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Пояснительная записка  

 Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающихся 5 класса 

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации [принят Государственной Думой 21 декабря 2012г.: одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012г.] (Актуальный закон в редакции от 04.08.2023г. №479-

ФЗ). 

2. Федерального закона от 24.11.1995 № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995г.: одобрен 

Советом Федерации 15 ноября 1995г.]  

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021г. рег. Номер – 64101) 

(ФГОС ООО) 

4. СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015г. №26, зарегистрированы в Министерстве 

юстиции РФ 14 августа 2015года, регистрационный № 38528). 

 

5.  Концепции преподавания учебного предмета «Технология». 

6. Примерной программы воспитания – с учѐтом проверяемых требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебная дисциплина «Технология» играет важную роль в социокультурном, 

личностном развитии глухих обучающихся. Благодаря данному курсу происходит 

воспитание психологической и практической готовности к труду, трудолюбия, 

настойчивости в достижении поставленной цели; возникает чувство ответственности 

за общее дело, формируются общественные мотивы труда. На уроках технологии 

постоянно возникает необходимость выполнения совместной деятельности, в ходе 

которой обучающиеся учатся сотрудничеству, взаимопомощи, установлению деловых 

отношений, приобретая опыт нравственного поведения. Разнообразие видов 

деятельности и материалов для работы, используемых на уроках учебного предмета 

«Технология», позволяет не только расширить кругозор обучающихся, но и раскрыть 

их индивидуальные способности, что оказывает благотворное влияние на дальнейшее 

обучение. У глухих обучающихся закладываются предпосылки и происходит 

последующее развитие технического и художественного мышления, творческих 

способностей, экологического мировоззрения. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Учебная дисциплина «Технология» осваивается на уровне ООО по варианту 1.2 

АООП в пролонгированные сроки (6 лет): с 5 по 9 классы включительно. Данная 

дисциплина является одной из ведущих, интегрирующих в своѐм содержании знания 

и умения по другим дисциплинам учебного плана. 

 



В рамках учебного курса «Технология» обучающиеся с нарушением слуха 

получают возможность не только осознать сущность современных материальных, 

информационных и социальных технологий, перспектив их развития; осваивать 

технологический подход как универсальный алгоритм преобразующей и 

созидательной деятельности; знакомиться с технологической культурой, но и 

приобретать широкий круг житейских понятий, владение которыми обеспечивает 

повышение качества учебной деятельности в целом. 

 

Уроки технологии обладают значительным коррекционно-развивающим 

потенциалом. За счѐт различных видов деятельности, использования разнообразных 

материалов и инструментов создаются условия для полноценного психического 

развития глухих обучающихся. В частности, происходит постепенное развитие 

наглядного и абстрактного мышления параллельно с совершенствованием словесной 

речи, а также других неречевых психических процессов. Изготавливая либо 

анализируя различные объекты, глухие обучающиеся учатся выделять, сопоставлять, 

называть, характеризовать их качества, свойства и др., что содействует обогащению 

словарного запаса, овладению способностью использовать усвоенную лексику и 

фразеологию в составе синтаксических конструкций для решения коммуникативных 

задач, удовлетворения потребности в общении. При адекватной организации уроков 

технологии у глухих обучающихся развиваются социальные компетенции. Также в 

результате освоение материалом по дисциплине «Технология» глухие обучающиеся 

овладевают безопасными приѐмами работы с оборудованием, инструментами, 

электробытовыми приборами, что является важным для приобретения 

самостоятельности, совершенствования социально-бытовых навыков. 

 

Уроки технологии позволяют планомерно знакомить глухих обучающихся с 

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

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

возникает преемственность перехода от общего образования к профессиональному и 

к последующей самостоятельной трудовой деятельности. 

 

В основу программы положены общепедагогические и специальные принципы. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается 

характером изложения научных знаний, количеством вводимых понятий, 

оптимальным объѐмом учебного материала, снабжением текстов необходимыми 

иллюстрациями и пр.  

Принцип систематичности в обучении технологии реализуется при 

распределении и подаче учебного материала, в том числе внутри модулей. Это 

осуществляется с учѐтом возрастных и познавательных возможностей глухих 

обучающихся.  

Принцип преемственности в обучении технологии реализуется от темы к теме 

в каждом модуле, особое внимание уделяется преемственности в развитии трудовых 

понятий и умений, технических и технологических знаний.  

С учѐтом принципа наглядности в обучении технологии используются 

разнообразные объекты, предметная наглядность. Регулярное (на каждом уроке) 

использование средств наглядности обеспечивает воздействие на все органы чувств 

глухих обучающихся, позволяет формировать конкретные и полные представления, 

яркие впечатления об изучаемых объектах и явлениях, содействует повышению 

познавательного интереса. 

 



Кроме того, изучение курса технологии базируется на ряде специальных 

принципов, 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 становится возможнымпри 

условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счѐт 

развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во 

взаимодействии с процессом познавательной и практической деятельности. В этой 

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)требует включения 

слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится 

на основе объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии как 

вспомогательного средства обучения) с привлечением конкретных фактов, 

иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слово 

включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. 

Предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ 

определений. В частности, использование синонимов обеспечивает семантизацию 

понятий и терминов. 

 
На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию 

словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде 

всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по 

организации учебной деятельности). 

 
В процессе уроков технологии требуется одновременно с развитием словесной 

речи обеспечивать развитие у обучающихся других психических процессов. 

Предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ 

учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счѐт привлечение 

средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию 

словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством заполнения 

таблиц, составления схем, анализа рисунков, технологических карт, применения 

условных изображений, предстающих в виде опор на оформления развѐрнутых 

ответов. Развитие мышления и его операций обеспечивается посредством 

установления и последующего устного (графического) оформления причинно-

следственных связей; за счѐт выделения существенных признаков в выделяемых 

объектах и др. Акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на 

развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно 

полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал 

должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы 

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



словесно-логического мышления принадлежит практическим работам – в 

соответствии с содержанием модулей. 

 

Учебный предмет «Технология» носит практический характер, 

предусматривает активное и творческое участие в общественно-полезном труде. Во 

время практической работы закрепляются полученные знания, обучающиеся 

осваивают конкретные приѐмы работы, происходит развитие общетрудовых умений 

(планирование, организация, контроль труда), воспитывается культура труда. 

 

В основу реализации программы положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, что предполагает: 

 

– признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности глухих 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного 

отношения к окружающему социальному и природному миру) в качестве основного 

средства достижения цели образования; 

 

– признание того, что развитие личности глухого обучающегося зависит от 

характера организации доступной учебной деятельности; 

 

– признание того, что развитие личности глухих обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества обеспечивает возможность их успешной 

социализации и адаптации в современном социокультурном пространстве; 

 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося составляет цель и 

основной результат получения знаний; 

 

– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 

– разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого глухого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

 

Глухие обучающиеся обладают значительным потенциалом в овладении 

техническими, технологическими, экономическими и иными знаниями, в связи с чем 

могут быть ориентированы на работу в различных сферах материального 

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

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

культура, жилищно-коммунальное хозяйство и др.).  

 

Так, получение глухими обучающимися среднего профессионального 

образования может быть связано: 

 



 с металлообрабатывающей промышленностью (токарь по металлу, 

фрезеровщик и др.); 

 

 с деревообрабатывающей промышленностью (разметчик по дереву, 

плетельщик мебели и др.); 

 

 со строительством (кровельщик, мастер отделочных строительных работ и 

др.); 

 

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

 

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

 

 с сельским хозяйством (технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции) и т.д. 

 

В системе высшего образования обучающиеся патологией слуха могут 

получить такие профессии по направлениям «Прикладная математика и 

информатика», «Механика и математическое моделирование», «Статистика», 

«Технологические машины и оборудование», «Психолого-педагогическое 

образование», «дизайн», «Социальная работа» и др. 

 

Доступный обучающимся с нарушенным слухом широкий спектр профессий 

обусловливает возможность реализации в образовательной организации разных 

инвариантных, а также вариативных модулей технологической подготовки. 

 

Инвариантные модули 
Модуль «Производство и технология». 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

 

Вариативные модули 
Модуль «Робототехника». 

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

Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

Модуль «Автоматизированные системы». 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

 

Образовательная организация может также осуществлять выбор иных 

вариативных модулей, в том числе инновационных, возникновение которых 

обусловлено активным развитием науки и техники. 

 

Выбор и последующая реализация образовательной организацией того или 

иного вариативного модуля зависит от следующих факторов: 

 

 материально-технические возможности образовательной организации и 

организаций, выступающих в качестве еѐ сетевых партнѐров; заказ сетевых 

(социальных) партнѐров на тот или иной модуль технологической подготовки; 

 

 географическое положение образовательной организации (город/сельская 

местность).  

 



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

рабочую силу в сфере материального производства и в непроизводственной сфере; 

прогноз социально-экономической ситуации в регионе и на рынке труда; 

 

 национальные традиции, сложившиеся в регионе; 

 

 запросы родителей (законных представителей) обучающихся; 

 

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

обучающихся, обусловленные, прежде всего, состоянием их здоровья 

(наличие/отсутствие дополнительных нарушений); 

 

 рекомендации и заключения медицинского работника (в части установления 

ограничений к осуществлению видов деятельности, недоступных глухому 

обучающемуся по состоянию здоровья – в связи с наличием дополнительных 

нарушений в развитии). 

 

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

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

организаций профессионального обучения (колледжей, техникумов); региональных 

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

мобильных «Кванториумов», детских технопарков, центров молодежного 

инновационного творчества др. 

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

формируется заказ на тот или иной модуль. Сетевой партнѐр предоставляет 

образовательной организации производственные площади, оборудование для 

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

образовательно-коррекционному процессу могут быть привлечены консультанты, 

мастера, руководители проектов из числа специалистов, являющихся сотрудниками 

организаций-партнѐров, участвующих в сетевом взаимодействии.  

 

Обучение технологии должно быть тесно связано с профориентационной 

работой, реализуемой образовательной организацией в процессе внеурочной 

деятельности, что предусматривает экскурсии в организации региона, занятых 

материальным производством и относящимся к нематериальной сфере; посещение 

мастер-классов; выполнение проектов, в т.ч. на базе организаций, являющихся 

сетевыми партнѐрами и др. 

 

Обучение технологии базируется на дифференцированном подходе, в связи с 

чем предусматривается деление класса на две подгруппы с учѐтом: 

 

– запросов родителей (законных представителей); 

 

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

ограничений обучающихся, обусловленных состоянием их здоровья (наличие / 

отсутствие в структуре нарушения дополнительных отклонений); 

 

– заключения и рекомендаций медицинского работника (в части установления 

ограничений, противопоказаний к осуществлению видов деятельности по состоянию 

здоровья глухого обучающегося). 



 

При подготовке расписания уроков требуется учитывать специфику 

выполняемых обучающимися учебно-практических и проектных работ, 

предусмотреть организацию спаренных уроков для обеспечения возможности 

соблюдения непрерывности технологического процесса и последовательности 

освоения учебного материала в учебных мастерских, лабораториях или др. 

 

В процессе обучения глухих обучающихся следует использовать цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа. Преимуществами 

использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе 

(при их уместном, адекватном применении) являются доступность, вариативность, 

наглядность обучения, обратная связь педагогов с обучающимися, построение 

индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение с применением 

интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым 

образовательным потребностям глухих обучающихся). Организация обучения на 

основе цифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмы 

обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе 

полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

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

словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажѐр для закрепления 

новых знаний или в виде практического пособия. 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с 

учѐтом особых образовательных потребностей глухих обучающихся; 

 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 

соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала глухими обучающимися; 

 

– учѐт санитарно-эпидемиологических требований при организации и 

реализации образовательно-коррекционного процесса; 

 

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

хранения и представления информации; 

 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(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 образовательном процессе 

у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой 

компетентности:  

 



•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, 

форумов, чатов и др.), 

 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и 

интернета различные образовательные задачи). 

 

Психолого-педагогические условия 

На уроках технологии глухие обучающиеся, как правило, пользуются 

стационарной (проводной) звукоусиливающей аппаратурой или беспроводной 

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

работ предпочтение отдается использованию беспроводной аппаратуры (например, 

FM-системы). 

 

Режим работы стационарной звукоусиливающей аппаратуры для каждого 

обучающегося определяется в начале учебного года врачом-сурдологом, 

принимающим участие в образовательном процессе на основе сетевого 

взаимодействия, проверяется учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

реализующим коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи», при проведении специальных проверок, оформленных 

в соответствующих протоколах. Если в течение учебного года учитель-предметник 

отмечает ухудшение восприятия на слух речевого материала обучающимся, его 

произносительной стороны речи, то снова проводятся проверки работы 

звукоусиливающей аппаратуры.  

Методически правильное использование звукоусиливающей аппаратуры на уроках 

осуществляется под контролем администрации и психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации. 

Основным способом восприятия устной речи обучающимися на уроках 

является слухозрительный (при использовании звукоусиливающей аппаратуры). 

 

На уроках у глухих обучающихся целенаправленно осуществляется развитие 

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

 

Объяснение учебного материала учителем осуществляется, прежде всего, на 

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

дактильной формы речи как вспомогательной (при одновременном устном 

проговаривании речевого материала), при обязательном применении современных 

образовательных средств, в том числе цифровых, а также методических приемов, 

способствующих пониманию глухими обучающимися нового речевого материала 

(например, показ иллюстрации, предметов и др., подбор к новым словам и 

словосочетаниям синонимов, из числа знакомых обучающимся, а также знакомых 

синонимических выражений к новым фразам). 

 

В случае затруднения понимания обучающимися речевого материала, 

предъявленного в словесной форме при широком применении современных 

образовательных средств и сурдопедагогических технологий, возможно 

использование жестовой речи с обязательным повторением данного материала 



учителем и обучающимся устно или письменно. Если на уроке обучающийся с 

нарушенным слухом не может самостоятельно выразить свои мысли в словесной 

форме, он может использовать отдельные жесты (жестовую речь) при обязательном 

воспроизведении учителем данного материала в словесной форме, затем данным 

обучающимся и всеми обучающимися класса в устной и /или письменной форме. 

 

На уроках обязательно проводятся упражнения, связанные с восприятием на 

слух и внятным, достаточно естественным воспроизведением тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности. Этот речевой материал обязательно отражается 

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

основе индивидуально-дифференцированного подхода, учитывающего слухоречевое 

развитие каждого обучающегося.  

 

Правильно организованная работа по развитию у глухих обучающихся 

речевого слуха, слухозрительного восприятия речи и еѐ воспроизведения, 

чередование различных видов восприятия ими устной речи (слухозрительного и 

слухового) мобилизует их внимание, способствует продуктивной учебной 

деятельности на уроке, более прочному запоминанию речевого материала, в 

дальнейшем – его использованию в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

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

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

 

Упражнения, связанные с восприятием обучающимися речевого материала на 

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

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

зависимости от темы и планируемых результатов, мотивированы ходом урока. 

 

Часть знакомого обучающимся речевого материала (тематическая и 

терминологическая лексика, а также лексика по организации учебной деятельности) 

может отрабатываться на занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

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

ведущим данные занятия: обучающиеся упражняются в восприятии слухозрительно и 

на слух, достаточно внятном и естественном воспроизведении уже знакомого им 

речевого материала. Эта работа не проводится формально; обучающимся 

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

совместно учителем-предметником и учителем, ведущим занятия «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи». 

 

На уроках обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются 

говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. Работа в 

данном направлении проводится на основе аналитико-синтетического, 

концентрического, полисенсорного метода при использовании, в том числе 

фонетической ритмики. 

 

На каждом уроке проводятся фонетические зарядки с целью дать установку на 

правильное воспроизведение определенного речевого материала, необходимого на 

данном уроке, закрепить произносительные навыки обучающихся, предупредить 

распад неустойчивых произносительных умений. Фонетические зарядки занимают не 



более 3–5 минут; речевой материал должен быть представлен в письменной форме на 

доске или на слайде компьютерной презентации. Предусматривается работа по всем 

разделам программы, включая закрепление у детей умений говорить голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, воспроизводить звуковую и ритмико-

интонационную структуру речи. Планирование фонетических зарядок 

осуществляется совместно с учителем коррекционно-развивающих занятий «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на основе преемственности в работе над 

произношением в разных организационных формах образовательно-коррекционного 

процесса. 

 

Не менее одного раза в полугодие проводится мониторинг достижения 

обучающимися планируемых результатов восприятия и воспроизведения 

тематической и терминологической лексики каждой учебной дисциплины, а также 

лексики, связанной с организацией учебной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты, которых должны 

достичь глухие обучающие, являются для них одинаковыми, но степень владения 

может разной, что зависит от индивидуальных особенностей каждого глухого 

обучающегося: его способностей, наличия / отсутствия дополнительных нарушений в 

развитии. Это требует реализации дифференцированного подхода к обучению на 

уроках технологии. Дифференциация обучения предполагает адекватно подобранные 

для каждого глухого обучающегося условия обучения, формы и методы 

коррекционно-образовательной помощи. Педагогические действия должны быть 

ориентированы на достижение оптимального (лучшего для обучающегося в 

конкретных условиях) уровня, что может быть обеспечено при методически 

правильной организации обучения. Дифференциация может осуществляться в 

следующих направлениях: 

 по основному содержанию обучения; 

 по сложности видов работы; 

 по самостоятельности выполнения задания; 

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

с учителем, роль которого выполняет глухой обучающийся.  

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

использоваться в качестве вспомогательных средств обучения); 

 по времени выполнения задания. 

 

В процессе уроков технологии глухие обучающиеся могут испытывать 

потребность в развѐрнутой помощи при планировании предстоящей деятельности. 

Такая помощь заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в 

практическом показе учителем последовательности еѐ выполнения, в применении 

демонстрационных технологических карт, составлении индивидуальных 

технологических карт, которые используются как при обсуждении плана работы, так 

и во время работы обучающихся. 

 

Уроки технологии требуют учѐта и удовлетворения особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся. Это обеспечивается реализацией следующих 

условий организации учебного процесса: 

 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон 

личности глухого обучающегося, коррекцию и воссоздание наиболее важных 

психических функций, их качеств и свойств; 



 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса технологии 

(накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой 

деятельности); 

 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного 

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

– использование и коррекция самостоятельно приобретѐнных обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их 

развитие и обогащение; 

 

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности; 

 

– использование специальных методов, приѐмов, средств, обходных путей 

обучения; 

 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 

– учѐт индивидуальных и психофизических особенностей глухих 

обучающихся, их природных задатков, способностей, интересов к содержанию 

трудовой деятельности. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Целью изучения дисциплины «Технология» является формирование у 

обучающихся технологической грамотности, культуры труда и деловых 

межличностных отношений в единстве с развитием речи, мышления и социальных 

компетенций. 

 

Курс технологии ориентирован на приобретение глухими обучающимися 

умений в прикладной творческой деятельности, а также на социально-трудовую 

адаптацию, инкультурацию и реабилитацию в непрерывном процессе 

профессионального самоопределения. 

 

Задачи учебного предмета включают: 

 
– содействие овладению знаниями, умениями и опытом деятельности в 

предметной области «Технология»; 

 
– развитие трудовых умений и необходимых технологических знаний по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

 

– формирование культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 



– формирование навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

 

– развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности, 

возможности и ограничения в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

В соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение 

поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от 

формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до получения 

конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности 

достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта 

должна осуществляться (при учѐте возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха) в определѐнных масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах и в процессе коррекционных 

курсов. 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Технология» входит в одноимѐнную предметную область и 

является обязательным. 
Освоение курса осуществляется в течение всех лет обучения на уровне ООО – в 

пролонгированные сроки (с 5 по 9 классы включительно); на учебные занятия 

выделяется не менее 2 часов в неделю. 

Основная часть учебного времени на уроках технологии (не менее 70%) 

отводится на практическую деятельность глухих обучающихся, организуемую с 

учѐтом их особых образовательных потребностей. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Учебный предмет «Технология» является общим для обучающихся с 

нормативным развитием и с нарушениями слуха, сохраняя модульную структуру и 

содержание модулей, их дифференциацию на инвариантные и вариативные: 

 
Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология». 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника». 

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

Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

Модуль «Автоматизированные системы». 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из 

которого собирается содержание учебного предмета технологии с учѐтом пожеланий, 



возможностей, особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха, а также и возможностей образовательной организации.  

 

Модули, входящие в инвариантный блок, являются обязательными для 

освоения.  

Все модули содержат основные теоретические сведения, практические работы 

и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно сопровождаться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

 

Для расширения технического кругозора, закрепления знаний, полученных на 

уроках технологии, необходимо организовывать занятия таким образом, чтобы 

обучающиеся принимали активное участие в планировании предстоящей 

деятельности, организации рабочего места, проводили в процессе работы 

необходимые измерения, расчеты, пользовались техническими рисунками, 

чертежами, инструкционными картами, самостоятельно контролировали свои 

действия. 

 
Для глухих обучающихся, имеющими дополнительные нарушения в развитии 

(нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического 

спектра, задержку психического развития) рабочая программа по учебной 

дисциплине «Технология» индивидуализируется. 

 
Примерные виды деятельности обучающихся: 

 

На уроках технологии предусматривается использование следующих видов 

деятельности, обеспечивающих достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов; воспитание самостоятельности, формирование у 

обучающихся начальных профессиональных умений: 

 

 виды деятельности со словесной основой: самостоятельная работа с 

учебником, электронными образовательными ресурсами; подготовка и представление 

публичного выступления в виде презентации; поиск материала в справочниках, 

энциклопедиях, в сети Интернет и др.; 

 

 виды деятельности на основе восприятия образа: составление чертежей, схем, 

эскизов, технологических карт, их анализ; обсуждение просмотренных учебных 

фильмов; наблюдение за демонстрируемыми учителем действиями и др.; 

 

 виды деятельности с практической основой: выполнение технологических 

операций с учѐтом содержания осваиваемого модуля (изготовление/ремонт изделия и 

т.п.); выполнение лабораторно-практических работ и др. 

 

5 КЛАСС 

Модуль «Производство и технологии» (8 ч.) 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир 

идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьѐ. Естественные (природные) и искусственные материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 



Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и др. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. 

Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (58 ч.) 

Технологии обработки пищевых продуктов (12 ч.) 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

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

овощей, круп. 

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

продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

 

 

Технологии обработки текстильных материалов (46 ч.) 

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

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

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

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

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

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитьѐ). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

Конструирование швейных изделий  

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий. Правила пользования чертѐжными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и еѐ 

измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приѐмы раскроя швейного 

изделия. 



Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину (1:1) по своим меркам. Моделирование 

фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.  

 

Учебно – методические материалы. 

1. Примерная рабочей программы для обучения учащихся 5 – 9 классов в переходный 

период «Технология. Программа. 5 – 9 классы» / В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семѐнова. – М.: Издательский центр «ВЕНТАНА – ГРАФ».  

2. Технология. 5 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / [В. М. Казаке- 138 вич и др.] 

; под ред. В. М. Казакевича. — М. : Просвещение. 2019. — 176 с. : ил. - ISBN 978-05-09-

071667-3. 

3. Ермакова В.И. Основы кулинарии 8-9 класс - М: «Просвещение», 1993г. 

4. Симоненко В.Д., Голондарева Н.Б. Поурочные планы по технологии по учебнику 

«Технология. 5-9 классы» - Волгоград: Учитель-АСТ», 2008 г. 

 
 

Интернет – ресурсы: 

 Технология https://иванов-ам.рф/index.html 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

 Видеоуроки по технологии – 5 класс https://videouroki.net/ 

 Презентации по технологии https://nsportal.ru/ 

 Институт коррекционной педагогикиikp-rao.ru 
 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный компьютер;  

Оборудование:  

 классная доска с набором магнитов для крепления таблиц;  

 демонстрационные учебно– наглядные пособия (кулинария, техника безопасности для 

кабинета технологии, технология обработки ткани, материаловедение). 
 индивидуальные карточки с заданиями. 

 швейные принадлежности. 

 швейные машины, оверлоки. 

 кухонный инвентарь. 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ урока Темы урока Дата 

 

 «Производство и технологии»  

1 Технологии вокруг нас.  

2 Материальный мир и потребности человека  

3 Материалы и сырьѐ. Естественные (природные) и искус-  

https://videouroki.net/
https://nsportal.ru/
https://ikp-rao.ru/


ственные материалы. 

4 Материальные технологии. Технологический процесс.  

5 Производство и техника.   

6 Роль техники в производственной деятельности человека.  

7 Проекты и ресурсы в производственной деятельности чело-

века. 
 

8 Какие бывают профессии.  

 Технологии обработки пищевых продуктов  

9 Общие сведения о питании и технологиях приготовления 

пищи. 
 

10 Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая 

пирамида. 
 

11 Определение качества продуктов, правила хранения 

продуктов. 
 

12 Посуда, инструменты, приспособления для обработки 

пищевых продуктов, приготовления блюд. 
 

13 Технологии приготовления бутербродов.  

14 Технология заваривания, подача чая.  

15 Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей.  

16 Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей.  

17 Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей.  

18 Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей.  

19 Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов 

питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. 
 

20 Профессии, связанные с производством и обработкой пище-

вых продуктов. 
 

 Технологии обработки текстильных материалов  

21 Основы материаловедения. Свойства тканей.  

22 Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. 
 

23 История, культура.  

24 Современные технологии производства тканей с разными 

свойствами. 
 

25 Виды ручных швов.   

26 Виды ручных швов.   

27 Виды ручных швов.   

28 Виды ручных швов.   

29 Основные операции влажно-тепловых работ.  

30 Профессии, связанные со швейным производством.  

31 Устройство швейной машины: виды приводов швейной ма-

шины, регуляторы. 
 

32 Устройство швейной машины: виды приводов швейной ма-

шины, регуляторы. 
 

33 Виды машинных швов.  

34 Виды машинных швов.  

35 Виды машинных швов.  

36 Виды машинных швов.  

37 Чертѐж выкроек проектного швейного изделия.  

38 Чертѐж выкроек проектного швейного изделия.  

39 Выполнение технологических операций по пошиву проект-  



ного изделия, отделке изделия. 

40 Выполнение технологических операций по пошиву проект-

ного изделия, отделке изделия. 
 

41 Выполнение технологических операций по пошиву 

проектного изделия, отделке изделия. 
 

42 Выполнение технологических операций по пошиву проект-

ного изделия, отделке изделия. 
 

43 Проект «Фартук для работы на кухне»  

44 Проект «Фартук для работы на кухне»  

45 Пошив индивидуального фартука  

46 Пошив индивидуального фартука  

47 Пошив индивидуального фартука  

48 Пошив индивидуального фартука  

49 Пошив индивидуального фартука  

50 Пошив индивидуального фартука  

51 Пошив индивидуального фартука  

52 Влажно-тепловая обработка швов, готового изделия. 

Защита проекта 

 

53 Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья 

для кухни» 
 

54 Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья 

для кухни» 
 

55 Изделие в технике лоскутного шитья для кухни  

56 Изделие в технике лоскутного шитья для кухни  

57 Изделие в технике лоскутного шитья для кухни  

58 Изделие в технике лоскутного шитья для кухни  

59 Изделие в технике лоскутного шитья для кухни  

60 Изделие в технике лоскутного шитья для кухни  

61 Технология изготовления лоскутного изделия  

62 Технология изготовления лоскутного изделия  

63 Технология изготовления лоскутного изделия  

64 Технология изготовления лоскутного изделия  

65 Экскурсия  

66 Экскурсия  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

 

         Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвѐртой промышленной революции; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 



 

Эстетическое воспитание: 

-восприятие эстетических качеств предметов труда; 

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

-развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

-умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз. 

 

Трудовое воспитание: 

-активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; 

-умение ориентироваться в мире современных профессий. 

 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

-устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, 

- относящихся к внешнему миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 



- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближѐнными величинами; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; прогнозировать поведение технической системы, в том 

числе с учѐтом синергетических эффектов.  

 

           Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс еѐ достижения. 

 

Принятие себя и других: 

- признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

 

Совместная деятельность: 



- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; понимать необходимость выработки знаково-символических 

средств как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Производство и технология» 

- характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

- выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

- характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития; 

- уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 

структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

- научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

соблюдать правила безопасности; 

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

текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и производственных задач; 

- получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием 

облачных сервисов; оперировать понятием «биотехнология»; 

- классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»  

- характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

- активно использовать знания, полученные при изучении других учебных 

предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 

- использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

- получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

- характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов;  

- применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

- правильно хранить пищевые продукты; 



- осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, 

сохраняя их пищевую ценность; 

- выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; проектировать 

интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 

- строить чертежи простых швейных изделий; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ;  

-выполнять художественное оформление швейных изделий; 

- приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

- получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и 

их использованием для конструирования новых материалов. 


