
 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

Пензенской области  

«Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей,  

обучающихся по адаптированным образовательным программам»  

(ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей»)  

 

 
 

 

 

 
Адаптированная рабочая программа  

учебного предмета «Информатика» 

для обучающихся  7 класса (вариант 1.2) 

 
 
 
 

   
 

 
 

Рассмотрено 

на заседании МО учителей математики,  

физики, информатики. 

Протокол №1 от «29» августа 2023 г. 

 

Одобрено  

педагогическим советом  

Протокол №1 

от «30» августа 2023г. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

г. Пенза, 2023г. 



 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по курсу «Информатика» для 7 класса разработана 

на основе следующих нормативных правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 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). 

2. Примерной программы воспитания – с учѐтом проверяемых требований к результатам осво-

ения Основной образовательной программы основного общего образования. 

АРП по курсу «Информатика» разработана для глухих детей, не имеющих дополнитель-

ных ограничений здоровья, препятствующих получению основного общего образования в усло-

виях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности. К категории глухих от-

носятся дети cо стойким  двусторонним нарушением слуха, при котором при врождѐнной или 

рано возникшей (до овладения речью) глухоте естественный ход развития словесной речи ока-

зывается невозможным  без специальной систематической  психолого – педагогической помо-

щи.  

Пояснительная записка. 

 

Учебная дисциплина «Информатика» обладает философским и метапредметным харак-

тером: для успешного освоения его содержания глухие обучающиеся должны на теоретико-

практической основе познакомиться с такой междисциплинарной категорией как «информа-

ция». 

Информатика как учебная дисциплина играет важную роль в познавательном, социо-

культурном, личностном развитии глухих обучающихся. За счѐт содержания программного ма-

териала обучающиеся осваивают способы работы с информацией, овладевают приѐмами мыс-

лительной деятельности, способностью ориентироваться в ситуации, умениями приводить ар-

гументы, формулировать выводы, критически осмысливать предоставляемые сведения. 

Одна из центральных линий образовательно-коррекционной работы на уроках информа-

тики заключается в обеспечении овладения глухими обучающимися начальными фундамен-

тальными знаниями научных основ информатики, в т.ч. представлениями о таких процессах, 

как преобразование, передача и использование информации. На этой основе происходит озна-

комление с ролью информационных технологий и компьютерной техники в развитии общества, 

осуществляется формирование научной картины мира. При этом обучение информатике преду-

сматривает практико-ориентированный характер. С опорой на осваиваемый теоретический ма-

териал глухие обучающиеся должны планомерно овладевать умениями работы на компьютере, 

а также способностью использовать современные информационные технологии, что позволит 

создать фундамент для освоения курса информатики на последующих годах обучения и ориен-

тироваться в спектре профессий, непосредственно связанных с ЭВМ. 

Другая важная линия образовательно-коррекционной работы заключается в преодолении 

недостатков познавательной сферы и еѐ развитии, а также в воспитании положительных лич-

ностных качеств глухих обучающихся на материале учебной дисциплины «Информатика», в 

частности, за счѐт использования в учебном процессе современных информационных техноло-

гий. Это требует формирования культуры умственного труда, развития словесной речи как 

средства коммуникации и инструмента познания, различных свойств внимания, логики, вооб-

ражения; воспитания волевых усилий, что позволяет обучающимся осуществлять последова-

тельную реализацию алгоритма запланированных действий, точную фиксацию и обработку 

данных, доведение начатой работы до конца. 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 
Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках информатики осуществля-

ется в соответствии с комплексом общедидактических и специальных принципов. 

Принцип индивидуализации требует учѐта индивидуальных особенностей и возможно-

стей обучающихся, а также их ограничений, обусловленных нарушением слуха. В этой связи на 

уроках информатики предусматривается индивидуализация заданий и видов деятельности (в 

количественном и содержательном аспектах), применение специальных педагогических техник, 



 

обеспечивающих адекватное понимание обучающимися теоретического материала учебного 

курса «Информатика», овладение практическими умениями и навыками. В случае объективной 

необходимости обучающимся должны предоставляться различные виды помощи. 

Принцип учѐта стартовых показателей обучающихся, обеспечения прочности и созна-

тельности освоения ими знаний требует регулярного (на каждом году обучения) входного оце-

нивания знаний обучающихся с последующим учѐтом полученных данных для определения 

стратегии образовательно-коррекционной работы. Кроме того, осваиваемый глухими обучаю-

щимися материал по каждому тематическому разделу предусматривает его многократное по-

вторение, систематизацию, в связи с чем предусматриваются уроки обобщающего повторения. 

Для прочного запоминания материала следует обеспечивать опору на все сохранные анализато-

ры глухих обучающихся. Виды деятельности, направленные на закрепление изученного, пред-

полагают включение в них элементов новизны, что позволяет содействовать развитию познава-

тельного интереса к информатике. 

В соответствии с принципом интерактивности в ходе образовательно-коррекционной 

работы предусматривается взаимодействие субъектов учебной деятельности с использованием 

доступных для них способов и средств. Участие в диалоге должно быть двусторонним, более 

того, оно подразумевает активный обмен информацией, управление ходом диалога, а также 

осуществление контроля относительно выполненных действий и принятых решений. Телеком-

муникационная среда представляет собой интерактивную среду. В этой связи взаимодействие в 

диадах «учитель – обучающиеся», «обучающиеся – обучающиеся» происходит не только в ходе 

диалогов, реализуемых в режиме реального времени, но и за счѐт использования как на уроках 

информатики, так и за их рамками разнообразных телекоммуникационных средств: чатов, элек-

тронной почты, телеконференций и иных ресурсов. 

Принцип опережающего обучения базируется на сформулированном Л.С. Выготским 

положении, касающемся ведущей роли обучения по отношению к развитию. Развитие осу-

ществляется на основе овладения знаниями, способами деятельности, посредством вхождения 

личности в контекст культуры. Это в полной мере относится и к информационной культуре. В 

узком смысле владение информационной культурой предусматривает владение оптимальными 

способами обращения с информацией; готовность еѐ предоставлять, применять, сохранять для 

решения теоретических и практических задач. Обучение, в соответствии с учением 

Л.С. Выготского, должно стимулировать, опережать развитие, вести его за собой. В данной свя-

зи образовательно-коррекционную работу на уроках информатики следует осуществлять таким 

образом, чтобы за счѐт формирования новых отношений, внесения новых элементов, обуслов-

ленных содержательной спецификой учебной дисциплины, обеспечивать развитие глухих обу-

чающихся. Следование принципу опережающего обучения определяет эффективную организа-

цию образовательно-коррекционного процесса, ориентированного на активизацию познава-

тельной деятельности, развитие мыслительной активности, совершенствование у глухих обу-

чающихся способности самостоятельно приобретать знания в режиме сотрудничества с педаго-

гом. 

Принцип педагогической целесообразности применения специальных техник коррекци-

онно-педагогического воздействия и современных информационных технологий требует адек-

ватной педагогической оценки каждого шага обучения в аспекте его эффективности для овла-

дения программным материалом по информатике и результативности для удовлетворения осо-

бых образовательных потребностей глухих обучающихся, коррекции и компенсации наруше-

ния. Выбор современных информационных технологий должен быть обусловлен осуществлять-

ся не на основе подстраивания образовательно-коррекционного процесса под имеющиеся тех-

нические ресурсы. На первых план должно выйти содержательное наполнение учебного курса, 

его теоретического и практического компонентов, а не внедрение техники как некой формаль-

ности. 

В соответствии с принципом воспитывающего обучения следует обеспечивать развитие у 

глухих обучающихся положительных моральных и нравственных качеств, осознание ими лич-

ной ответственности за использование, хранение, распространение информации – в соответ-

ствии с этическими и правовыми нормами. Одновременно с этим содержание курса и формы 

работы на уроках информатики должны содействовать расширению кругозора глухих обучаю-



 

щихся, развитию культуры их умственного труда, совершенствованию навыков рациональной 

организации деятельности и др. 

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса 

предусматривается, во-первых, выбор и предъявление материала в соответствии с достижения-

ми (в прошлом и на современном этапе) информатики как области научного знания и смежных 

с ней дисциплин. Во-вторых, приобретаемые глухим обучающимися знания должны быть си-

стемными. Впервые осваиваемое явление, объект, процесс рассматриваются в системе разнооб-

разных связей с иными явлениями, объектами и процессами: сходными и отличными. В-

третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным научным 

объяснением. Не допускается вульгаризация, чрезмерная упрощѐнность изложения знаний со 

ссылкой на особенности обучающихся, обусловленные нарушением слуха. Предусматривается 

воплощение осваиваемых представлений и понятий в точных словесных обозначениях, опреде-

лениях. Кроме того, важным условием принципа научности является такая организация образо-

вательно-коррекционного процесса, когда у обучающихся формируются абстракции и обобще-

ния как эмпирического, так и теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних 

связей и закономерностей изучаемых явлений, отношений, зависимостей. 

Деятельностный принцип отражает основную направленность современной системы об-

разования глухого обучающегося, в которой деятельность рассматривается как процесс форми-

рования знаний, умений и навыков и как условие, обеспечивающее коррекционно-

развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в реализации данного 

принципа отводится практической деятельности, которая рассматривается как средство коррек-

ции и компенсации всех сторон психики обучающегося с нарушением слуха – в соответствии с 

психологической теорией о деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения информатике с развитием словесной речи и неречевых пси-

хических процессов обусловлен структурой нарушения, особыми образовательными потребно-

стями глухих обучающихся. В соответствии с этим в ходе уроков требуется уделять внимание 

работе над тематической и терминологической лексикой учебной дисциплины. Овладение сло-

весной речью в ходе уроков информатики является условием дальнейшего изучения этой дис-

циплины, а также освоения широкого круга житейских понятий, используемых в обиходе. 

Для преодоления речевого недоразвития в ходе уроков информатики предусматривается 

предъявление глухим обучающимся вербальных инструкций, постановка словесных задач, по-

буждение к комментированию выполняемых действий, объяснению осуществлѐнных операций 

и т.п. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, которая 

должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счѐт целенаправленной отработки, 

прежде всего, за счѐт включения в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в 

связи с формулировкой выводов, выдвижением гипотез, оформлением логических рассужде-

ний, приведением доказательств и т.п.
1
 

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

в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной сто-

роны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и 

лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке 

«Информатика» относится к числу учебных дисциплин, по которой глухие обучающиеся 

могут осуществлять выполнение итоговой индивидуальной проектной работы: информацион-

ной, творческой, социальной, прикладной, инновационной, конструкторской, инженерной. Вы-

бор темы проекта осуществляется с учѐтом личностных предпочтений и возможностей каждого 

                                                         
1
 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием 

(слухозрительно и /или на слух с учѐтом уровня слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятным и 

естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также лексики по организации 

учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже знакомого обучающимся, 

может отрабатываться на коррекционно-развивающих курсах «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

реализующим данные курсы. На коррекционно-развивающих курсах у обучающихся закрепляются умения вос-

приятия (слухозрительно и /или на слух с учѐтом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и 

естественного воспроизведения данного речевого материала. 



 

обучающегося. Продукт проектной деятельности по дисциплине «Информатика» может быть 

представлен в виде прикладной программы, вспомогательного учебного материала (мультиме-

дийной публикации, видеофильма и т.п.), программируемого технического устройства, элек-

тронного ресурса, компьютерного моделирования и др. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный образо-

вательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с по-

мощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, об-

ратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учеб-

ного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации 

учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). Организация 

обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механиз-

мы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе поли-

сенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультиме-

дийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаря или справочника с 

учебными видеофильмами, как тренажѐр для закрепления новых знаний или в виде практиче-

ского пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 

использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учѐтом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии 

с федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслежи-

вания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учѐт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

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

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучаю-

щихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации 

дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обуча-

ющихся 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 раз-

личные образовательные задачи). 

 

Цели изучения учебного предмета «Информатика» 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения глухими обучающимися 

необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в области информации и ин-

формационных технологий в единстве с развитием мышления и социальных компетенций. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного предмета: 

– формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практи-



 

ки, за счѐт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, ин-

формационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизни современного общества; 

– содействие развитию алгоритмического мышления, готовности разбивать сложные за-

дачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решѐнными ранее; 

определять шаги для достижения результата и др.; 

– развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в т.ч. знаний, умений и навыков работы с информацией, про-

граммирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения ин-

формационной безопасности личности обучающегося; 

– воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом пра-

вовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к продолжению образования в об-

ласти информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств ин-

формационных технологий. 

Основные задачи изучения учебного предмета заключаются в формировании у обучаю-

щихся: 

– способности понимать принципы устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения,  

– представлений об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой транс-

формации современного общества; 

– знаний и умений грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, 

для их решения с помощью информационных технологий; умений формализованного описания 

поставленных задач; 

– базовых знаний об информационном моделировании, включая математическое моделиро-

вание; 

– знаний основных алгоритмических структур и умений применять эти знания для построе-

ния алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

– умений составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

– умений использования основных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач;  

– базовых норм информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

– умений грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Место предмета «Информатика»  в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и информати-

ка», является обязательным для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слу-

ха. Его освоение осуществляется в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно.  
Согласно учебному плану ГКОУ ПО «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослы-

шащих детей» для обязательного изучения предмета "Информатики"  в 7 классе отводится по 

34 учебных часа из расчѐта 1 учебный час в неделю.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» (34 ч.) 

7 класс (3-й год обучения на уровне ООО)
 
 

 
Введение (1 ч.) Введение в курс «Информатика». Техника безопасности и правила рабо-

ты на компьютере. Стартовая контрольная работа (входное оценивание). 

Раздел 1. Цифровая грамотность (10 часов) 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (3 ч.) 



 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долго-

временная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, 

средства биометрической аутентификации. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разряд-

ность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объѐм хра-

нимых данных (оперативная память компьютера, жѐсткий и твердотельный диск, постоянная 

память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Программы и данные (5 ч.) 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Систем-

ное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и дан-

ных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной си-

стемы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (ка-

талогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. По-

иск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. 

Компьютерные сети (2 ч.) 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и 

по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Ин-

тернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (13 часов) 

Информация и информационные процессы (2 ч.) 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация 

как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и пе-

редачей данных. 

Представление информации (10 ч.) 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные 

и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество все-

возможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобра-

зование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в 

алфавите определѐнной мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объѐм данных. Бит – минимальная единица количества информации – 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объѐма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Информационный объѐм текста. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерыв-

ных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 



 

объѐма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Раздел 3. Информационные технологии (11 часов) 

Текстовые документы (8 ч.) 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, сим-

вол). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования тек-

стов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шриф-

тов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства 

абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таб-лиц. Многоуровневые списки. 
Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Вклю-

чение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок 

и др. 
Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для об-

работки текста. 

Компьютерная графика (1 ч.) 

Понятие о компьютерной графике. 

Обобщающее повторение (2 ч.) 

Повторение материала. Контрольная работа за учебный год. 

Содержание учебного предмета «Информатика», представленное в АРП, соответствует 

ФГОС ООО. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– оценка информации с т.з. еѐ свойств: актуальности, достоверности, полноты и др.;  

– выбор и приведение примеров кодирования с использованием разных алфавитов, 

встречающихся в жизненной практике; 

– анализ компьютера с т.з. единства программных и аппаратных средств; 

– определение условий и возможностей применения программного средства с целью вы-

полнения решения типовых задач; 

– кодирование и декодирование сообщений в соответствии с известными правилами ко-

дирования; 

– оперирование с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

– оценка числовых параметров информационных процессов (объѐм памяти, необходи-

мой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность вы-

бранного канала и др.); 

– выполнение основных операций с файла ми и папками; 

– использование программ-архиваторов; 

– создание и редактирование изображений посредством инструментов векторного гра-

фического редактора; 

– создание небольших текстовых документов посредством клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов; 

– включение в документы формул, таблиц, списков, изображений, и др.; 

– понимание, применение в самостоятельной речи, восприятие  (слухозрительно и /или 

на слух с учѐтом уровня слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятное и есте-

ственное воспроизведение тематической  и терминологической  лексики, а также лексики по 

организации учебной деятельности; 

– выполнение фонетической зарядки; 

– использование дактильной (устно-дактильной речи) в качестве вспомогательного средства 

общения; 



 

– восприятие на слух и воспроизводить тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по организации учебной деятельности. 

 

Примеры тематической и терминологической лексики 

Примерные слова и словосочетания 

Алфавит языка, видеосистема, визуализация информации, всемирная паутина, графика 

(растровая, векторная), графический (интерфейс, редактор), двоичное кодирование, информа-

тика, 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, объѐм сообщения, оптическое распознавание, память 

компьютера, поисковые запросы и системы, персональный компьютер, пользовательский ин-

терфейс, программное обеспечение (прикладное, системное), программы-переводчики, редак-

тирование текста, сигнал, символ, системный блок, системы программирования, текстовые 

форматы, текстовый документ, файл (имя файла), файловые структуры, форматирование тек-

ста, формы представления информации, язык как знаковая система, языки (естественные, фор-

мальные).  

Примерные фразы 

Информация полная, если еѐ хватает (достаточно), чтобы понять ситуацию и принять 

решение. Неполная информация может привести к ошибочному выводу или неверному реше-

нию. 

Я могу рассказать о форме предоставления информации.  

Я хочу (готов, могу) перечислить источники, из которых человек получает информацию. 

Мы перечисляли (перечислили, перечислим, будем перечислять) примеры непрерывных 

и дискретных сигналов. 

Информационные процессы – это процессы, которые связаны и изменением информации 

или с действиями с использованием информации. 

Основные информационные процессы – это сбор информации, предоставление инфор-

мации, обработка информации, хранение информации, передача информации. 

Существует много поисковых систем. В большинстве из них есть 3 основных типа поис-

ка: по любому слову, по всем словам, точно по фразе. 

Я готов рассказать о том, для чего человек преобразовывает информацию из одной фор-

мы в другую, и привести примеры. 

Сегодня самый распространѐнный вид компьютера – это персональный компьютер. Он 

предназначен для работы одного человека. Устройства, которые входят в ПК, можно разделить 

на две группы: входящие в системный блок и внешние. Основные внешние устройства – это 

клавиатура, мышь и монитор. 

Клавиатура – это устройство ввода информации в компьютер. Стандартная клавиатура 

имеет 104 клавиши. 

Система программирования – это комплекс программных средств. Программные сред-

ства предназначены для разработки компьютерных программ на языке программирования. 

Примерные выводы 

Каждому человеку нужна информация. Она помогает ориентироваться в окружающей 

обстановке, принимать верные решения. Чтобы информация помогала, была полезной, она 

должна быть объективной, достоверной, полной, актуальной, полезной и понятной. Объектив-

ность, достоверность, полнота, актуальность, полезность и понятность – это свойства информа-

ции.  

Для решения любой задачи надо собрать информацию. Например, прочитать книгу, по-

сетить музей, изучить справочную литературу. Собранная информация может быть источником 

новых знаний об окружающем мире и о людях. 

Обработка информации – это целенаправленный процесс изменения содержания или 

форму предоставления информации. Существуют два типа обработки информации. Во-первых, 

это обработка, которая связана с получением новой информации, нового содержания. Во-

вторых, это изменение формы предоставления информации, но без изменения еѐ содержания. 



 

Чтобы информацию можно было передавать следующим поколениям, еѐ нужно сохра-

нить. Есть разные способы хранения информации. Например, это рисунки на стенах пещер, бе-

рестяные грамоты, документы на бумаге и т.п. Информацию можно сохранять с помощью фо-

тоаппарата, видеокамеры. Хранение информации всегда связано с еѐ носителем. На протяжении 

многих столетий основным носителем информации является бумага.  

Всемирная паутина – это мощное информационное хранилище. Объѐм информации, ко-

торый в нѐм находится, невозможно точно измерить. WWW содержит различную информацию. 

Там можно найти новости, научные сведения, рекламу и т.д. Любой человек, у которого есть 

доступ к Интернету, может разметить в сети свою информацию. Эта информация будет доступ-

на всему миру. 

Мы сделали вывод о том, что человек может представить информацию на естественных 

языках, на формальных языках, в разных образных формах. 

Алфавит языка – это конечный набор символов, отличающихся друг от друга. Эти сим-

волы используются для предоставления информации. Мощность алфавита – это количество 

символов, которые в него входят. 

Алфавит, который содержит два символа, называется двоичным алфавитом. Предостав-

ление информации с помощью двоичного алфавита называют двоичным кодированием. Двоич-

ное кодирование универсально: с его помощью можно представить любую информацию. 

Монитор – это основное устройство персонального компьютера. Монитор предназнача-

ется для вывода информации. На экран монитора выводится вся информация о работе компью-

тера. В результате можно следить, что происходит в компьютере в данное время, каким вычис-

лительным процессом занят компьютер. Информация выводится на бумагу с помощью принте-

ра.  

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения в 7 классе 

Стартовая диагностика (входное оценивание) проводится в начале учебного года. 

Стартовая контрольная работа по информатике в 7 классе ориентирована на установление ин-

формированности обучающихся об информатике и информации, оценку владения пользова-

тельскими навыками работы с ПК и на определение уровня развития логического мышления. 

Содержание стартовой диагностики определяется учителем. 

Текущая диагностика 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы. 

Она проходит в виде опросов, выполнения самостоятельных работ. Кроме того, по циклу изу-

ченных тематических разделов учитель организует контрольные работы по указанным в про-

грамме тематическим разделам. 

В конце каждой учебной четверти в рамках ткущего контроля обязательно организуется 

мониторинг, ориентированный на проверку восприятия на слух и воспроизведения тематиче-

ской и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации учеб-

ной деятельности. Данная проверка планируется и проводится учителем-предметником сов-

местно с учителем-дефектологом (сурдопедагогом), который ведѐт специальные (коррекцион-

ные) занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».  

Оценивание контрольной работы 

Ответ оценивается отметкой «5», если 

– работа выполнена полностью; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

– в решении/выполненных действиях нет ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не явилось специальным объектом проверки); 

– допущены одна ошибка или есть два-три недочѐта в выкладках, выполненных действи-

ях. 

Отметка «3» ставится, если 

– допущено более одной ошибки или более двух-трѐх недочѐтов в выкладках, выполнен-

ных действиях, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если 



 

– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере. 

Промежуточная диагностика 

Промежуточный контроль (контрольная работа за учебный год) позволяет установить 

уровень освоения обучающимися программного материала на конец учебного года. Время вы-

полнения работы – 1 урок.  

 

Специальные условия реализации дисциплины 

Основные методические требования 

На уроках учебного предмета «Информатика» стоит специальная задача. Она заключает-

ся в развитии у обучающихся речи и словесно-логического мышления на основе содержания 

данного курса. В этой связи требуется создание условий для накопления обучающимися специ-

альных терминов, понятий, лексики, выражающих временные и пространственные отношения, 

и т.д.  

У обучающихся должно осуществляться развитие общеучебных умений: наблюдать за 

объектами изучения, выделять их существенные признаки, сравнивать, обобщать, делать выво-

ды и доступно о них рассказывать.  

Следует обеспечить многократное повторение программного материала, последователь-

но усложняя и раскрывая новые элементы содержания того или иного раздела (темы). 

Коррекционная работа осуществляется на каждом уроке, предусматривает использова-

ние специальных приѐмов, обходных путей обучения. При анализе условия задания обучаю-

щимся следует оказывать специальную помощь: условие дробится на короткие смысловые от-

резки, к каждому из которых задаѐтся вопрос; учитель организует обсуждение предстоящей де-

ятельности; при необходимости осуществляется лексический разбор и запись специальных по-

нятий и терминов. Особое значение придаѐтся формированию умения выделять главную мысль 

в прочитанном или прослушанном (воспринятом на слухозрительной основе) тексте, условии 

задании.  

Для улучшения понимания информации необходимо использовать задания, направлен-

ные на развитие умение ориентироваться в пространстве и на плоскости, обеспечить формиро-

вание умения делать умозаключения (исключение лишнего, обобщение по видовому понятию, 

добавление искомого и пр.). 

Следует переформулировать сложные и многоступенчатые инструкции к заданиям, раз-

бивать формулировки на отдельные смысловые части, уточнять недостаточно понятные обуча-

ющимся термины. 

При организации процедур стартового, текущего и промежуточного мониторинга требу-

ется соблюдения условий, связанных с внесением отдельных изменений – в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями обучающихся. Данные изменения включают:  

– изменение при наличии объективной необходимости временного режима выполнения 

контрольной (иной проверочной) работы – в зависимости от индивидуальных особенностей 

здоровья обучающихся. Это выражается в увеличении времени на выполнение работы, в предо-

ставлении возможности для отдыха и др.; 

– обязательную проверку точности понимания обучающимися содержания словесных 

инструкций к заданиям;  

– адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) матери-

ала, включая использование устных и письменных инструкций, упрощение многословные и/или 

сложных словесных формулировок;  

– специальную психолого-педагогическую помощь (на этапах принятия, выполнения 

учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных осо-

бенностей здоровья обучающегося, направленную на создание и поддержание эмоционального 

комфортного климата во время проведения оценочных мероприятий.  

На уроках информатики реализуется специальное требование, предъявляемое к восприя-

тию обращѐнной речи (на слухозрительной основе или на слух) и к оформлению обучающими-

ся своих словесных высказываний (на каждом уроке осуществляется контроль за произношени-

ем и исправление допускаемых ошибок). 



 

Методические требования к работе по развитию слухового восприятия и обучению про-

изношению 

На уроках информатики обучающиеся, как правило, пользуются стационарной (провод-

ной) звукоусиливающей аппаратурой или беспроводной (например, FM-системы).  

Режим работы стационарной звукоусиливающей аппаратуры для каждого обучающегося 

определяется в начале учебного года врачом-сурдологом, принимающим участие в образова-

тельном процессе на основе сетевого взаимодействия, проверяется учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), ведущим занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», 

при проведении специальных проверок, оформленных в соответствующих протоколах
2
. 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 осу-

ществляется под контролем администрации и психолого-педагогического консилиума образо-

вательной организации.  

Основным способом восприятия устной речи обучающимися на уроках является слухо-

зрительный (при использовании звукоусиливающей аппаратуры). 

На уроках информатики у обучающихся целенаправленно осуществляется развитие сло-

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

Объяснение учебного материала учителем осуществляется, прежде всего, на основе сло-

весной речи – устной и письменной, а также при использовании дактильной формы речи как 

вспомогательной (при одновременном устном проговаривании речевого материала), при обяза-

тельном применении современных образовательных средств, в том числе, цифровых, а также 

методических приемов, способствующих пониманию обучающимися нового речевого материа-

ла (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 сурдопе-

дагогических технологий, возможно использование жестовой речи с обязательным повторени-

ем данного материала учителем и обучающимся устно или письменно. Если на уроке обучаю-

щийся с нарушенным слухом не может самостоятельно выразить свои мысли в словесной фор-

ме, он может использовать отдельные жесты (жестовую речь) при обязательном воспроизведе-

нии учителем данного материала в словесной форме, затем данным обучающимся и всеми обу-

чающимися 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 лек-

сики учебной дисциплины, а также лексики, связанной с организацией учебной деятельности. 

Этот речевой материал обязательно отражается (подчеркивается, выделяется цветом) при пла-

нировании уроков, проектируется на основе индивидуально-дифференцированного подхода, 

учитывающего слухоречевое развитие каждого обучающегося.  

Правильно организованная работа по развитию у обучающихся речевого слуха, слухо-

зрительного восприятия речи и еѐ воспроизведения, чередование различных видов восприятия 

ими устной речи (слухозрительного и слухового) мобилизует их внимание, способствует про-

дуктивной 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, про-

водятся 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.  

                                                         
2
 Время на проведение данных проверок отмечается в календарных планах учителя-дефектолога (сурдопедагога), 

ведущего занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 



 

Часть знакомого обучающимся речевого материала (тематическая и терминологическая 

лексика, а также лексика по организации учебной деятельности) может отрабатываться на заня-

тиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании ра-

боты учителем-предметником и учителем, ведущим данные занятия: обучающиеся упражняют-

ся в восприятии слухозрительно и на слух, достаточно внятном и естественном воспроизведе-

нии 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 воспроизведе-

ния устной речи». 

На уроках обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются говорить 

внятно, достаточно естественно и выразительно, реализуя возможности воспроизведения зву-

ковой и ритмико-интонационной структуры речи. Работа в данном направлении проводится на 

основе аналитико-синтетического, концентрического, полисенсорного метода при использова-

нии, в том числе, фонетической ритмики. 

На каждом уроке проводятся фонетические зарядки с целью дать установку на правиль-

ное воспроизведение определенного речевого материала, необходимого на данном уроке, за-

крепить произносительные навыки обучающихся, предупредить распад неустойчивых произно-

сительных умений. Фонетические зарядки занимают не более 3-5 минут; речевой материал 

должен быть представлен в письменной форме на доске или на слайде компьютерной презента-

ции. Предусматривается работа по всем разделам программы, включая закрепление у детей 

умений говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра, воспроизводить звуковую и рит-

мико-интонационную структуру речи. Планирование фонетических зарядок осуществляется 

совместно с учителем коррекционно-развивающих занятий «Развитие восприятия и воспроиз-

ведения устной речи» на основе преемственности в работе над произношением в разных орга-

низационных 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 дея-

тельности. 

Методические требования к использованию на уроках цифровых технологий 

В процессе обучения школьников с нарушением слуха следует использовать цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный образо-

вательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с по-

мощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, об-

ратная связь педагогов с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для адап-

тации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). Организа-

ция обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные ме-

ханизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе 

полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультиме-

дийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря или спра-

вочника с учебными видеофильмами, как тренажѐр для закрепления новых знаний или в виде 

практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 

использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учѐтом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии 

с федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслежи-

вания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 



 

– учѐт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с наруше-

нием слуха; 

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

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучаю-

щихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации 

дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обуча-

ющихся 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 раз-

личные образовательные задачи). 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

дисциплины 

Рекомендуемое материально-техническое сопровождение (оборудование) 

 звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования; 

 классная доска с набором магнитов для крепления таблиц; 

 персональные компьютеры для каждого обучающегося и учителя с выходом в интернет;  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 демонстрационные таблицы (в соответствии с содержанием тематических разделов кур-

са). 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 2016.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния глухих обучающихся. Приказ № 1598 от 19.12.2014г. 

3. Примерная Адаптированная основная образовательная программа основного общего об-

разования обучающихся с нарушениями слуха 

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22.). 

4. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ 

Т. Г. Богданова. М.: Академия, 2002. 224 с. 

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013.- 224 с.: ил. 

6. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014.- 160 с.: ил. 

7. Босова Л.Л «Информатика в школе» – 2009 - № 5. – 94 с.: ил. 

 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в обязательном порядке 

должен включать плакат «Организация рабочего места и техника безопасности». Комплекты 

демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих основное содер-

жание учебного предмета «Информатика», должны быть представлены как в виде настенных 

полиграфических изданий, так и в электронном виде (например, в виде набора слайдов мульти-

медийной презентации). 

Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 

 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

 информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.),  

 Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-

collection.edu.ru/; 

 Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/; 

 Электронное приложение к учебникам: http://metodist.lbz.ru; 

 Информатика, 7 класс,ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"; 

 Информатика, 8 класс,ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"; 

 Информатика, 9 класс,ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"; 

 Электронный образовательный ресурс "Домашние задания. Основное общее образова-

ние. Информатика", 5 -9 класс, АО Издательство "Просвещение". 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

на уровне основного общего образования 

Результаты обучения по учебному предмету «Информатика» в отношении всех микро-

групп обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по окончании основного общего обра-

зования, не сопоставляясь с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по информатике на 

основе АООП ООО (вариант 1.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения данной рабочей программы по информатике по вари-

анту 1.2 АООП ООО соответствуют результатам, отражѐнным во ФГОС ООО и ООП ООО по 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/


 

всем направлениям воспитания, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, а также в аспекте ценности научного по-

знания и адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Однако личностные результаты дополнены/конкретизированы с учѐтом особых образователь-

ных потребностей глухих обучающихся. 

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

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга пе-

ред Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

и национального) языка.  

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

ствовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства общения. Цен-

ностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппара-

тами как важного условия, способствующего устной коммуникации, наиболее полноценной 

ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный поиск информации, в 

том числе, при использовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования 

и ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с нарушения-

ми слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных потребностей ис-

пользование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, русского же-

стового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. 

определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с учѐ-

том собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность ответственного отношения к 

учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, собственных возможностей и 

ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда. 

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

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности в жизни чело-

века, семьи и общества). 

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

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), 



 

включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к 

достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта об-

щения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, конвенциониро-

ванию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

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

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

труде. 

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

чевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с наруше-

ниями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учѐтом соб-

ственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учѐтом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 

планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-

гов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплѐнных в нормативных доку-

ментах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в 

т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнѐра, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

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

компетенций) с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами глухие обучающиеся; включѐн-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с 

нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учѐтом соб-

ственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учѐтом ограничений, вызванных нарушениями слуха; 

правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учѐтом ограничений, вызванных наруше-

ниями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоцио-

нально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры с учѐтом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного от-

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-



 

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

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

на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и письмен-

ной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и уважительное отношение к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха 

межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике с учѐтом особых об-

разовательных потребностей; самостоятельность планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; построение 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом образовательных потребностей каждого 

обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся.  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– самостоятельно/с применением визуальных опор/с помощью учителя/других участни-

ков образовательных отношений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

– самостоятельно/с применением визуальных опор/с помощью учителя/других участни-

ков образовательных отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– самостоятельно/с применением визуальных опор/с помощью учителя/других участни-

ков образовательных отношений выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выде-

ленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

– самостоятельно/с применением визуальных опор/с помощью учителя/других участни-

ков образовательных отношений формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реаль-

ным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

– самостоятельно/с применением визуальных опор/с помощью учителя/других участни-

ков образовательных отношений выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретиро-

вать информацию различных видов и форм представления;  

– самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений 

выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

– оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно;  



 

– эффективно (при необходимости с применением визуальных опор) запоминать и си-

стематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

– публично (в т.ч. с использованием устно-дактильной и при необходимости жестовой 

речи) представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

– выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра-

тивных материалов. 

Совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;  

– принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере-

даче, формализации информации; коллективно строить действия по еѐ достижению: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

– выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, до-

стигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с дру-

гими членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

сформулированным самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достиже-

ние результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

– ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное приня-

тие решений, принятие решений в группе); 

– составлять (самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений) составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

– составлять (самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений) план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

– делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за ре-

шение. 

Самоконтроль: 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной дея-

тельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си-

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:  

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 



 

– осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях открытого до-

ступа к любым объѐмам информации. 

Предметные результаты 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установлен-

ного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у глухих обучаю-

щихся следующих умений:  

– пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;  

– кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать пони-

мание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графиче-

ской, аудио);  

– сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать еди-

ницами измерения информационного объѐма и скорости передачи данных;  

– оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и ви-

деофайлов; 

– приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, срав-

нивать их количественные характеристики; 

– выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

– получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода); 

– соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

– ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

– работать с файловой системой персонального компьютера: создавать, копировать, пе-

ремещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антиви-

русную программу;  

– представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстриро-

ванных документов;  

– искать информацию в сети Интернет (в т.ч. по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и обще-

ства распространения вредоносной информации, в т.ч. экстремистского и террористического 

характера; 

– понимать структуру адресов веб-ресурсов;  

– использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

– соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

– соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

– иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя 

и уметь применять методы профилактики. 

 
Примерное тематическое планирование обучения 

7 КЛАСС 



 

Общее количество часов – 34. Резервное время – 2 часа. 
Темы 

(модули) 

№ 

ур. 
Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел «Цифровая грамотность» (10 часов) 
Тема 

«Компьютер 

– универ-

сальное 

устройство 

обработки 

данных»  

(3 ч) 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

Введение в курс «Информатика». Техника 

безопасности и правила работы на компьюте-

ре. 
Компьютер – универсальное вычислительное 

устройство, работающее по программе.  

Персональный компьютер. Процессор и его 

характеристики (тактовая частота, разряд-

ность). Оперативная память. Долговременная 

память. 

Устройства ввода и вывода. Объѐм хранимых 

данных (оперативная память компьютера, 

жѐсткий и твердотельный диск). 

Практические работы 

1. Включение компьютера и получение ин-

формации о его характеристиках. 

В течение учебного года: понимать, 

применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и/или на слух 

с учѐтом уровня слухоречевого развития 

обучающихся) и достаточно внятно и 

естественно воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику, а также лексику 

по организации учебной деятельности. 

Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-дактильную 

речь) в качестве вспомогательного средства 

общения. 

По окончании каждой учебной четверти: 

воспринимать на слух и воспроизводить те-

матическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи ин-

формации.  

Анализировать информацию (сигналы о го-

товности и неполадке) при включении ком-

пьютера. 

Получать информацию о характеристиках 

компьютера. 

Тема 

«Програм-

мы и дан-

ные»  

(5 ч) 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

Программное обеспечение компьютера. При-

кладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение.  

Файлы и папки (каталоги). Принципы постро-

ения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке).  

Работа с файлами и каталогами средствами 

операционной системы: создание, копирова-

ние, перемещение, переименование и удале-

ние файлов и папок (каталогов).  

Типы файлов. Свойства файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов (страница 

текста, электронная книга, фотография, запись 

песни, видеоклип, полнометражный фильм). 

Архивация данных. Использование программ-

архиваторов. Файловый менеджер. Поиск 

файлов средствами операционной системы.  

Практические работы 

1. Выполнение основных операций с файлами 

и папками. 

2. Сравнение размеров текстовых, графиче-

ских, звуковых и видеофайлов. 

3. Изучение элементов интерфейса используе-

мой операционной системы. 

4. Использование программы-архиватора. 

Определять основные характеристики опе-

рационной системы.  

Оперировать компьютерными информаци-

онными объектами в наглядно-графическом 

интерфейсе. 

Выполнять основные операции с файлами и 

папками. 

Оценивать размеры файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств вво-

да информации (клавиатуры, сканера, мик-

рофона, фотокамеры, видеокамеры). 

Использовать программы-архиваторы. 

Осуществлять защиту информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирус-

ных программ. 

Планировать и создавать личное информа-

ционное пространство. 

Тема 

«Компью-

терные 

сети»  

(2 ч) 

31 

32 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Ин-

тернет. Веб-страница, Браузер. Поисковые 

системы. Поиск информации с использовани-

ем ключевых слов и по изображению. Совре-

менные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информаци-

онной этики и права при работе в сети Интер-

нет. Стратегии безопасного поведения в Ин-

Раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Осуществлять поиск информации с исполь-

зованием ключевых слов и по изображению. 

Проверять достоверность информации, 

найденной в сети Интернет. 

Восстанавливать адрес веб-ресурса из име-

ющихся фрагментов.  

Осуществлять взаимодействие посредством 



 

тернете. 

Практические работы 

1. Поиск информации с использованием клю-

чевых слов и по изображению. 

электронной почты, видеоконференцсвязи. 

Раздел «Теоретические основы информатики» (13 часов) 
Тема «Ин-

формация и 

информаци-

онные про-

цессы»  

(3 ч) 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Информация как сведения, предназначенные 

для восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны ав-

томатизированной системой. 

Информация – одно из основных понятий со-

временной науки (свойства, формы).  

Информационные процессы – процессы, свя-

занные с хранением, преобразованием и пере-

дачей данных. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Оценивать информацию с позиции еѐ 

свойств (актуальность, достоверность, пол-

нота и др.). 

Выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и 

социальных системах. 

Оценивать числовые параметры информаци-

онных процессов (объѐм памяти, необходи-

мой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и др.). 
Тема 

«Пред-

ставление 

информа-

ции» (10 ч) 
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17 

 

18 

 

20 

 

 

 

21 

 

22 

 

 

 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Раз-

нообразие языков и алфавитов. Естественные 

и формальные языки. Алфавит текстов на рус-

ском языке.  

Кодирование символов одного алфавита с по-

мощью кодовых слов в другом алфавите; ко-

довая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Преобразование любого 

алфавита к двоичному. Двоичный код. Пред-

ставление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 
Бит – минимальная единица количества ин-

формации – двоичный разряд. Единицы изме-

рения информационного объѐма данных. Бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости 

передачи данных. Кодирование текстов. 

 Информационный объѐм текста. Искажение 

информации при передаче.  

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель 

RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изобра-

жений. Пиксель. Оценка информационного 

объѐма графических данных для растрового 

изображения.  

Кодирование звука. Разрядность и частота 

записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связан-

ных с представлением и хранением звуковых 

файлов. 

Практические работы 

1. Определение кода цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе. 

2. Сохранение растрового графического изоб-

ражения в разных форматах. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Приводить примеры кодирования с исполь-

зованием различных алфавитов, встречаю-

щихся в жизни.  

Кодировать и декодировать сообщения по 

известным правилам кодирования. 

Определять количество различных символов, 

которые могут быть закодированы с помо-

щью двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности).  

Определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех симво-

лов алфавита заданной мощности. 

Подсчитывать количество текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Оперировать единицами измерения количе-

ства информации (бит, байт, килобайт, мега-

байт, гигабайт). 

Кодировать и декодировать текстовую ин-

формацию с использованием кодовых таб-

лиц. 

Вычислять информационный объѐм текста в 

заданной кодировке. 

Оценивать информационный объѐм графи-

ческих данных для растрового изображения. 

Определять объѐм памяти, необходимый для 

представления и хранения звукового файла. 

Раздел «Информационные технологии» (11часов) 
Тема «Тек-

стовые до-

кументы» 

(8 ч) 

23 
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25 

 

26 

 

Текстовые документы и их структурные эле-

менты (страница, абзац, строка, слово, сим-

вол). 

Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. 

Правила набора текста. Проверка правописа-

ния. Расстановка переносов. Голосовой ввод 

текста. 

Редактирование текста. Свойства символов. 

Шрифт. Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, 

интервал, выравнивание. Параметры страни-

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать пользовательский интерфейс 

применяемого программного средства. 

Определять условия и возможности приме-

нения программного средства для решения 

типовых задач. 

Выявлять общее и различия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиа-

турного письма с использованием базовых 



 

 

27 

 

 

28 

29 

 

30 

цы. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью 

списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. 

Обтекание изображений текстом.  

Включение в текстовый документ диаграмм, 

формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. 

Практические работы 

1. Создание небольших текстовых документов 

посредством квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

2. Форматирование текстовых документов 

(установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц). 

3. Вставка в документ формул, таблиц, изоб-

ражений, оформление списков. 

4. Создание небольших текстовых документов 

с цитатами и ссылками на цитируемые источ-

ники. 

средств текстовых редакторов. 

Форматировать текстовые документы (уста-

навливать параметры страницы документа; 

форматировать символы и абзацы; вставлять 

колонтитулы и номера страниц). 

Вставлять в документ формулы, таблицы, 

изображения, оформлять списки. 

Использовать ссылки и цитирование источ-

ников при создании на их основе собствен-

ных информационных объектов. 

Тема 

«Компью-

терая гра-

фика» 

(1ч.) 

19 Понятие о компьютерной графике. 

 

 

Обобщаю-

щее повто-

рение  

(2 ч.) 

33 

34 

Повторение материала.  

Контрольная работа за учебный год. 

 

 

 
 

 


