаясемья/Социальныеактивности

1 1 1

19 Реализациякомплексавоспитательныхмероприятий

Разговоры оважном/Тематическиеклассные часы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Профориентация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 Деятельностьученическихсообществ
ПоддержкаРДДМ/Социальныеактивности

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5

22 Юнармия/Социальныеактивности 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5
Недельный объем внеурочной деятельности 7 7 7 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8,5 8,5 8,5
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Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования (10-11 классы)
№п/п Программа Форма организации Количество часов в неделю

Деятельность ученических сообществ 10а 11а1 Волонтерский отряд «Новое поколение» Социальные активности 2 22 Юнармия Социальные активности 0,5 0,53 Поддержка РДДМ Социальные активности 1 1Курсы внеурочной деятельности4 Разговоры о важном Тематические классные часы 1 15 Профориентация Профориентационные часы 1 16 Журналистика Курс 1 17 Проектная деятельность по предметам Курс 2 2Недельный объем внеурочной деятельности 8,5 8,5
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2.3.4. Календарный план воспитательной работыПояснительная запискаКалендарный план воспитательной работы составляется на текущий учебныйгод. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работаприменительно к данному учебному году и уровню образования обучающихся.Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочейпрограммы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбраннымисамой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которыхотражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников(«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочнойдеятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальныепрограммы и планы работы данных педагогов.Участие глухих обучающихся во всех делах, событиях, мероприятияхкалендарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодействияобучающихся разных классов, в том числе совместно с нормативноразвивающимися обучающимися и обучающимися с ОВЗ, а также совместной совзрослыми, посильной ответственности за их планирование, подготовку,проведение и анализ.Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий,мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательнойорганизации в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут бытьзаместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию,педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель,педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение корганизации, наряду с обучающимися и педагогическими работниками, родителей,социальных партнеров, в том числе представителей общественности из числа лицс нарушениями слуха.Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связис происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми,финансовыми и т.п.
Календарный план воспитательной работы с учащимися 5-9 классовМОУ «СОШ№ 5»(основное общее образование)

План воспитательной работы ООО
Модуль «Урочная деятельность»
 Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения
 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемыхявлений, обсуждение
 Использование воспитательных возможностей содержания учебногопредмета:– включение в урок воспитывающей информации, организация работы сней, побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке
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собственного отношения к ней;– привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связаннымс материалом урока;– еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) всоответствии с требованиями законодательства. Применение интерактивных форм работы (игры, театр, дискуссия,групповая работа) Включение игровых процедур Организация шефства мотивированных обучающихся наднизкомотивированными учениками Инициирование и поддержка исследовательской деятельности Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету:– неформальное общение учителя и ученика вне урока;– использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг,мультфильмов, игр;– использование потенциала юмора;– обращение к личному опыту учеников;– внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехамучеников;– проявление участия, заботы к ученику;– создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке;– создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока;– признание ошибок учителем;– тщательная подготовка к уроку. Организация исследовательской деятельности учеников.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Мероприятие Классы проведения Ответственные
Основы проектно-исследовательскойдеятельности 5-9 В течение года Учителя-предметники,классныеруководителиЮный журналист 9
Решение олимпиадных задач по математике 7-9
Основы физиологии растений 7 руководителикружковОсновы физиологии животных 8
Основы химического синтеза 8
Киноуроки 5-9
Всероссийски часы общения «Разговоры оважном» 5-9 В течениегода Классныеруководители
Я, ты, он, она – вместе дружная семья. 5 В течение Классные
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года руководители

Модуль «Основные школьные дела»
Мероприятие Классы проведения Ответственные
День Знаний. Торжественная линейка. 5-9 1 сентября2023 Заместительдиректора по ВР
Торжественная церемония поднятия/спускаГосударственного флага и исполнение гимнаРФ

5-9 В течение2023-2024учебногогода

Заместительдиректора по ВР

Общешкольная линейка,акция «Вместе против террора».Классные часы, посвящённые Днюсолидарности борьбе с терроризмом

5-9 2 сентября2023 Заместительдиректора по ВРКлассныеруководители
Международный день памяти жертвфашизма. Беседы, тематические уроки 5-9 Сентябрь2023 Старшая вожатая
Торжественная церемония поднятия/спускаГосударственного флага и исполнение гимнаРФ

5-9 Еженедельнопопонедельникам

Заместительдиректора по ВР

В день рождения А.К. Толстого Беседы,библиотечные уроки 5-9 Сентябрь2023 Библиотекарь,учителя русскогоязыка илитературы
Бородинское сражение. Беседы,тематические уроки 5-9 Сентябрь2023 Учителя истории,руководительшкольного музея
Фестиваль детского рисунка на асфальте«Наш город – это мы!». 5 Сентябрь2023 Старшая вожатая

Акция «Разделяй и умножай», в рамкахгородског экологического фестиваля«Бережем планету вместе! (сбор батареек ипластиковых крышек)

5-9 Сентябрь2023 Старшая вожатая

Экологическая акция «Сдал макулатуру-спасдерево!» рамках Городского экологическогофестиваля «Бережем планету вместе!»
5-9 Сентябрь2023 педагог-организатор

Праздничная программа «Посвящение впятиклассники 5 сентябрь2023 педагог-организатор
Ко дню пожилого человека совместнаядетско-взросла выставка работ «Руки творят,когда душа вдохновляет»

5-9 октября 2023 педагог-организатор
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«Президентские спортивные игры» 5-9 Октябрь-декабрь 2023 РуководительШСК
Музыкальные гостиные в классах 5-9 3 октября2023 педагог-организатор
«Любимому учителю…», поздравительныегазеты отклассов. Поздравление учителей-ветеранов педагогического труда

5-9 Октябрь 2023 педагог-организатор

«Открытая библиотека», экскурсия вбиблиотеку, библиотечные уроки. 5 Передосеннимиканикулами
библиотекари

Фестиваль видеоперекличек «Мы-едины!»,посвященный Дню народного единства 5-9 Ноябрь 2023 педагог-организатор
День отказа от курения. Профилактическаябеседа 5-9 17 ноября2023 классныеруководители
30 ноября- День Государственного герба РФ.Информационный час 5-9 30 ноября2023 Классныеруководители
День неизвестного солдата – экскурсия «Имятвое неизвестно, подвиг твой бессмертен».Лекция, интерактивная экскурсия в МузейВеликой Отечественной войны, презентация,экскурсия в школьные музеи

5-9 2023 Руководительшкольного музея

8 декабря- Международный день художника.Выставка детских работ 5-9 декабрь 2023 Руководителькружка по изо
День неизвестного солдата. Литературно-музыкальная композиция 5-9 декабрь 2023 педагог-организатор
«Права человека» 5-9 12 декабря2023 Социальныепедагоги
День Конституции Российской Федерации.Беседы, тематические уроки 5-9 12 декабря2023 Классныеруководители
«Новогодний серпантин» 5-9 Декабрь 2023 Классныеруководители,педагог-организатор
Благотворительная акция «Волшебство вРождество» 5-9 Декабрь 2023 педагог-организатор
Защитникам блокадного Ленинграда» 5-9 Январь 2024
«Минута молчания, посвященная подвигузащитников блокадного Ленинграда ижертвам Холокоста». Литературно-музыкальная композиция.

педагог-организатор
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«Достижения российских ученых» 5-9 Февраль2024 педагог-организатор
День памяти о россиянах, исполнявшихслужебный долг за пределами Отечества.Просмотр и обсуждение документальных ихудожественных фильмов

5-9 15 февраля2024 педагог-организатор

Международный день родного языка.Интеллектуальная викторина 5-9 21 февраля2024 Учителярусского языка илитературы
Месячник «Мое Отечество» 5-9 Февраль2024 РуководительШСК
Фольклорный праздник «Масленица».Ярмарка поделок 5-9 По графику педагог-организатор
«День самоуправления» 5-9 Март 2024 Зам. директорапо ВР , классныеруководитель,педагог-организатор
Всероссийская неделя детской и юношескойкниги. Мероприятия школьных библиотек 5-9 Март 2024 библиотекари
Международный день театра. Литературныевыставки, библиотечные уроки 8-9 Март 2024 педагог-организатор
День космонавтики. Фестиваль проектов«Космос зовет!», посвященных Днюкосмонавтики (видеоклипов, видеороликов,презентаций)

5-9 Апрель 2024 педагог-организатор

Субботник 5-9 20 апреля2024 Классныеруководители
Праздник Весны и Труда. Экодесант 5-9 1 мая 2024 Классныеруководители
Патриотическая акция «Бессмертный полк»,возложение цветов к памятнику павшимвойнамАкция «Красные гвоздики»Фестиваль патриотической песни

5-9 Апрель-10мая 2024 Классныеруководители

Торжественные линейки по итогам года:«Праздник побед и достижений» 5-8, 109 Май 2024Июнь 2024 Зам. Директорапо ВР, педагог-организатор
Торжественная церемония врученияаттестатов об основном общем образовании.Торжественная линейка для обучающихся 9-х классов

9 Июнь 2024 Зам. Директорапо ВР, классныеруководители
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Модуль «Классное руководство»
Мероприятие Классы проведения Ответственные
Знакомство с классами 5 сентябрь руководители
Организация методической помощиначинающим классным руководителям 5-9 Август 2023В течениегода

руководители

Заседание МО классных руководителей«Планирование воспитательной работы на2023– 2024»
5-9 Август 2023 Классныеруководители

Оформление классных уголков 5-9 2023 руководители
Правила безопасного поведения в осеннеевремя года 5-9 2023 руководители
Правила безопасного поведения в зимнеевремя года 5-9 Декабрь 2023 руководители
Неделя безопасности детей весной 5-9 Март 2024 руководители
Неделя безопасности «БезОПАСное лето» 5-9 Последняядекада мая2024

руководители

•участие класса в общешкольных ключевыхделах;•организация интересных и полезных дел вклассе;

5-9 В течениегода Классныеруководители

• проведение урока «Разговоры о главном»;• сплочение коллектива;• выработка законов класса. Индивидуальнаяработа с учащимися:• изучение личностных особенностейшкольников;• поддержка ребенка в решении проблем;• индивидуальная работа по заполнениюпортфолио;• коррекция поведения ребенка.Работа с учителями, преподающими вклассе:• консультации классного руководителя сучителями-предметниками;• проведение мини-педсоветов;• привлечение учителей к участию вовнутриклассных делах• привлечение учителей к участию вродительских собраниях.Работа с родителями учащихся или ихзаконными представителями:• регулярное информирование родителей об
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успехах и проблемах детей;• помощь родителям в регулировании ихотношений с администрацией и учителями;• организация родительских собраний;• организация работы родительскихкомитетов классов• привлечение родителей к участию в делахкласса;• организация классных семейныхпраздников.
«Правила школьной жизни» 5-9 2023 руководители
1 октября- Международный день пожилыхлюдей; День сухопутных войск;4 октября- Всероссийский урокбезопасности школьников в сети Интернет;тематический урок подготовки д тей кдействиям в условиях экстремальных иопасных ситуаций, посвящённый Днюгражданской обороны М ЧС России;Всемирный день животных;Международный день врача;5 октября- Международный день учителя;16 октября- Международный день хлеба;22 октября- День «Белых журавлей» в честьсолдат, п вших на полях сражений;24 октября -Всемирный день информации 28октября – День бабушек и дедушек;31 октября – Всемирный день городов; 4ноября – День народного единства;5 ноября – День военного разведчика;10 ноября – День сотрудников внутреннихорганов; Всемирный день науки;

5-9 В течениегода Классныеруководители

16 ноября-Международный деньтолерантности;19 ноября – День отказа от курения; Деньракетных войск и артиллерии;20 ноября – Всемирный день ребенка;21 ноября – Всемирный день телевидения;Всемирный день памяти жертв ДТП22 ноября – День словаря28 ноября – День матери в России;3 декабря – День Неизвестного Солдата;Международный день инвалидов;5 декабря – Международный деньдобровольца в России5 декабря – День начала контрнаступлениясоветских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой(1941 год)5-10 декабря – Всероссийская акция «Час
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кода». Тематический урок информатики;9 декабря – День Героев Отечества10 декабрям – «Международный день правчеловека» 12 декабря – День КонституцииРоссийской Федерации;17 декабря – День ракетных войскстратегического назначения;24 декабря – День воинской славы России –День взятия Измаила;28 декабря – Международный день кино7 января – Православный праздник«Рождество Христово»11 января – Международный день«Спасибо» 21 января – Международныйдень объятий;27 января – День полного освобожденияЛенинграда о т фашистской блокады (1944)27 января – Международный день памятижертв Холокоста; писателя (1879-1950)28 января – Международный день защитыперсональных данных;1 марта – Всемирный день гражданскойобороны; 3 марта – Всемирный деньписателя;8 марта – Международный женский день,14 марта – День православной книги 18марта День воссоединения Крыма с Россией;20 марта – Международный день счастья; 21марта – Всемирный день поэзии;23-29 марта – Всероссийская неделя детскойи юношеской книги
27 марта – Международный день театра; 1апреля – День смеха;2 апреля – Международный день детскойкниги; 7 апреля – Всемирный день здоровья11 апреля – Международный деньосвобождения узников фашистскихконцлагерей; День войск противовоздушнойобороны;12 апреля – Всемирный день авиации икосмонавтики; 18 апреля – Международныйдень памятников и исторических мест;26 апреля – Международный день памятижертв радиационных катастроф;30 апреля – День пожарной охраны.Тематический урок ОБЖ1 мая – Праздник весны и труда; 3 мая –День Солнца;4 мая – Международный день пожарных;7 мая – День создания вооруженных силРоссии;
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9 мая – День Победы в ВеликойОтечественной войне (1945)13 мая – День Черноморского флота; 15 мая– Международный день семей17 мая – Международный день детскоготелефона доверия; День Балтийского флота;18 мая – Международный день музеев, 21мая – День Тихоокеанского флота;24 мая – День славянской письменности икультуры; 27 мая – Общероссийский деньбиблиотек;28 мая – День пограничникаКлассные часы, посвящённые ЗОЖ, ПДД,поведению учащихся в общественныхместах
Проведение расширенного МО классныхруководителей для подведенияпромежуточных итогов воспитатеньнойдеятельности классов и школы

5-9 Декабрь 2023Апрель 2024 Классныеруководители

Мониторинг состояния работы с родителямиучащихся 5-9 Декабрь 2023Апрель 2024 Классныеруководители
Заседания Совета профилактики 5-9 В течениегода Социальнаяслужба

классныеруководители
Наблюдение за детьми и семьями группыриска. 5-9 В течениегода руководители
Представление опыта воспитательнойработы классных руководителей и школы нашкольном сайте, а также в социальных сетяхи в других интернет-ресурсах с целью егопопуляризации

5-9 В течениегода Классныеруководители

Участие в мониторинговых исследованияхпо проблемам воспитания обучающихся 5-9 В течениегода Классныеруководители
Посещение открытых мероприятий, анализвоспитательных задач и целей споследующим обсуждением

5-9 В течениегода Классныеруководители
Модуль «Внешкольные мероприятия»
Мероприятие Классы проведения Ответственные
Экскурсии в городской музей. Посещениетеатра. Образовательные экскурсии. 5-9 года Классныеруководители
Поисковые экспедиции – вахты памяти,организуемые школьным поисковым 5-9 В течениегода школьных музеев
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отрядом к местам боев ВеликойОтечественной войны
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Мероприятие Классы проведения Ответственные
• Размещение регулярносменяемых экспозиций: творческих работучащихся• Озеленение пришкольнойтерритории, разбивка клумб• Благоустройство классныхкабинетов• Событийный дизайн –оформление пространства проведенияконкретных событий (праздников,церемоний, торжественных линеек,творческих вечеров, выставок, собраний,конференций и т. п.);• Разработка, создание,популяризация школьной символики• Организация и проведениеконкурсов

5-9 По планумероприятий Классныеруководители,педагог-организатор,учителяпредметники

• Акцентирование вниманияобучающихся посредством элементовпредметно-эстетической среды (стенды,плакаты) на важных для воспитанияценностях школы, ее традициях, правилах.
Создание буккроссинга (свободнаябиблиотека) Акция «Прочти и поделись!»(оформление уголков книгообмена ввестибюлях и зонах отдыха школы)

5-9 Сентябрь-октябрь педагог-организатор

Оформление «классных уголков. 5-9 В течениегода Классныеруководители
Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями»
Мероприятие Классы проведения Ответственные
Создание родительской инициативнойгруппы, планирование её работы 5-9 Сентябрь Зам. директорапо ВР, классныеруководители
Создание совета родительскойобщественности 5-9 В течениегода Администрация,Классныеруководители
Общешкольное родительское собрание 5-9 1 раз вчетверть Администрация,социальныепедагоги,
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педагог-психолог,классныеруководители

Индивидуальные консультации(индивидуальные беседы, рекомендации повоспитанию по запросам родителей)
5-9 В течениегода психолог

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 года руководители
Работа Совета профилактики снеблагополучными семьями по вопросамвоспитания, обучения детей

5-9 По плануСовета психолог

Участие родителей (законныхпредставителей) в педагогическихконсилиумах,связанных с обучением ивоспитанием конкретного обучающегося

5-9 В течениегода психолог

Модуль «Самоуправление»
Мероприятие Классы проведения Ответственные
Назначение поручений в классныхколлективах 5-9 Сентябрь Совет школы
Выдвижение кандидатур от классов в СоветШколы 5-9 Сентябрь Совет школы
Участие в выборах Председателя Советашколы 8-9 Сентябрь Совет школы
Формирование и организация работы Советашколы 8-9 Октябрь Совет школы
Ежемесячные заседания Советаобучающихся 5-9 В течениегода Совет школы
Работа в классных коллективах всоответствии планов 5-9 Сентябрь-май руководители
Отчёты в классных коллективах опроделанной работе 5-9 Сентябрь-май руководители
Отчёты членов Совета школы о проделаннойработе на заседаниях 5-9 В течениегода Совет школы
Участие в общешкольных мероприятиях 5-9 В течениегода Совет школы
Участие в экологических акциях иблаготворительных мероприятиях 5-9 В течениегода Совет школы
Рейд по проверке внешнего видаобучающихся 5-9 В течениегода Совет школы
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Участие в городских проектах РДДМ«Движение первых» 5-9 В течениегода Совет школы
Работа по направлениям деятельностиСовета школы 5-9 В течениегода организатор,Совет школы
Организация и проведения ДняСамоуправления 5-9 Апрель Зам. директорапо ВР педагог-организатор,Совет школы
Организация и проведение «Открытогомикрофона» 5-9 Апрель Совет школы
Школьная служба примирения 5-9 В течениегода Педагог-психолог
Школьное коммуникационное агентство(пресс-центр, видеостудия, техподдержка) 5-9 Один раз внеделю Ответственныйза сайт
«Школьное самоуправление» 5-9 информации Совет школы
Подведение итогов работы за год 5-9 Май Заместительдиректора по ВР,педагог-организатор,Совет школы
Модуль «Профилактика и безопасность»
Мероприятие Классы проведения Ответственные
Профилактическая операция «Подросток» 5-9 Сентябрь Классныеруководители
Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-6 Сентябрь руководители
– Тематические классные часы,– Правовая викторина– Размещение информации на стендахШколы,– Лекция для родителей «Адаптацияобучающегося при переходе в другую школу(5 класс)

5-9 Сентябрь Педагог-психолог

«Будущее в моих руках»:– Акция «Цитаты великих»– Плакат «ЗОЖ»,– Классные часы «Секретыманипуляции. Алкоголь»Размещение информации на стендах школы

5-9 Октябрь Педагог-организатор,Педагог-психолог

Всероссийский урок безопасностишкольников в интернет 5-9 30 октября Классныеруководители
– Викторина «Азбука толерантности», 5-9 Ноябрь Педагог-
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– Активные перемены «Азбукахарактера»– Акция «Плакат Мира»– Встречи с инспектором ОДН– Классные часы «Единствомногообразия»

организатор,Педагог-психолог

– Фестиваль рисунка «Мои права иобязанности» Беседа «Человек в системесоциально-правовых норм»
8-9 Ноябрь Педагог-организаторы

Приглашение врачей и просмотрвидеофильмов 5-9 Ноябрь-декабрь Классныеруководители
«Административная ответственность заупотребление, хранение и распространениенаркотических и психотропных веществ»

7-9 Ноябрь-декабрь Классныеруководители
– Акция «Строим дом»,– Акция «Древо семейных ценностей»Лекция для родителей «Риски подростковоговозраста»

5-9 Декабрь Классныеруководители

– Правовой квест «Страна правовыхзнаний»– Фестиваль рисунка «Мои права иобязанности» (продолжение)

5-9 Декабрь Социальныйпедагог

Беседы «Осторожно с огнем» 5-9 Декабрь Классныеруководители
Игра- квест «Семейные ценности» 5 Май Педагог-психолог
Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровоепоколение». Закрытие школьнойспартакиады. Весенний День здоровьяАкция “Школа против курения”.Туристические походы.

5-9 Май РуководительШСК

Занятие № 1 «Алгоритм действий привооруженном нападении» 5-9 По графику Классныеруководители
подозрительного предмета, похожего навзрывное устройство» 5-9 По графику Классныеруководители
террористами заложников» 5-9 По графику Классныеруководители
Занятие № 4. «Терроризм. Опасность» 5-9 По графику Классныеруководители
Недели безопасности ПДД 5-9 В течениегода социальныйпедагог
Модуль «Социальное партнерство»
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Мероприятие Классы проведения Ответственные
Сотрудничество с учреждениями культуры,спорта, образовательными организациямиМосквы)

5-9 В течениегода Заместительдиректора по ВРКлассныеруководители
Сотрудничество с советом ветеранов города 5-9 В течениегода Зам. директорапо ВР
Сотрудничество с органамибезнадзорности, профилактики негативных проявлений подростков.

5-9 В течениегода Социальныйпедагог

Участие в окружных, городских,Всероссийских конкурсах, олимпиадах,выставках, соревнованиях
5-9 В течениегода Классныеруководители

Спортивные соревнования, сдача норм ГТО 5-9 В течениегода Учителя физ-ры
Диспансеризация сотрудников иобучающихся 5-9 В течениегода Администрация
Посещение театров, музеев, выставок 5-9 В течениегода Классныеруководители
Участие в проектах и акциях РДДМ«Движение первых» 5-9 В течениегода Классныеруководители
Работа по плану ЮИДД 5-9 В течениегода ЮИДД, руководитель
Профориентация школьников 5-9 В течениегода Классныеруководители
Модуль «Профориентация»
Мероприятие Классы проведения Ответственные
Благоустройство классных кабинетов 5-9 В течениеучебногогодаПо плануклассныхруководителей

предметники
Уроки, классные часы «Профессии нашихродителей». 5-6 руководители
Оформление информационных буклетов опрофессиях родителей. 5-6 организатор

Организация и проведение экскурсий напредприятия города (очных и онлайн). 5-9 организатор
Участие в проекте «Билет в будущее» 6-9 руководитель
Цикл всероссийских открытых уроковпрофессиональной навигации дляобучающихся 5-9 классов и проект «Шоу

5-9 параллелям
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профессий» для 5-9 классов в интерактивномформате на портале «Проектория».
ознакомления с работой предприятий,условиями труда и технологическимпроцессом

5-9 Классныеруководители
Проведение тематических классных часовпрофориентационной направленности. 5-9 Классныеруководители
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2.3.5. Характеристика условий реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования в соответствии с требованиямиФГОС ООО2.3.5.1. Описание кадровых условий реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияОбразовательная организация, реализующая АООП ООО (вариант 1.2),должна быть укомплектована кадрами, квалификация которых обеспечиваетрешение заявленных указанных в примерной АООП задач, способных косуществлению инновационной деятельности на основе конструктивноговзаимодействия с участниками образовательных отношений.Кадровые условия представлены следующей группой требований:– достаточная степень укомплектованности образовательной организацииработниками, необходимыми для реализации АООП ООО (вариант 1.2), включаяпедагогических и руководящих работников, технических и иных специалистов;– соответствие квалификации работников специфике реализуемой АООПООО (вариант 1.2);– непрерывность профессионального развития педагогических кадровобразовательной организации, участвующих в реализации АООП ООО (вариант1.2). Основу для разработки должностных инструкций, включающих конкретныйперечень должностных обязанностей работников образовательной организации (всоответствии со спецификой организации трудовой и управленческойдеятельности), а также сведения об их правах, сфере ответственности икомпетентности, составляют квалификационные характеристики. Также приопределении должностных обязанностей за основу должны быть взятыобобщенные трудовые функции, которые отражены в профессиональном стандарте«Педагог-дефектолог».Соответствие уровня квалификации педагогов, реализующих АООП ООО(вариант 1.2), требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается приих аттестации. Аттестация осуществляется с учётом желания педагогическихработников. В комиссии по аттестации педагогических кадров должныприсутствовать профильные специалисты из числа лучших учителей-практиков(сурдопедагогов), научных работников вузов и специалистов (методистов)организаций дополнительного профессионального образования (повышенияквалификации). Аттестация педагогических работников, предусматривающаяустановление соответствия педагогического работника занимаемой должности,осуществляется на основе оценки его профессиональной деятельности со стороныаттестационной комиссии, формируемой образовательной организациейсамостоятельно.Руководствуясь требованиями ЕКС и профессионального стандарта«Педагог-дефектолог», образовательная организация составляет переченьнеобходимых должностей – в соответствии особенностей педагогическойдеятельности по проектированию и реализации образовательно-коррекционногопроцесса на основе АООП ООО (вариант 1.2).
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Кадровый состав, необходимый для реализации АООП ООО (вариант 1.2)включает следующих педагогических работников:1. Учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшеепрофессиональное педагогическое образование в области сурдопедагогики(бакалавриат/магистратура/специалитет) по одному из вариантов программподготовки (или соответствующую профессиональную переподготовку на базевысшего педагогического образования):– направление «Специальное (дефектологическое) образование», профиль«Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второго профиля при двухпрофильномбакалавриате);– направление «Педагогика», профиль «Образование лиц с нарушениемслуха» (уровень бакалавриата);– специальность «Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второйспециальности, предусмотренной образовательной программой);– по магистерским программам в рамках направления «Специальное(дефектологическое) образование».2. Учителя-предметники, осуществляющие реализацию образовательно-коррекционного процесса по учебным дисциплинам, входящим в предметныеобласти «Русский язык, литература», «Иностранный язык, второй иностранныйязык», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы»,«Естественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культурынародов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основыбезопасности жизнедеятельности», а также иные педагогические работники(педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования,педагог-организатор; в случае необходимости – тьютор) должны иметь высшееобразование по соответствующей занимаемой должности квалификации(профилю, направлению) или соответствующую профессиональнуюпереподготовку на базе высшего педагогического образования. Учителя-предметники должны также иметь высшее педагогическое образование в областисурдопедагогики (бакалавриат/ магистратура/ специалитет) по одному извариантов программ подготовки, указанному в пункте 1, или профессиональнуюпереподготовку в области сурдопедагогики (для педагога-психолога – в областиспециальной психологии) на базе высшего педагогического образования.3. Воспитатели, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметьвысшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантовпрограмм подготовки (или соответствующую профессиональную переподготовкуна базе высшего/ среднего профессионального педагогического образования):– направление «Педагогика», профиль «Образование лиц с нарушениемслуха» (уровень бакалавриата);– направление «Специальное (дефектологическое) образование», профиль«Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второго профиля при двухпрофильномбакалавриате);– специальность «Сурдопедагогика»;– по магистерским программам в рамках направления «Специальное(дефектологическое) образование»;
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– направление «Педагогика» или «Психолого-педагогическое образование»(по одному из профилей подготовки в области специальной (коррекционной)педагогики).4. Руководящие работники (администрация образовательной организации,включая руководителя и его заместителей, участвующих в организации иреализации образовательно-коррекционного процесса) должны иметь высшеепрофессиональное педагогическое образование в области сурдопедагогики(магистратура/специалитет) по одному из вариантов программ подготовки,указанному в пункте 1, или профессиональную переподготовку в областисурдопедагогики.В процессе психолого-медико-педагогического сопровожденияобучающихся с нарушениями слуха участвуют медицинские работники ссоответствующим уровнем образования и квалификации.При реализации АООП ООО (вариант 1.2) в рамках сетевого взаимодействияпри возникновении необходимости требуется организация консультацийспециалистов различных организаций, включая медицинские, которые невключены в штатное расписание образовательной организации, а также (приналичии соответствующих показаний) сопровождение обучающихся снарушениями слуха с их стороны (врачом-сурдологом, психиатром,невропатологом, офтальмологом, ортопедом, реабилитологом и/или др.).Образовательная организация обладает правом включать в штатноерасписание инженера, специализирующегося на обслуживании звукоусиливающейаппаратуры (с соответствующей квалификацией).В реализации АООП ООО (вариант 1.2) могут также принимать участие иныеработники, в том числе осуществляющие научную, хозяйственную, финансовуюдеятельность; реализующие информационную поддержку образовательно-коррекционного процесса; курирующие вопросы охраны жизни и здоровьяобучающихся с нарушениями слуха.Образовательная организация должна обеспечивать сотрудникам (не режепериодичности, закреплённой в действующих нормативных документах иправовых актах) возможность повышения профессиональной квалификации,ведения методической работы, а также применения, обобщения и распространенияопыта использования сурдопедагогических технологий обучения и воспитания.Спроектированная образовательной организацией АООП (вариант 1.2)может включать планы-графики, отражающие разные формы непрерывногоповышения квалификации и аттестации педагогических работников. Повышениеквалификации может осуществляться в различных образовательных организациях,имеющих соответствующую лицензию. В числе форм повышения квалификациимогут быть следующие:– послевузовское обучение в вузах, включая магистратуру, аспирантуру,докторантуру;– обучение на курсах повышения квалификации и в связи с прохождениемпрофессиональной переподготовки;– прохождение стажировки;
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– участие в научных и методических мероприятиях: конференциях, форумах,мастер-классах, обучающих семинарах и/или др. по тем или иным направлениямреализации АООП ООО (вариант 1.2);– участие в реализации педагогических проектов;– подготовка к опубликованию методических материалов, отвечающихспецифике профессиональной деятельности и др.
2.3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализацииосновной образовательной программы основного общего образованияПсихолого-педагогические условия реализации АООП ООО (вариант 1.2)включают: обеспечение преемственности содержания и форм организацииобразовательно-коррекционного процесса по отношению к уровню начальногообщего образования с учетом особых образовательных потребностей глухихобучающихся, специфики их возрастного психофизического развития, в том числеособенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификацииуровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательныхотношений – обучающихся, педагогических работников, родителей (законныхпредставителей); развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательных отношений в процессе осуществления просветительской,профилактической, консультативной работы, а также коррекционно-развивающейработы, с обучающимисяСодержание и формы организации образовательно-коррекционного процессана уровне основного общего образования учитывают особые образовательныепотребности глухих обучающихся, особенности подросткового возраста, при болеешироком, чем в системе начального общего образования, включении учебногосотрудничества, совместной деятельности, разновозрастного сотрудничества, атакже таких организационных форм как дискуссия, тренинги, групповая игра,освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, лекции,семинары, информационно-методическое обеспечение учебной и внеурочнойдеятельности и др.На уровне основного общего образования определяются следующие уровниорганизации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений: индивидуальное, групповое, на уровне класса, науровне образовательной организации.Основные организационные формы психолого-педагогическогосопровождения включают: диагностику, направленную на определениеособенностей статуса обучающегося, которая проводится на этапе его перехода наследующий уровень образования и в конце каждого учебного года;консультирование обучающихся, педагогических работников и родителей(законных представителей) с учетом результатов диагностики; просвещение;профилактику; развивающую работу; коррекционную работу.
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения могутвключать: сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторингвозможностей и способностей обучающихся; развитие у обучающихся пониманияценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры;выявление и поддержку обучающихся с трудностями в освоении содержанияАООП; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников, включая лиц с нарушенным и нормальным слухом; поддержкуобъединений обучающихся и ученического самоуправления; поддержку процессовразвития жизненных компетенций обучающихся, их социализации,профориентации; выявление и поддержку обучающихся, проявивших особыеспособности (одаренность); психолого-педагогическую поддержку участниковолимпиадного движения.
2.3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияФинансовое обеспечение реализации адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся снарушениями слуха базируется на нормах закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях, прописанных в разделе1.5.3 Примерной основной образовательной программы основного общегообразования.Финансовое обеспечение реализации адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования обучающихся снарушениями слуха опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного ибесплатного основного общего образования обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения.Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с нарушениямислуха осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основегосударственного (муниципального) задания по оказанию государственных(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основаниибюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной властисубъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечениегосударственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основебазового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услугии корректирующих коэффициентов к базовому нормативу.Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальнойуслуги по реализации адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования обучающихся с нарушениями слуха учитываютвариативные формы обучения, тип образовательной организации, сетевую формуреализации образовательных программ, применяемые образовательныетехнологии, специальные условий получения образования обучающимися снарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей,обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическимработникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны
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здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные законодательствомособенности организации и осуществления образовательной деятельности дляобучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности,осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете наодного обучающегося, если иное не установлено законодательством.Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииадаптированной образовательной программы основного общего образованияосуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1к Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затратна оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, среднегопрофессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих илиполучающих среднее профессиональное образование, профессиональногообучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения государственного (муниципального) задания на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным(муниципальным) учреждением».Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализацииАООП ООО обучающихся с нарушениями слуха учитывает расходы, необходимыедля коррекции нарушений развития и создания специальных условий полученияобразования в соответствии с особыми образовательными потребностямиобучающихся. При расчете регионального норматива учитываются затратырабочего времени педагогических работников образовательных организаций наурочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную реализациюПрограммы коррекционной работы АООП ООО в объеме не менее 5 часов внеделю.При реализации адаптированной основной образовательной программы спривлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействиядействует механизм финансового обеспечения образовательной деятельности,отраженный в локальных нормативных актах образовательной организации.Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО обучающихся снарушениями слуха не предполагает выхода за рамки установленных параметровфинансирования государственной (муниципальной) услуги по реализацииадаптированных основных образовательных программ основного общегообразования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечениепрограммы основного общего образованияПод информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытаяпедагогическая система, сформированная на основе разнообразныхинформационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных наформирование творческой, социально активной личности, а также компетентностьучастников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.Создаваемая в образовательной организации, реализующей АООП ООО(вариант 1.2), ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: единая информационно-образовательная среда страны; единая информационно-образовательная среда региона; информационно-образовательная среда образовательной организации; предметная информационно-образовательная среда; информационно-образовательная среда УМК; информационно-образовательная среда компонентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК.Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательныересурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы насменных оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы сетиИнтернет; вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающиеадминистрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательнойорганизации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современнымтребованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной и внеурочнойдеятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении,контроле и оценке результатов образования; в административной деятельности,включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательногопроцесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а такжедистанционное взаимодействие образовательной организации с другимиорганизациями социальной сферы и органами управления.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательногопроцесса обеспечивает возможность: реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированноготекста; использования средств орфографического и синтаксического контролярусского текста и текста на иностранном языке; редактирования иструктурирования текста средствами текстового редактора; записи и обработки изображения (включая микроскопические,телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений вприроде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации снецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду(оцифровка, сканирование); создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений спроведением рукой произвольных линий;
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылкисопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в томчисле видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду(печать); информационного подключения к локальной сети и глобальной сетиИнтернет, входа в информационную среду организации, в том числе черезИнтернет, размещения гипермедиасообщений в информационной средеобразовательной организации; поиска и получения информации; использования источников информации на бумажных и цифровыхносителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройствдля учебной деятельности на уроке и вне урока; общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; ихнаглядного представления; включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскуюдеятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе сиспользованием учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного)и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальныхлабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей коллекцийосновных математических и естественно-научных объектов и явлений; художественного творчества с использованием ручных, электрических иИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательскихпроектов, натурной и рисованной мультипликации; создания материальных и информационных объектов с использованиемручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изученияраспространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровымуправлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управленияобъектами; программирования; занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования, а также компьютерных тренажеров; размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной средеобразовательной организации; проектирования и организации индивидуальной и групповойдеятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планированияучебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов(выступлений, дискуссий, экспериментов);
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов наэлектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных иметодических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатовтворческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга иобщения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- ивидеоматериалов, организации сценической работы, театрализованныхпредставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходнымиматериалами.Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтермонохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифроваявидеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создаватькомпьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровыедатчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровоймикроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.Программные инструменты: операционные системы и служебныеинструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранномязыках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовыйредактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструментпланирования деятельности; графический редактор для обработки растровыхизображений; графический редактор для обработки векторных изображений;музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линиявремени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологическийопределитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды длядистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленногоредактирования сообщений.Обеспечение технической, методической и организационнойподдержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовкараспорядительных документов учредителя; подготовка локальных актовобразовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальныхпрограмм для каждого работника).Отображение образовательного процесса в информационнойсреде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм дляанализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работобучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связьучителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется
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методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочиететради (тетради-тренажеры).Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронныепрактикумы.Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки поприведению информационно-методических условий реализации основнойобразовательной программы основного общего образования в соответствие стребованиями ФГОС ООО.Материально-технические условия реализации адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образованияМатериально-технические условия образовательной организации,определяемые требованиями ФГОС ООО, предстают в виде общих характеристикинфраструктуры, включая параметры её информационно-образовательной среды.Материально-техническая база образовательной организации требуетсоответствия задачам, касающимся реализации АООП ООО (вариант 1.2), позволяяза счёт необходимого учебно-материального оснащения создаватьсоответствующую образовательно-реабилитационную и социальную среду,отвечающую особым образовательным потребностям глухих обучающихся. Всоответствии с этим образовательной организацией разрабатывается изакрепляется соответствующим локальным актом перечень её оснащения иоборудования.К числу критериальных источников, в соответствии с которымипроизводится оценка учебно-материального обеспечения образовательно-коррекционного процесса, относятся следующие:– требования стандарта и Положения о лицензировании образовательнойдеятельности;– перечень учебной литературы, рекомендуемой для использования вобразовательно-коррекционном процессе, а также цифровых образовательныхресурсов (разрабатываются в соответствии с местными условиями, спецификойреализации АООП, особыми образовательными потребностями обучающихся снарушениями слуха; подлежат утверждению региональными нормативнымиактами и локальными актами образовательной организации).Определение материально-технического обеспечения образовательно-коррекционного процесса, реализуемого на основе АООП (вариант 1.2), требуетучёта особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха,что выражается в специфичности подходов:– к организации образовательно-коррекционного пространства;– к организации временного режима, в рамках которого осуществляетсяреализация образовательно-коррекционного процесса, включая внеурочнуюдеятельность;– к использованию в образовательно-коррекционном процессе техническихсредств, обеспечивающих глухим обучающимся комфортный доступ к
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образованию, включая возможность систематического полученияспециализированной коррекционной помощи;– к использованию сурдотехнических средств, индивидуальные слуховыеаппараты, звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования (проводнуюи/или беспроводную), ассистивных средств для глухих обучающихся, а также иныхассистивных средств с учётом дополнительных ограничений здоровьяобучающихся;– к использованию технических образовательных ресурсов, в т.ч.специализированных компьютерных инструментов и средств обучения,разработанных с учётом особых образовательных потребностей глухихобучающихся;– к определению и реализации условий взаимодействия участниковобразовательных отношений;– к использованию в образовательно-коррекционном процессе учебнойлитературы (учебников, рабочих тетрадей), специальных дидактическихматериалов, специализированных электронных приложений и компьютерныхсредств обучения, соответствующих возрасту и отвечающих особымобразовательным потребностям глухих обучающихся.Создание соответствующих материально-технических условий необходимоне только для поддержки и сопровождения деятельности глухих обучающихся, нои для других участников образовательных отношений, включая педагогическихработников и родителей (законных представителей) обучающихся, что необходимодля получения доступа к техническим и иным средствам (в т.ч. образовательно-реабилитационным) для подготовки и предоставления материалов, необходимыхдля реализации учебно-воспитательного процесса, осуществления взаимодействия(включая сетевое) специалистов друг с другом и семьями глухих обучающихся.При наличии необходимости, в том числе в связи с реализациейобразовательно-коррекционного процесса в условиях удалённой работы,специалисты и глухие обучающиеся должны быть обеспечены полным комплектомкомпьютерного и периферийного оборудования.В образовательной организации должны быть созданы условия дляфункционирования современной информационной образовательно-коррекционнойсреды. Информационное обеспечение образовательно-коррекционного процессаобеспечивается средствами ИКТ, а также квалификацией работников дляобеспечения каждым глухим обучающимся максимально возможных для негорезультатов освоения АООП (вариант 1.2).Функционирование информационной образовательно-коррекционной средыбазируется на соответствующей нормативной базе, должно осуществляться всоответствии с действующим в РФ законодательством.Современная информационная образовательно-коррекционная среда должнабыть представлена электронными информационными ресурсами, электроннымиобразовательными ресурсами, совокупностью информационных ителекоммуникационных технологий и технических средств (в т.ч. флеш-тренажёрами, инструментами Wiki, цифровыми видеоматериалами и др.).
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Создание в образовательной организации информационной образовательно-коррекционной среды должно обеспечивать осуществление в электронной(цифровой) форме различных видов деятельности, связанных:• с планированием и непосредственной реализацией образовательно-коррекционного процесса;• с размещением и сохранением (в т.ч. в портфолио) материаловобразовательно-коррекционного процесса, включая работы обучающихся ипедагогических работников;• с фиксацией хода образовательно-коррекционного процесса и результатовосвоения обучающимися АООП ООО (вариант 1.2);• с взаимодействием участников образовательно-коррекционного процесса,в т.ч. в дистанционном формате с использованием ресурсов сети Интернет, свозможностью использования данных для решения задач, касающихся управленияобразовательной деятельностью;• с контролем доступа участников образовательно-коррекционного процессак находящимся сети Интернет информационным ресурсам (требуется ограничитьдоступ к информации, которая несовместима с задачами воспитания обучающихся,духовно-нравственного развития подрастающей личности, сохранения еёпсихического и социального здоровья);• с взаимодействием образовательной организации с органами,осуществляющими управление в сфере образования, а также с инымиорганизациями, в том числе с организациями здравоохранения на основе сетевоговзаимодействия, общественными организациями лиц с нарушениями слуха.Образовательная организация обладает правом включать в штатноерасписание специалистов, осуществляющих информационно-техническуюподдержку образовательно-коррекционного процесса деятельности (при наличииу них соответствующей квалификации).Образовательная организация также имеет право включать в штатноерасписание инженера – с соответствующей квалификацией – с цельюосуществления обслуживания электроакустической аппаратуры.Следуя порядку, установленному федеральным органом исполнительнойвласти, осуществляющим функции по выработке государственной политики инормативно-правовому регулированию в сфере образования, образовательнаяорганизация обладает правом осуществления электронного обучения,использования дистанционных образовательных технологий при реализацииАООП.Образовательная организация, реализуя АООП ООО (вариант 1.2) сиспользованием исключительно электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий, должна обеспечить создание условий дляфункционирования электронной информационной образовательно-коррекционнойсреды. Данная среда включает в себя электронные информационные, а такжеобразовательные ресурсы, комплекс информационных и телекоммуникационныхтехнологий, технологических средств, позволяющих обеспечивать освоениеобучающимися с нарушениями слуха АООП ООО в требуемом объёме (внезависимости от места нахождения обучающихся).
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Использование цифровых технологий в непосредственной образовательно-коррекционной работе с глухими обучающимися должно обеспечиватьдоступность, вариативность, наглядность обучения, возможность обратной связипедагогических работников с обучающимися; при необходимости – построениеиндивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение сприменением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебногоматериала к особым образовательным потребностям глухих обучающихся).Организация обучения с применением цифровых технологий не должнапрепятствовать развитию компенсаторных механизмов обучающихся,преодолению вторичных нарушений в развитии.Общие требования к организации образовательно-коррекционногопространстваМатериально-технические условия реализации АООП ООО должныобеспечивать:– достижение глухими обучающимися результатов, освоения АООП ООО(вариант 1.2);– соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм по отношениюк санитарно-бытовым и социально-бытовым условиям, требований пожарной иэлектробезопасности, охраны труда (включая требования к территории, зданию,всем его помещениям, в т.ч. мастерским; к мебели, расходным материалам иканцелярским принадлежностям и др.);– беспрепятственный доступ обучающихся к информации, объектаминфраструктуры образовательной организации.Одно из важных условий организации образовательно-коррекционногопространства заключается в размещении текстовой информации (в печатной и/илиэлектронной форме), содержащей сведения о потенциальных опасностях, обизменениях режима обучения.Глухие обучающиеся, место жительства которых находится в удалении отобразовательной организации, должны иметь возможность интернатногопроживания.В здании образовательной организации должны иметься в наличиикомфортные оборудованные помещения, в т.ч. учебные кабинеты, залы(спортивный, актовый и др.), специальные кабинеты для индивидуальной игрупповой работы по курсам, реализуемым по Программе коррекционной работы,кабинеты психолога, социального педагога, библиотека, кабинет информатики,спальни, столовая, санитарные, игровые и бытовые комнаты, помещения дляпроведения курсов/занятий в рамках внеурочной деятельности и др.В помещениях, предназначенных для реализации образовательно-коррекционной работы, должны быть созданы условия, обеспечивающиедостаточную освещённость лица говорящего и фона за ним. Кроме того, в учебныхкабинетах требуется наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективногопользования (стационарной проводной или беспроводной) прииндивидуализированном сопровождении её применения глухими обучающимисяврачом-сурдологом (на основе сетевого взаимодействия) и учителем-дефектологом(сурдопедагогом), реализующим коррекционно-развивающий курс «Развитие
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восприятия и воспроизведения устной речи», а также при ее использовании всоответствии с аудиолого-педагогическими рекомендациями учителями-предметниками, другими педагогическими работниками. Рекреации и актовый залдля проведения в образовательной организации коллективных (с участиемнескольких классов) и общешкольных мероприятий оборудуются беспроводнойаппаратурой коллективного пользования, способствующей восприятиюобучающимися устной речи, неречевых звучаний, включая музыку.В классных помещениях требуется организация специальных мест,предназначенных для хранения FM-систем, зарядных устройств, батареек и др.Аналогичные места должны быть предусмотрены в спальнях интерната – в целяххранения индивидуальных слуховых аппаратов и др. в период сна обучающихся.Требования к организации учебных мест обучающихсяКаждая классная комната должна быть оборудована партами,регулируемыми по высоте – в соответствии с ростом обучающихся. Место, накотором размещается парта, должно позволять глухому обучающемуся видеть нетолько лицо учителя, но и лица большинства одноклассников. Оптимальнойявляется расстановка парт (рабочих столов) полукругом. Это позволитобучающимся видеть учителя, одноклассников, в том числе их лица, чтоспособствует (при использовании звукоусиливающей аппаратуры)слухозрительному восприятию устной речи при коммуникации, а такженаходящийся за учителем фон.При организации учебного пространства в помещении классной комнаты, втом числе рабочих мест учителя и обучающихся, необходимо также учитыватьособенности размещения звукоусиливающей аппаратуры коллективногопользования с позиции обеспечения комфортности осуществления учебнойдеятельности (свободного передвижения по классу, достаточного рабочего местана партах, столе учителя и др.).Требования к специальным техническим средствам обученияВ образовательной организации должна быть в достаточном количествезвукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективногопользования, беспроводная аппаратура, например, FM-система; специальныесурдотехнические средства, в том числе визуальные приборы, предназначенныедля коррекционной работы над произношением обучающихся, а такжеспециализированные компьютерные программы.Требования к библиотечному фону образовательной организацииФормирование библиотечного фонда (БФ) осуществляется в соответствии стребованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом ииными локальными нормативными документами образовательной организации.БФ, выступая в качестве одного из показателей, определяющих качествообразования, должен включать: учебники, учебные пособия, рабочие тетради(печатные и/или электронные); справочную литературу для обучающихся в видесловарей, энциклопедий, справочников; практикумы, сборники упражнений изадач; атласы и контурные карты, детскую художественную и научно-популярнуюлитературу.
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Комплектование основного БФ, который должен иметь универсальныйхарактер, включая художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, должно осуществляться с учётомвозрастных интересов, особых образовательных потребностей и количестваобучающихся.Педагогические работники обладают правом пользоваться материалами БФ,в связи с чем допустимым является приобретение научно-методическойлитературы, профессиональных периодических изданий и иных документов дляэтой целевой группы пользователей.Комплектование специализированного (учебного) БФ осуществляется набазе учебного плана, реализуемого образовательной организацией в соответствиис требованиями АООП ООО (вариант 1.2), а также рекомендуемого и допущенногодля использования в образовательном процессе Министерством просвещения РФФедерального перечня учебников.Все необходимые глухим обучающимся учебные ресурсы в виде учебников,учебных пособий, учебно-методических материалов, средств обучения ивоспитания предоставляются в пользование бесплатно – на период полученияобразования.В библиотеке образовательной организации должна быть организована зона,функционирующая как читальный зал. Он предназначается не только дляорганизации самостоятельной работы участников образовательных отношений, нои для проведения библиотечных уроков (в рамках различных дисциплин учебногоплана), а также мероприятий, реализуемых в процессе внеурочной деятельности.
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