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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» адресована обучающимся 5 класса с нарушениями слуха (включая кохлеарно 

имплантированных), получающим основное общее образование. Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, вариант 2.2.2, на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в Федеральной программе воспитания. 

Учебная дисциплина «Математика» является составной частью предметной области «Математики и информатика». 

Математика, являясь одним из системообразующих предметов школьного образования, играет важную роль в личностном и 

когнитивном развитии обучающихся с нарушениями слуха. Содержание данного курса содействует развитию логического мышления, 

овладению рациональными способами и приёмами освоения математического знания, осознанию законов, которые лежат в основе изучаемых 

явлений, а также существующих взаимосвязей между явлениями. 

Значительна роль курса математики для овладения обучающимися с нарушениями слуха социальными компетенциями, включая 

способность решать значимые для повседневной жизни человека практические задачи, умение использовать приобретённые знания для 

изучения окружающей действительности. 

Содержание курса математики является важным и для успешного освоения программного материала по другим учебным дисциплинам, 

для продолжения обучения в системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности – в связи 

с неоспоримой ролью математики в научно-техническом прогрессе, современном производстве, науке. 

С целью овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основ финансовой грамотности в курс учебного 

предмета «Математика» интегрированы темы: деньги в долг, банковские услуги, сбережения, ипотека, биржа, экономия финансов, зарплата, 

продовольственная корзина. 

С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на ориентацию 

и профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «Математика» интегрировано 

профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов качеств, интересов, 

способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Учебная дисциплина «Математика» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы 

включительно. 

Основными линиями содержания учебного курса в 5—10 классах являются следующие: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика».  

Развитие указанных линий осуществляется параллельно: каждая в соответствии с собственной логикой, но при этом в тесном 

взаимодействии. Кроме того, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 



математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС ООО требование «уметь оперировать понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне ООО. 

В процессе уроков математики обучающиеся с нарушениями слуха знакомятся с разнообразными математическими понятиями и 

терминами, с математической фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать его недостатки. И, наоборот, 

благодаря совершенствованию словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное освоение математического знания, 

формирование абстрактного мышления. В данной связи существенная роль в обучении математике принадлежит слову. В соответствии со 

спецификой образовательно-коррекционной работы в ходе уроков математики предусматривается предъявление вербальных инструкций, 

постановка словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий, объяснению 

осуществлённых операций. Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с нарушенным слухом будет возникать 

потребность в речевом общении для получения той или иной математической информации, а также планирования, выполнения, проверки 

практических действий математического содержания. 

Когнитивная составляющая курса математики позволяет обеспечить как требуемый стандартом необходимый (базовый) уровень 

математической подготовки, так и повышенный уровень, необходимый для углублённого изучения предмета. 

Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря разнообразным видам деятельности и формам 

организации работы обучающихся на уроках математики происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной 

потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся с нарушениями слуха осознают, что небрежное 

отношение к работе, отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении графических работ и др. обусловливает 

возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным 

способам решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения другого человека. 

Содержание уроков математики позволяет также обеспечивать эстетическое воздействие на личность, в частности, за счёт 

предъявления аккуратно выполненных дидактических пособий, анализа изображений, представленных в учебнике, включая геометрический 

материал. 

Освоение обучающимися с нарушениями слуха программного материала по математике осуществляется преимущественно на уроках 

под руководством учителя. Однако для прочного освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнение домашних 

заданий, исключая дни проведения контрольных работ. При определении содержания и объёма домашнего задания необходимо учесть 

недопустимость перегрузки обучающихся учебным материалом. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в словарный запас обучающихся 

с нарушениями слуха за счёт целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, 

текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, выдвижением гипотез, оформлением логических рассуждений, приведением доказательств 

и т.п. 

Принципы реализации-образовательно-коррекционной работы на уроках математики. 



В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается, во-первых, выбор и 

предъявление материала в соответствии с требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику, 

сурдопедагогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть системными. Восприятие нового представляет собой 

процесс, в котором каждое впервые осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе разнообразных связей 

с иными явлениями и объектами: сходными и отличными. В-третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать 

подлинным научным объяснением. В коррекционно-образовательном процессе на уроках математики не допускается вульгаризация, 

чрезмерная упрощённость изложения знаний со ссылкой на особенности обучающихся, обусловленные нарушением слуха. В соответствии с 

данным принципом предусматривается воплощение математических представлений и понятий в точных словесных обозначениях, 

определениях. Кроме того, важным условием принципа научности является такая организация образовательно-коррекционного процесса, 

когда у обучающихся с нарушениями слуха формируются абстракции и обобщения как эмпирического, так и теоретического типа. Это 

предполагает постижение внутренних связей и закономерностей математических явлений, отношений, зависимостей. Научность в обучении 

математике (алгебре, геометрии) обеспечивается также за счёт предоставления материала, касающегося исторического развития этой науки и 

её современных достижений. 

В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать становление познавательных и творческих способностей 

обучающихся, управление темпами и содержанием их математического развития за счёт соответствующих воздействий. В результате обучение 

будет «вести» за собой развитие. При этом требуется предъявление материала с учётом особых образовательных потребностей, речевых и 

познавательных возможностей, индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха. Кроме того, предусматривается 

включение в содержание уроков как репродуктивных заданий, так и создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного 

характера. В числе типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких, которые требуют активного использования словесной речи. 

С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен быть ориентирован на развитие у обучающихся с 

нарушениями слуха положительных моральных и нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает значительным 

воспитательным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения кругозора обучающихся, развития культуры умственного 

труда, совершенствования навыков рациональной организации работы и др. К значимым факторам реализации принципа воспитывающего 

обучения относятся глубокое знание предмета учителем, интересное и доступное для обучающихся изложение материала. 

Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний обучающиеся с нарушениями слуха, с одной стороны, опирались 

на собственный жизненный и практический опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых знаний и умений в 

повседневной жизненной практике, в разных видах деятельности. Предусматривается регулярное ознакомление обучающихся с тем, как 

человек использует математические знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и т.п. 

Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной работе в связи с особенностью обучающихся с 

нарушением слуха сравнительно быстро забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного осознания и прочного 

запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, использование кинестезических ощущений в восприятии 

математических объектов. Важным также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными знаниями, включение нового 

знания в уже сложившуюся систему; развитие способности к опосредованному запоминанию, совершенствование соответствующих 



мыслительных приёмов. Требуется предусмотреть систематическое использование упражнений на повторение и закрепление пройденного 

материала с включением в повторение элементов новизны. 

Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от наглядности к слову, сочетание наглядности со словом. 

Реализация данного принципа требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со словесно-логическим 

мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного формирования наглядных образов на основе словесного текста (например, 

условия задачи) в форме перевода на язык образов содержания этого текста (задачи) – устного либо письменного. В данном случае наглядный 

материал предстаёт в виде внешней опоры внутренних действий, которые выполняет обучающийся с нарушенным слухом под руководством 

педагога. По мере овладения математическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением главное содержание в обучении математики 

составляют не сами предметы, явления, а существующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности становится недостаточно, в 

связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он не противопоставлен принципу наглядности, а является его высшей ступенью. 

Благодаря моделированию обучающиеся с нарушениями слуха в наглядном виде (посредством схем, графиков, чертежей) осваивают методы 

и способы познания изучаемых отвлечённых связей и отношений между предметами, явлениями, поиска новых внутренних отношений и 

зависимостей. В свою очередь, неумеренное использование средств наглядности может отвлекать обучающихся от поставленной перед ними 

учебной задачи. В соответствии с этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов выполнения заданий в тех 

случаях, когда у обучающихся с нарушениями слуха сформированы мысленные образы этих действий. Однако при возникновении трудностей 

в связи с освоением материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается возвращение к наглядно-практической основе 

задания. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения математике предусматривает учёт того, что 

умственные, речевые, компенсаторные возможности обучающихся с нарушениями слуха различны. В этой связи требуется индивидуализация 

заданий по количеству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи разным обучающимся. 

Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует коррекционной направленности образовательного 

процесса. Обучающиеся с нарушениями слуха овладевают математическими знаниями преимущественно посредством слухозрительного 

восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, подкрепляя и расширяя получаемые знания благодаря 

практической деятельности, чувственно, двигательно, осязательно воспринимая математические объекты и явления. Разнообразные виды 

деятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, позволяют создавать в сознании более ясные и прочные образы понятия 

изучаемого математического материала. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной системы образования обучающегося с 

нарушенным слухом, в которой деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, 

обеспечивающее коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в реализации данного принципа 

отводится предметно-практической деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон психики 

обучающегося с нарушенным слухом – в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых психических процессов обусловлен структурой 

нарушения, особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. В соответствии с этим в ходе уроков требуется 



уделять внимание работе над математической терминологией, расширять запас моделей и вариантов высказываний математического 

содержания. Овладение словесной речью в ходе уроков математики (алгебры, геометрии) является условием дальнейшего изучения этой 

дисциплины, а также освоения широкого круга математических и житейских понятий, используемых в обиходе. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия 

устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке1.  

В процессе уроков математики требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся с 

нарушениями слуха других психических процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку 

и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, 

доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством составления схем, анализа 

содержания таблиц, текстовых задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается за счёт установления последовательности 

выполнения вычислительных действий, причинно-следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент 

на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять 

выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением 

системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся с нарушениями слуха словесно-логического мышления 

принадлежит обсуждению и выведению формул, моделированию практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по 

формулам и др. 

В соответствии с принципом интенсификации речевого общения (коммуникативности) требуется создание на уроках математики 

ситуаций речевого общения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формы работы: парами, малыми группами и др. 

Данные формы работы, наряду с иными, позволяют осуществлять коммуникативность учебного математического материала и самой 

организации работы на уроке, активизировать «математический» словарь, «математическую» фразеологию, совершенствовать у обучающихся 

умения доказывать, рассуждать, формулировать выводы, извлекать и анализировать информацию математического содержания. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 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 являются доступность, 

вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного 

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 механизмы 

                                                           
1 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного 

материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых методических 

приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



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 словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр 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 учётом особых 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 отслеживания динамики усвоения учебного материала 

обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при 

реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются 

четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные образовательные задачи). 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем математической подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, включая: 

– формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

– подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание 

математики как части общей культуры человечества; 



– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

– формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов 

и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика», являясь обязательным. 

Учебный предмет «Математика» является общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2). 

В 5–6 классах на изучение курса «Математика» выделяется по 5 часов в неделю (170 часов в год). 

 

2. Содержание учебного курса «Математика» 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение 

натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства 

нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные 

числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным 

показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; 

представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 



Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. 

Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, 

окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника 

и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

3. Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 



установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 



Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие;  

 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 



2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы;  

 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 



 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на 

координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы вели- чины через 

другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с 

окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность 

заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади и периметра. 



Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, 

куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

 

4. Тематическое планирование  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. Перечень видов деятельности может быть расширен или сокращён – с учётом возможностей и ограничений 

обучающихся, обусловленных структурой нарушения при патологии слуха. 

5 КЛАСС 

Общее количество часов – 170 часов. 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Натуральные числа. 

Действия с 

натуральными 

числами (43 ч) 

Десятичная система счисления. Ряд 

натуральных чисел. Натуральный ряд. Число 0. 

Натуральные числа на координатной прямой. 

Сравнение, округление натуральных чисел 

Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства нуля при сложении и 

умножении, свойства единицы при умножении. 

Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения. 

Делители и кратные числа, разложение числа 

на множители. Деление с остатком. Простые и 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а также лексику по организации 

учебной деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. Использовать 

дактильную (устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного средства 

общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; предлагать и обсуждать 

способы упорядочивания чисел. 

Изображать координатную прямую, отмечать числа точками на координатной 



составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9. 

Числовые выражения; поря док действий.  

Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, на движение и 

покупки. 

прямой, находить координаты точки. 

Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 при сложении и 

умножении. 

Использовать правило округления натуральных чисел. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, вычислять 

значения числовых выражений со скобками и без скобок. 

Записывать произведение в виде степени, читать степени, использовать 

терминологию (основание, показатель), вычислять значения степеней. 

Выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений, предлагать и 

применять приёмы проверки вычислений. 

Использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения; 

формулировать и применять правила преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Наглядная геометрия. 

Линии на плоскости 

(12 ч) 

Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. 

Измерение длины отрезка, метрические 

единицы измерения длины. Окружность и круг. 

Практическая работа «Построение узора из 

окружностей». 

Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. Измерение углов.  

Практическая работа «Построение углов». 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя терминологию, и 

изображать с помощью чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, 

луч, угол, ломаную, окружность. 

Распознавать, приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму 

изученных фигур, оценивать их линейные размеры. 

Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и 

измерения: измерять длину отрезка, величину угла; строить отрезок заданной 

длины, угол, заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, 

строить окружность заданного радиуса. 

Изображать конфигурации геометрических фигур из отрезков, окружностей, 

их частей на нелинованной и клетчатой бумаге; предлагать, описывать и 

обсуждать способы, алгоритмы построения. 

Распознавать и изображать на нелинованной и клетчатой бумаге прямой, 

острый, тупой, развёрнутый углы; сравнивать углы. 

Вычислять длины отрезков, ломаных.  

Понимать и использовать при решении задач зависимости между единицами 

метрической системы мер; знакомиться с неметрическими системами мер; 

выражать длину в различных единицах измерения. 

Исследовать фигуры и конфигурации, используя цифровые ресурсы. 

Обыкновенные дроби 

(48 ч) 

Дробь. Правильные и неправильные дроби. 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Моделировать в графической, предметной форме, с помощью компьютера 

понятия и свойства, связанные с обыкновенной дробью.  



Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Смешанная дробь. Умножение и деление 

обыкновенных дробей; взаимно-обратные 

дроби. 

Решение текстовых задач, содержащих дроби. 

Основные задачи на дроби.  

Применение букв для записи математических 

выражений и предложений. 

Читать и записывать, сравнивать обыкновенные дроби, предлагать, 

обосновывать и обсуждать способы упорядочивания дробей. 

Изображать обыкновенные дроби точками на координатной прямой; 

использовать координатную прямую для сравнения дробей. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби; использовать основное свойство дроби для сокращения 

дробей и приведения дроби к новому знаменателю. 

Представлять смешанную дробь в виде неправильной и выделять целую часть 

числа из неправильной дроби.  

Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями; применять 

свойства арифметических действий для рационализации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений; предлагать и 

применять приёмы проверки вычислений. 

Проводить исследования свойств дробей, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с помощью компьютера). 

Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и задачи на 

нахождение части целого и целого по его части; выявлять их сходства и 

различия. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы.  

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений 

текстовых задач. 

Критически оценивать полученный результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию, находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития арифметики. 

Наглядная геометрия. 

Многоугольники  

(10 ч) 

Многоугольники. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

Практическая работа «Построение 

прямоугольника с заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

Треугольник. 

Площадь и периметр прямо- угольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения 

площади. Периметр много- угольника. 

Описывать, используя терминологию, изображать с помощью чертёжных 

инструментов и от руки, моделировать из бумаги многоугольники.  

Приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму 

многоугольника, прямоугольника, квадрата, треугольника, оценивать их 

линейные размеры. 

Вычислять: периметр треугольника, прямоугольника, многоугольника; 

площадь прямоугольника, квадрата 

Изображать остроугольные, прямоугольные и тупоугольные треугольники.  

Строить на нелинованной и клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с 

заданными длинами сторон. 



Исследовать свойства прямоугольника, квадрата путём эксперимента, 

наблюдения, измерения, моделирования; сравнивать свойства квадрата и 

прямо- угольника. 

Конструировать математические предложения с помощью связок 

«некоторый», «любой». Распознавать истинные и ложные высказывания о 

многоугольниках, приводить примеры и контрпримеры. 

Исследовать зависимость площади квадрата от длины его стороны.  

Использовать свойства квадратной сетки для построения фигур; разбивать 

прямоугольник на квадраты, треугольники; составлять фигуры из квадратов и 

прямоугольников и находить их площадь, разбивать фигуры на 

прямоугольники и квадраты и находить их площадь. 

Выражать величину площади в различных единицах измерения метрической 

системы мер, понимать и использовать зависимости между метрическими 

единицами измерения площади. 

Знакомиться с примерами применения площади и периметра в практических 

ситуациях. Решать задачи из реальной жизни, предлагать и обсуждать 

различные способы решения задач. 

Десятичные дроби (38 

ч) 

Десятичная запись дробей.  

Сравнение десятичных дробей. 

Действия с десятичными дробями. Округление 

десятичных дробей.  

Решение текстовых задач, содержащих дроби. 

Основные задачи на дроби. 

Представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, читать и записывать, 

сравнивать десятичные дроби, предлагать, обосновывать и обсуждать 

способы упорядочивания десятичных дробей.  

Изображать десятичные дроби точками на координатной прямой. 

Выявлять сходства и различия правил арифметических действий с 

натуральными числами и десятичными дробями, объяснять их. 

Выполнять арифметические действия с десятичными дробями; выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений. 

Применять свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений. 

Применять правило округления десятичных дробей. 

Проводить исследования свойств десятичных дробей, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с помощью компьютера), выдвигать гипотезы и 

приводить их обоснования. 

Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и на нахождение 

части целого и целого по его части; выявлять их сходства и различия. 



Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений 

текстовых задач. 

Оперировать дробными числами в реальных жизненных ситуациях.  

Критически оценивать полученный результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию, находить ошибки.  

Знакомиться с историей развития арифметики. 

Наглядная геометрия. 

Тела и фигуры в 

пространстве (9 ч) 

Многогранники. Изображение 

многогранников. Модели пространственных 

тел.  

Прямоугольный параллелепипед, куб. 

Развёртки куба и параллелепипеда. 

Практическая работа «Раз вёртка куба».  

Объём куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники, описывать, используя терминологию, 

оценивать линейные размеры. 

Приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму 

многогранника, прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Изображать куб на клетчатой бумаге. 

Исследовать свойства куба, прямоугольного параллелепипеда, 

многогранников, используя модели 

Распознавать и изображать развёртки куба и параллелепипеда. Моделировать 

куб и параллелепипед из бумаги и прочих материалов, объяснять способ 

моделирования. 

Находить измерения, вычислять площадь поверхности; объём куба, 

прямоугольного параллелепипеда; исследовать зависимость объёма куба от 

длины его ребра, выдвигать и обосновывать гипотезу. 

Наблюдать и проводить аналогии между понятиями площади и объёма, 

периметра и площади поверхности. 

Распознавать истинные и ложные высказывания о многогранниках, 

приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний. 

Решать задачи из реальной жизни. 

Повторение и 

обобщение (10 ч) 

Повторение основных понятий и методов курса 

5 класса, обобщение знаний. 

Вычислять значения выражений, содержащих натуральные числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, выполнять преобразования чисел. 

Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, применять свойства 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку 

результата вычислений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять математические знания для 

решения задач из других учебных предметов. 



Решать задачи разными способами, сравнивать способы решения задачи, 

выбирать рациональный способ. 

 

Приложение 1. 

Оценивание предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней достижений учащихся, 

соответствующих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 



Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 

минут) 

 

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

по математике в V—VI классах 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, последовательности, 

логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За орфографические ошибки, допущенные 

учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в 

написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты.   

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу» образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесённые 

стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. Так, например, к грубым относятся ошибки 

в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного 

сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, 

правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 



Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка 

может быть приравнена к негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего 

учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении 

геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач, 

небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести 

и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; 

обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных 

записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или 

два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более 

трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, 

или если правильно выполнено менее половины всей работы. 



Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если ученик дал оригинальное решение 

заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и преобразования 

выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; 

в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и 

исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). Повышенный уровень (оценка 

«4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена 

положительная оценка. 

Примечания. 

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее 

о его хорошем математическом развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более 

половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 



Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров (комбинированная работа). В этом случае 

преподаватель сначала даёт предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится 

низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом 

случае преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но 

преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее важный по значению материал по 

изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает 

степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закреплённых 

знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые правила, 

могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем 

это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается 

баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%. 



Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 

требованию учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном 

правильный ответ; 



учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; 

анализирует и обобщает теоретический материал; 

основные правила культуры устной речи; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании 

терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя 

  

 При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика. 

 За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право в течение двух недель пересдать материал, 

исправить отметку. 

 Предметные четвертные оценки/отметки определяются по текущим предметным результатам как среднее арифметическое накопленной 

оценки. При этом отметка 4+ рассчитывается как 4,5. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 



Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• нарушение техники безопасности, отсутствие специальной формы одежды (уроки технологии, физ.культуры); 

• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 



Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

• ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского язык) 
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (курс «Математика») адресована обучающимся6 класса с нарушениями слу-

ха (включая кохлеарно имплантированных), получающим основное общее образование. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции развития математического образования в Россий-

ской Федерации, Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, вариант 2.2.2, федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам осво-

ения Основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика» является составной частью предметной области «Математики и информатика». 

Математика, являясь одним из системообразующих предметов школьного образования, играет важную роль в личностном и когни-

тивном развитии обучающихся с нарушениями слуха. Содержание данного курса содействует развитию логического мышления, овладению 

рациональными способами и приёмами освоения математического знания, осознанию законов, которые лежат в основе изучаемых явлений, а 

также существующих взаимосвязей между явлениями. 

Значительна роль курса математики для овладения обучающимися с нарушениями слуха социальными компетенциями, включая спо-

собность решать значимые для повседневной жизни человека практические задачи, умение использовать приобретённые знания для изуче-

ния окружающей действительности. 

Содержание курса математики является важным и для успешного освоения программного материала по другим учебным дисципли-

нам, для продолжения обучения в системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности – 

в связи с неоспоримой ролью математики в научно-техническом прогрессе, современном производстве, науке. 

С целью овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основ финансовой грамотности в курс учебного 

предмета «Математика» (6 класс) включены задачи на стоимость, в ходе решения которых школьники осваивают понятие цены и стоимости, 

бюджета и налогов, на нахождение процентов, где учащиеся осваивают понятия вклад, скидка, налог, учатся планировать затраты и оцени-

вать выгоду. 

С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного  минимума, направленного на ориентацию 

и профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «Математика» интегриро-

вано профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов качеств, интере-

сов, способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» (курс «Математика») 
Учебный курс «Математика» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП: с 5 по 6 класс. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, 

каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 



Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне 

начального общего образования. При этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний соче-

тается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. 

Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит зна-

комство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению де-

сятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями 

можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями 

расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при прак-

тическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и пре-

образования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, со-

держащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 

6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. 

В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знаком-

ство с отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного под-

хода. Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в 

курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические приёмы решения. При отработке вычислитель-

ных навыков в 5–6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных 

вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «за-

местителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направленная на развитие образного мышления, про-

странственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опы-

ту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейши-

ми конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изуче-



ния наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и расширяют-

ся. 

В процессе уроков математики обучающиеся с нарушениями слуха знакомятся с разнообразными математическими понятиями и тер-

минами, с математической фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать его недостатки. И, наоборот, благо-

даря совершенствованию словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное освоение математического знания, формирование 

абстрактного мышления. В данной связи существенная роль в обучении алгебре принадлежит слову. В соответствии со спецификой образо-

вательно-коррекционной работы в ходе уроков алгебры предусматривается предъявление вербальных инструкций, постановка словесных 

задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий, объяснению осуществлённых операций. 

Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с нарушенным слухом будет возникать потребность в речевом общении для 

получения той или иной математической информации, а также планирования, выполнения, проверки практических действий математическо-

го содержания. 

Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря разнообразным видам деятельности и формам 

организации работы обучающихся на уроках алгебры происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной по-

требности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся с нарушениями слуха осознают, что небрежное от-

ношение к работе, отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении графических работ и др. обусловливает воз-

никновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным 

способам решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения другого человека. 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем математической подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, включая: 

– формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

– подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание ма-

тематики как части общей культуры человечества; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, кри-

тичности мышления, интереса к изучению математики; 

– формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов 

и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерно-

стей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для реше-

ния практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

- формирование основ финансовой грамотности, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодей-

ствовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 



Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика», являясь обязательным. 

Учебный предмет «Математика» является общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адапти-

рованной основной образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2). 

 Изучение учебного предмета «Математика» в  6А   классе  проводится  в объеме  5 часов в неделю I четверть – 40 часов, II четверть – 

39 часов, III четверть – 50 часов, IV четверть – 41 час. За год  - 170 часов. 

 

Принципы реализации образовательно-коррекционной работы на уроках математики.1 

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается, во-первых, выбор и 

предъявление материала в соответствии с требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику, сурдопеда-

гогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть системными. Восприятие нового представляет собой процесс, в 

котором каждое впервые осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе разнообразных связей с иными 

явлениями и объектами: сходными и отличными. В-третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным 

научным объяснением. Кроме того, важным условием принципа научности является такая организация образовательно-коррекционного 

процесса, когда у обучающихся формируются абстракции и обобщения как эмпирического, так и теоретического типа. Это предполагает по-

стижение внутренних связей и закономерностей математических явлений, отношений, зависимостей. Научность в обучении математике 

обеспечивается также за счёт предоставления материала, касающегося исторического развития этой науки и её современных достижений. 

В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать становление познавательных и творческих способностей 

обучающихся, управление темпами и содержанием их математического развития за счёт соответствующих воздействий. В результате обуче-

ние будет «вести» за собой развитие. При этом требуется предъявление материала с учётом особых образовательных потребностей, речевых 

и познавательных возможностей, индивидуальных особенностей обучающихся. Кроме того, предусматривается включение в содержание 

уроков как репродуктивных заданий, так и создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного характера. В числе типов 

заданий предусматривается высокий удельный вес таких, которые требуют активного использования словесной речи. 

С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен быть ориентирован на развитие у обучающихся с 

нарушением слуха положительных моральных и нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает значительным воспи-

тательным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения кругозора обучающихся, развития культуры умственного 

труда, совершенствования навыков рациональной организации работы и др. К значимым факторам реализации принципа воспитывающего 

обучения относятся глубокое знание предмета учителем, интересное и доступное для обучающихся изложение материала. 

Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний обучающиеся, с одной стороны, опирались на собственный 

жизненный и практический опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых знаний и умений в повседневной 

                                                           
1 Принципы коррекционно-образовательной работы на уроках математики определены по Н.М. Назаровой и Г.Н. Батову. См. Назарова Н.М., Батов Г.Н. Математика с 

методикой преподавания. Лекции. Для студ. деф. ф-та. – М.: Изд-во МГОПУ, 1998. – С. 47 – 57. 



жизненной практике, в разных видах деятельности. Предусматривается регулярное ознакомление обучающихся с тем, как человек использу-

ет математические знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и т.п. 

Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной работе в связи с особенностью обучающихся с 

нарушением слуха сравнительно быстро забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного осознания и прочного 

запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, использование кинестезических ощущений в восприятии математи-

ческих объектов. Важным также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными знаниями, включение нового знания в уже 

сложившуюся систему; развитие способности к опосредованному запоминанию, совершенствование соответствующих мыслительных приё-

мов. Требуется предусмотреть систематическое использование упражнений на повторение и закрепление пройденного материала с включе-

нием в повторение элементов новизны. 

Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от наглядности к слову, сочетание наглядности со сло-

вом. Реализация данного принципа требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со словесно-

логическим мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного формирования наглядных образов на основе словесного текста 

(например, условия задачи) в форме перевода на язык образов содержания этого текста (задачи) – устного либо письменного. В данном слу-

чае наглядный материал предстаёт в виде внешней опоры внутренних действий, которые выполняет обучающийся под руководством педаго-

га. По мере овладения математическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением главное содержание в обучении математики со-

ставляют не сами предметы, явления, а существующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности становится недостаточно, в 

связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он не противопоставлен принципу наглядности, а является его высшей ступенью. Бла-

годаря моделированию обучающиеся с нарушением слуха в наглядном виде (посредством схем, графиков, чертежей) осваивают методы и 

способы познания изучаемых отвлечённых связей и отношений между предметами, явлениями, поиска новых внутренних отношений и за-

висимостей. В свою очередь, неумеренное использование средств наглядности может отвлекать обучающихся от поставленной перед ними 

учебной задачи. В соответствии с этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов выполнения заданий в тех 

случаях, когда у обучающихся сформированы мысленные образы этих действий. Однако при возникновении трудностей в связи с освоением 

материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается возвращение к наглядно-практической основе задания. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения математике предусматривает учёт того, что 

умственные, речевые, компенсаторные возможности обучающихся различны. В этой связи требуется индивидуализация заданий по количе-

ству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи разным обучающимся. 

Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует коррекционной направленности образовательного 

процесса. Обучающиеся с нарушенным слухом овладевают математическими знаниями преимущественно посредством слухозрительного 

восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, подкрепляя и расширяя получаемые знания благодаря 

практической деятельности, чувственно, двигательно, осязательно воспринимая математические объекты и явления. Разнообразные виды 

деятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, позволяют создавать в сознании более ясные и прочные образы понятия 

изучаемого математического материала. 



Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной системы образования обучающегося с нарушен-

ным слухом, в которой деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, обеспечивающее 

коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в реализации данного принципа отводится предмет-

но-практической деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон психики обучающегося с нару-

шением слуха – в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых психических процессов обусловлен структурой 

нарушения, особыми образовательными потребностями обучающихся с патологией слуха. В соответствии с этим в ходе уроков требуется 

уделять внимание работе над математической терминологией, расширять запас моделей и вариантов высказываний математического содер-

жания. Овладение словесной речью в ходе уроков математики (алгебры, геометрии) является условием дальнейшего изучения этой дисци-

плины, а также освоения широкого круга математических и житейских понятий, используемых в обиходе. 

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 дисци-

плины, а также лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке2.  

В процессе уроков математики требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся других 

психических процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а 

также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и со-

держанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством составления схем, анализа содержания таблиц, текстовых 

задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается за счёт установления последовательности выполнения вычислительных действий, 

причинно-следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у обучающихся словесно-

логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В дан-

ной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом 

темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и выведению формул, моделиро-

ванию практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по формулам и др. 

В соответствии с принципом интенсификации речевого общения (коммуникативности) требуется создание на уроках математики си-

туаций речевого общения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формы работы обучающихся: парами, бригадами и 

др. Данный приём работы, наряду с иными, позволяет осуществлять коммуникативность учебного математического материала и самой орга-

низации работы на уроке, активизировать математический словарь, математическую фразеологию, совершенствовать у обучающихся умения 

доказывать, рассуждать, формулировать выводы, извлекать и анализировать информацию математического содержания. 

 

 

                                                           
2 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения учеб-

ного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых мето-

дических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



2. Содержание учебного предмета «Математика» 

6А класс 

Натуральные числа  

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умно-

жения. Округление натуральных чисел.  

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с 

остатком. 

Дроби  

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахож-

дение части от целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметиче-

ские действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями.  

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при решении задач.  

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение 

задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чи-

сел на координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами.  

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на 

координатной плоскости. 

Буквенные выражения  

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических действий. Буквенные выражения 

и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямо-

угольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба.  

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариан-

тов.  

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, произ-

водительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами изме-

рения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты.  



Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию задачи.  

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, тре-

угольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между 

двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке.  

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, рав-

нобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, 

углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспор-

тира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том 

числе на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга.  

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изоб-

ражение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, пластилина и других материалов).  

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 



выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей 

их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются овладением универсальными позна-

вательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение ме-

тодов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; 

— формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 



критерии проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

— условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказа-

тельства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, вы-

бирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать ги-

потезу, 

— аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенно-

стей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать досто-

верность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

— ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

— в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 



— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; 

— обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

— самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-

тельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Числа и вычисления: 

– знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) от одной 

формы записи числа к другой; 

– сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков; 

– выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

– вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; выполнять преобразования чис-

ловых выражений на основе свойств арифметических действий; 

– соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа точками на координатной прямой, 

находить модуль числа; 



– соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки; 

– округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения: 

– понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых 

выражений, содержащих степени; 

– пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители; 

– пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения; 

– использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять буквенные выражения и формулы, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

– находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач: 

– решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом; 

– решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать три основные задачи на дроби и про-

центы; 

– решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; про-

изводительность, время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соот-

ветствующих величин; 

– составлять буквенные выражения по условию задачи; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать пред-

ставленные данные; использовать данные при решении задач; 

– представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия: 

– приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и пространственных фигур, 

примеры равных и симметричных фигур; 

– изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические 

фигуры и конфигурации, симметричные фигуры; 

– пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать терминологию, связанную с симметрией: ось 

симметрии, центр симметрии; 

– находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач 

градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы; 

– вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, выражать одни единицы измере-

ния длины через другие; 

– находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной 



сетке; 

– вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, до-

страивание до прямоугольника; пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через 

другие; 

– распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основа-

ние, развёртка; 

– изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед; 

– вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения объёма; выражать одни 

единицы измерения объёма через другие; 

– решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

4. Тематическое планирование  

6 КЛАСС 

Общее количество часов – 170 часов. 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Натуральные числа 

(30 ч) 

Арифметические действия с многозначными 

натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. 

Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. 

Разложение числа на простые множители. Де-

лимость суммы и произведения. Деление с 

остатком. 

Решение текстовых задач 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной речи, вос-

принимать (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а также лексику по организа-

ции учебной деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. Использовать 

дактильную (устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного средства 

общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и воспроиз-

водить тематическую и терминологическую лексику учебной дисциплины, а 

также лексику по организации учебной деятельности. 

Выполнять арифметические действия с многозначными натуральными чис-

лами, находить значения числовых выражений со скобками и без скобок; 

вычислять значения выражений, содержащих степени. 



Выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений, применять 

приёмы проверки результата.  

Использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относи-

тельно сложения, свойства арифметических действий. 

Исследовать числовые закономерности, проводить числовые эксперименты, 

выдвигать и обосновывать гипотезы.  

Формулировать определения делителя и кратного, наибольшего общего де-

лителя и наименьшего общего кратного, простого и составного чисел; ис-

пользовать эти понятия при решении задач. 

Применять алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного двух чисел, алгоритм разложения числа на 

простые множители. 

Исследовать условия делимости на 4 и 6. 

Исследовать, обсуждать, формулировать и обосновывать вывод о чётности 

суммы, произведения: двух чётных чисел, двух нечётных числе, чётного и 

нечётного чисел. 

Исследовать свойства делимости суммы и произведения чисел. 

Приводить примеры чисел с заданными свойствами, распознавать верные и 

неверные утверждения о свойствах чисел, опровергать неверные утвержде-

ния с помощью контрпримеров.  

Конструировать математические предложения с помощью связок «и», «или», 

«если…, то…». 

Решать текстовые задачи, включающие понятия делимости, арифметическим 



способом, использовать перебор всех возможных вариантов. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений тек-

стовых задач. 

Критически оценивать полученный результат, находить ошибки, осуществ-

лять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Наглядная геометрия. 

Прямые на плоскости 

(7 ч) 

Перпендикулярные прямые.  

Параллельные прямые.  

Расстояние между двумя точками, от точки до 

прямой, длина пути на квадратной сетке. 

Примеры прямых в пространстве. 

Распознавать на чертежах, рисунках случаи взаимного расположения двух 

прямых.  

Изображать с помощью чертёжных инструментов на нелинованной и клет-

чатой бумаге две пересекающиеся прямые, две параллельные прямые, стро-

ить прямую, перпендикулярную данной.  

Приводить примеры параллельности и перпендикулярности прямых в про-

странстве. 

Распознавать в многоугольниках перпендикулярные и параллельные сторо-

ны. Изображать многоугольники с параллельными, перпендикулярными 

сторонами. 

Находить расстояние между двумя точками, от точки до прямой, длину пути 

на квадратной сетке, в том числе используя цифровые ресурсы. 

Дроби (32 ч) Обыкновенная дробь, основное свойство дро-

би, сокращение дробей. Сравнение и упорядо-

чивание дробей. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Арифметические действия с обыкновенными и 

Использовать десятичные дроби при преобразовании величин в метрической 

системе мер. 

Выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дро-

бями. 

Вычислять значения выражений, содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять преобразования дробей, выбирать способ, применять 



десятичными дробями.  

Отношение. Деление в данном отношении. 

Масштаб, пропорция. 

Понятие процента. Вычисление процента от 

величины и величины по её проценту.  

Решение текстовых задач, содержащих дроби 

и проценты.  

Практическая работа «Отношение длины 

окружности к её диаметру». 

свойства арифметических действий для рационализации вычислений. 

Составлять отношения и пропорции, находить отношение величин, делить 

величину в данном отношении. 

Находить экспериментальным путём отношение длины окружности к её 

диаметру.  

Интерпретировать масштаб как отношение величин, находить масштаб пла-

на, карты и вычислять расстояния, используя масштаб. 

Объяснять, что такое процент, употреблять обороты речи со словом «про-

цент». Выражать проценты в дробях и дроби в процентах, отношение двух 

величин в процентах. 

Вычислять процент от числа и число по его проценту. 

Округлять дроби и проценты, находить приближения чисел. 

Решать задачи на части, проценты, пропорции, на нахождение дроби (про-

цента) от величины и величины по её дроби (проценту), дроби (процента), 

который составляет одна величина от другой. Приводить, разбирать, оцени-

вать различные решения, записи решений текстовых задач. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, интерпретировать табличные 

данные, определять наибольшее и наименьшее из представленных данных. 

Наглядная геометрия. 

Симметрия (6 ч) 

Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

Построение симметричных фигур. 

Практическая работа «Осевая симметрия». 

Симметрия в пространстве 

Распознавать на чертежах и изображениях, изображать от руки, строить с 

помощью инструментов фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, прямо-

угольник, окружность), симметричную данной относительно прямой, точки. 

Находить примеры симметрии в окружающем мире. 

Моделировать из бумаги две фигуры, симметричные относительно прямой; 

конструировать геометрические конфигурации, используя свойство симмет-



рии, в том числе с помощью цифровых ресурсов. 

Исследовать свойства изученных фигур, связанные с симметрией, используя 

эксперимент, наблюдение, моделирование. 

Обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров утверждения о сим-

метрии фигур. 

Выражения с буквами 

(6 ч) 

Применение букв для записи математических 

выражений и предложений.  

Буквенные выражения и числовые подстанов-

ки. Буквенные равенства, нахождение неиз-

вестного компонента. 

Формулы. 

Использовать буквы для обозначения чисел, при записи математических 

утверждений, составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Исследовать несложные числовые закономерности, использовать буквы для 

их записи. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значе-

ниях букв. 

Записывать формулы: периметра и площади прямо- угольника, квадрата; 

длины окружности, площади круга; выполнять вычисления по этим форму-

лам. 

Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами: ско-

рость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объём работы; выполнять вычисления по этим формулам.  

Находить неизвестный компонент арифметического действия. 

Наглядная геометрия. 

Фигуры на плоскости 

(14 ч) 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольни-

ков. Прямоугольник, квадрат: свойства сторон, 

углов, диагоналей. 

Измерение углов. Виды треугольников. 

Периметр многоугольника. Площадь фигуры. 

Формулы периметра и площади прямо- уголь-

Изображать на нелинованной и клетчатой бумаге с использованием чертёж-

ных инструментов четырёхугольники с заданными свойствами: с параллель-

ными, перпендикулярными, равными сторонами, прямыми углами и др., 

равнобедренный треугольник. 

Предлагать и обсуждать способы, алгоритмы построения. 

Исследовать, используя эксперимент, наблюдение, моделирование, свойства 



ника. Приближённое измерение площади фи-

гур. 

Практическая работа «Площадь круга». 

прямоугольника, квадрата, разбивать на треугольники. Обосновывать, опро-

вергать с помощью контрпримеров утверждения о прямоугольнике, квадра-

те, распознавать верные и неверные утверждения. 

Измерять и строить с помощью транспортира углы, в том числе в много-

угольнике, сравнивать углы; распознавать острые, прямые, тупые, развёрну-

тые углы. 

Распознавать, изображать остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний треугольники. 

Вычислять периметр многоугольника, площадь многоугольника разбиением 

на прямоугольники, на равные фигуры, использовать метрические единицы 

измерения длины и площади. 

Использовать приближённое измерение длин и площадей на клетчатой бу-

маге, приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Положительные и от-

рицательные числа (40 

ч) 

Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля. Числовые промежутки. 

Положительные и отрицательные числа. Срав-

нение положительных и отрицательных чисел. 

Арифметические действия с положительными 

и отрицательными числами. 

Решение текстовых задач. 

Приводить примеры использования в реальной жизни положительных и от-

рицательных чисел.  

Изображать целые числа, положительные и отрицательные числа точками на 

числовой прямой, использовать числовую прямую для сравнения чисел. 

Применять правила сравнения, упорядочивать целые числа; находить мо-

дуль числа.  

Формулировать правила вычисления с положительными и отрицательными 

числами, находить значения числовых выражений, содержащих действия с 

положительными и отрицательными числами. 

Применять свойства сложения и умножения для преобразования сумм и 

произведений. 

Представление данных Прямоугольная система координат на плоско- Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат на 



(6 ч) сти. Координаты точки на плоскости, абсцисса 

и ордината. 

Столбчатые и круговые диаграммы.  

Практическая работа «Построение диаграмм». 

Решение текстовых задач, содержащих дан-

ные, представленные в таблицах и на диа-

граммах. 

плоскости, использовать терминологию; строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным координатам, находить координаты точек. 

Читать столбчатые и круговые диаграммы; интерпретировать данные; стро-

ить столбчатые диаграммы. 

Использовать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах для 

решения текстовых задач и задач из реальной жизни. 

Наглядная геометрия. 

Фигуры в простран-

стве (9 ч) 

Прямоугольный параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изоб-

ражение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса.  

Практическая работа «Создание моделей про-

странственных фигур».  

Понятие объёма; единицы измерения объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба, 

формулы объёма. 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать пирамиду, призму, цилиндр, 

конус, шар, изображать их от руки, моделировать из бумаги, пластилина, 

проволоки и др. Приводить примеры объектов окружающего мира, имею-

щих формы названных тел. 

Использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, высота, ра-

диус и диаметр, развёртка. 

Изучать, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное, и описывать свойства названных тел, выявлять 

сходства и различия: между пирамидой и призмой; между цилиндром, кону-

сом и шаром.  

Распознавать развёртки параллелепипеда, куба, призмы, пирамиды, конуса, 

цилиндра; конструировать данные тела из развёрток, создавать их модели.  

Создавать модели пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пласти-

лина и др.). 

Измерять на моделях: длины рёбер многогранников, диаметр шара. 

Выводить формулу объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Вычислять по формулам: объём прямоугольного параллелепипеда, куба; ис-



пользовать единицы измерения объёма; вычислять объёмы тел, составлен-

ных из кубов, параллелепипедов; решать задачи с реальны ми данными. 

Повторение, обобще-

ние, систематизация  

(20 ч) 

Повторение основных понятий и методов кур-

сов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация 

знаний. 

Вычислять значения выражений, содержащих натуральные, целые, положи-

тельные и отрицательные числа, обыкновенные и десятичные дроби, выпол-

нять преобразования чисел и выражений.  

Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, применять свойства ариф-

метических действий для рационализации вычислений.  

Решать задачи из реальной жизни, применять математические знания для 

решения задач из других предметов.  

Решать задачи разными способами, сравнивать, выбирать способы решения 

задачи.  

Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку резуль-

тата вычислений. 

 

Приложение 1. 

Оценивание предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

ФГОС ООО 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней достижений учащихся, соот-

ветствующих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе-

ни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следу-

ющие два уровня, превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 



•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достиже-

ния отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни до-

стижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обу-

чающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предме-

ту, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специ-

альная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, тест (проводится в рамках 

урока 5-10 минут) 

 

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

по математике в V—VI классах 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, последователь-

ности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 



Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За орфографические ошибки, допущенные 

учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в 

написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты.   

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки оканчиваю-

щих начальную школу» образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесён-

ные стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. Так, например, к грубым относятся 

ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании 

основных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта 

ошибка может быть приравнена к негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением 

текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении 

геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений 

задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно 

отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов 

отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в про-

межуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а 

также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошиб-

ка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не 

более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 



Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная 

оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если ученик дал оригинальное реше-

ние заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и пре-

образования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, 

дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). Повышенный уро-

вень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена по-

ложительная оценка. 

Примечания. 

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное решение, свидетель-

ствующее о его хорошем математическом развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил 

более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров (комбинированная работа). В этом 

случае преподаватель сначала даёт предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как прави-

ло, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой из частей работы; 



в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в 

этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть ра-

боты; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ставится балл 

«2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть 

работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее важный по значению материал 

по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает сте-

пень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных 

и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые пра-

вила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один 

балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 



Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности рассматри-

ваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкрет-

ными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; приме-

няет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требова-

нию учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего изученного учебного материала; дает в ос-

новном правильный ответ; 

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допуска-

ет одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить само-

стоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

основные правила культуры устной речи; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании 

терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах постав-

ленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя 

  

 При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика. 



 За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право в течение двух недель пере-

сдать материал, исправить отметку. 

 Предметные четвертные оценки/отметки определяются по текущим предметным результатам как среднее арифметическое 

накопленной оценки. При этом отметка 4+ рассчитывается как 4,5. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использо-

вать полученные данные для выводов; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• нарушение техники безопасности, отсутствие специальной формы одежды (уроки технологии, физ.культуры); 

• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемо-

го понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие 

от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдель-

ных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

• ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 



• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского язык) 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» адресована обучающимся 7, 8 класса с нарушениями слуха (включая кохлеарно имплан-

тированных), получающим основное общее образование. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции развития математического образования в Российской Федерации, на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в Федеральной программе воспита-

ния. 

Математика, являясь одним из системообразующих предметов Математика, являясь одним из системообразующих предметов школьно-

го образования, играет важную роль в личностном и когнитивном развитии обучающихся с нарушениями слуха. Содержание данного курса со-

действует развитию логического мышления, овладению рациональными способами и приёмами освоения математического знания, осознанию 

законов, которые лежат в основе изучаемых явлений, а также существующих взаимосвязей между явлениями. 

Значительна роль курса математики для овладения обучающимися с нарушениями слуха социальными компетенциями, включая способ-

ность решать значимые для повседневной жизни человека практические задачи, умение использовать приобретённые знания для изучения 

окружающей действительности. 

Содержание курса математики является важным и для успешного освоения программного материала по другим учебным дисциплинам, 

для продолжения обучения в системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности – в связи 

с неоспоримой ролью математики в научно-техническом прогрессе, современном производстве, науке. 

Учебная дисциплина «Математика» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АОП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы 

включительно. 

Основными линиями содержания учебного курса в 5—10 классах являются следующие: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраи-

ческие выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометриче-

ских величин»), «Вероятность и статистика».  

Развитие указанных линий осуществляется параллельно: каждая в соответствии с собственной логикой, но при этом в тесном взаимо-

действии. Кроме того, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические 

курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС ООО требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теоре-

ма, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и от-

рицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

ООО. 

В процессе уроков математики обучающиеся с нарушениями слуха знакомятся с разнообразными математическими понятиями и терми-

нами, с математической фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать его недостатки. И, наоборот, благодаря 

совершенствованию словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное освоение математического знания, формирование аб-

страктного мышления. В данной связи существенная роль в обучении математике принадлежит слову. В соответствии со спецификой образова-

тельно-коррекционной работы в ходе уроков математики предусматривается предъявление вербальных инструкций, постановка словесных за-

дач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий, объяснению осуществлённых операций.  



Когнитивная составляющая курса математики позволяет обеспечить как требуемый стандартом необходимый (базовый) уровень мате-

матической подготовки, так и повышенный уровень, необходимый для углублённого изучения предмета. 

Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря разнообразным видам деятельности и формам ор-

ганизации работы обучающихся на уроках математики происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной потреб-

ности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся с нарушениями слуха осознают, что небрежное отноше-

ние к работе, отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении графических работ и др. обусловливает возникнове-

ние ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам 

решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения другого человека. 

Содержание уроков математики позволяет также обеспечивать эстетическое воздействие на личность, в частности, за счёт предъявления 

аккуратно выполненных дидактических пособий, анализа изображений, представленных в учебнике, включая геометрический материал. 

Освоение обучающимися с нарушениями слуха программного материала по математике осуществляется преимущественно на уроках 

под руководством учителя. Однако для прочного освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнение домашних зада-

ний, исключая дни проведения контрольных работ. При определении содержания и объёма домашнего задания необходимо учесть недопусти-

мость перегрузки обучающихся учебным материалом. 

Реализация образовательно-коррекционного процесса ориентирована на овладение обучающимися с нарушениями слуха тематическую 

и терминологическую лексику, которая должна войти в их словарный запас за счёт целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включе-

ния в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, выдвижением гипотез, оформлением логиче-

ских рассуждений, приведением доказательств и т.п.1 

Принципы реализации-образовательно-коррекционной работы на уроках математики.2 

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается, во-первых, выбор и предъ-

явление материала в соответствии с требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику, сурдопедагогику и 

др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть системными. Восприятие нового представляет собой процесс, в котором 

каждое впервые осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе разнообразных связей с иными явлениями и 

объектами: сходными и отличными. В-третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным научным объяс-

нением. В коррекционно-образовательном процессе на уроках математики не допускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость изложения 

знаний со ссылкой на особенности обучающихся, обусловленные нарушением слуха. В соответствии с данным принципом предусматривается 

                                                           
1 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоре-

чевого 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 кур-

сах «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), ре-

ализующим данные курсы. На коррекционно-развивающих курсах у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня их слу-

хоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала. 

2 Принципы коррекционно-образовательной работы на уроках математики определены по Н.М. Назаровой и Г.Н. Батову. См. Назарова Н.М., Батов Г.Н. Математика с ме-

тодикой преподавания. Лекции. Для студ. деф. ф-та. – М.: Изд-во МГОПУ, 1998. – С. 47 – 57. 



воплощение математических представлений и понятий в точных словесных обозначениях, определениях. Кроме того, важным условием прин-

ципа научности является такая организация образовательно-коррекционного процесса, когда у обучающихся с нарушениями слуха формиру-

ются абстракции и обобщения как эмпирического, так и теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей и закономерно-

стей математических явлений, отношений, зависимостей. Научность в обучении математике (алгебре, геометрии) обеспечивается также за счёт 

предоставления материала, касающегося исторического развития этой науки и её современных достижений. 

В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать становление познавательных и творческих способностей 

обучающихся, управление темпами и содержанием их математического развития за счёт соответствующих воздействий. В результате обучение 

будет «вести» за собой развитие. При этом требуется предъявление материала с учётом особых образовательных потребностей, речевых и по-

знавательных возможностей, индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха. Кроме того, предусматривается включение в 

содержание уроков как репродуктивных заданий, так и создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного характера. В 

числе типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких, которые требуют активного использования словесной речи. 

С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен быть ориентирован на развитие у обучающихся с нару-

шениями слуха положительных моральных и нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает значительным воспитатель-

ным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения кругозора обучающихся, развития культуры умственного труда, со-

вершенствования навыков рациональной организации работы и др. К значимым факторам реализации принципа воспитывающего обучения от-

носятся глубокое знание предмета учителем, интересное и доступное для обучающихся изложение материала. 

Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний обучающиеся с нарушениями слуха, с одной стороны, опирались 

на собственный жизненный и практический опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых знаний и умений в по-

вседневной жизненной практике, в разных видах деятельности. Предусматривается регулярное ознакомление обучающихся с тем, как человек 

использует математические знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и т.п. 

Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной работе в связи с особенностью обучающихся с нару-

шением слуха сравнительно быстро забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного осознания и прочного запоми-

нания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, использование кинестезических ощущений в восприятии математических 

объектов. Важным также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными знаниями, включение нового знания в уже сложив-

шуюся систему; развитие способности к опосредованному запоминанию, совершенствование соответствующих мыслительных приёмов. Требу-

ется предусмотреть систематическое использование упражнений на повторение и закрепление пройденного материала с включением в повто-

рение элементов новизны. 

Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от наглядности, к слову, сочетание наглядности со словом. 

Реализация данного принципа требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со словесно-логическим 

мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного формирования наглядных образов на основе словесного текста (например, усло-

вия задачи) в форме перевода на язык образов содержания этого текста (задачи) – устного либо письменного. В данном случае наглядный мате-

риал предстаёт в виде внешней опоры внутренних действий, которые выполняет обучающийся с нарушенным слухом под руководством педа-

гога. По мере овладения математическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением главное содержание в обучении математики состав-

ляют не сами предметы, явления, а существующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности становится недостаточно, в связи с 



чем вступает в силу принцип моделирования. Он не противопоставлен принципу наглядности, а является его высшей ступенью. Благодаря мо-

делированию обучающиеся с нарушениями слуха в наглядном виде (посредством схем, графиков, чертежей) осваивают методы и способы по-

знания изучаемых отвлечённых связей и отношений между предметами, явлениями, поиска новых внутренних отношений и зависимостей. В 

свою очередь, неумеренное использование средств наглядности может отвлекать обучающихся от поставленной перед ними учебной задачи. В 

соответствии с этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов выполнения заданий в тех случаях, когда у обу-

чающихся с нарушениями слуха сформированы мысленные образы этих действий. Однако при возникновении трудностей в связи с освоением 

материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается возвращение к наглядно-практической основе задания. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения математике предусматривает учёт того, что ум-

ственные, речевые, компенсаторные возможности обучающихся с нарушениями слуха различны. В этой связи требуется индивидуализация за-

даний по количеству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи разным обучающимся. 

Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует коррекционной направленности образовательного 

процесса. Обучающиеся с нарушениями слуха овладевают математическими знаниями преимущественно посредством слухозрительного вос-

приятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, подкрепляя и расширяя получаемые знания благодаря прак-

тической деятельности, чувственно, двигательно, осязательно воспринимая математические объекты и явления. Разнообразные виды деятель-

ности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, позволяют создавать в сознании более ясные и прочные образы понятия изучае-

мого математического материала. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной системы образования обучающегося с нарушен-

ным слухом, в которой деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, обеспечивающее 

коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в реализации данного принципа отводится предметно-

практической деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон психики обучающегося с нарушен-

ным слухом – в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых психических процессов обусловлен структурой нару-

шения, особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. В соответствии с этим в ходе уроков требуется уделять 

внимание работе над математической терминологией, расширять запас моделей и вариантов высказываний математического содержания. 

Овладение словесной речью в ходе уроков математики (алгебры, геометрии) является условием дальнейшего изучения этой дисциплины, а 

также освоения широкого круга математических и житейских понятий, используемых в обиходе. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия уст-

ной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и 

лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке3.  

В процессе уроков математики требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся с нарушени-

ями слуха других психических процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ 

                                                           
3 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится на этапах закрепления и повто-

рения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использо-

ванием принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по 

структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством составления схем, анализа содержания таблиц, 

текстовых задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается за счёт установления последовательности выполнения вычислительных 

действий, причинно-следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у обучающихся 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять выдвижение и проверку гипотез. 

В данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным охва-

том темы. Важная роль в развитии у обучающихся с нарушениями слуха словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и выведе-

нию формул, моделированию практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по формулам и др. 

В соответствии с принципом интенсификации речевого общения (коммуникативности) требуется создание на уроках математики ситуа-

ций речевого общения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формы работы: парами, малыми группами и др. Данные 

формы работы, наряду с иными, позволяют осуществлять коммуникативность учебного математического материала и самой организации рабо-

ты на уроке, активизировать «математический» словарь, «математическую» фразеологию, совершенствовать у обучающихся умения доказы-

вать, рассуждать, формулировать выводы, извлекать и анализировать информацию математического содержания. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 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 являются доступность, вариатив-

ность, наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного 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 механизмы обучающихся, 

осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в разви-

тии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тет-

радь, в качестве словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр 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 учётом особых 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 отслеживания динамики усвоения учебного материала обучаю-

щимися с нарушением слуха; 



– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации дистан-

ционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре ви-

да 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). 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем математической подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, включая: 

– формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспе-

чивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

– подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики 

как части общей культуры человечества; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

– формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов и законо-

мерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, форму-

лировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

В 5–10 классах учебный предмет «Математика» изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5–6 классах – «Математика», 4 в 7–10 

классах – «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей), 5 «Геометрия», 6 «Вероятность и статистика». 7 

                                                           
4 На изучение математики в 5, 6 классах выделяется по 5 часов в неделю (170 часов в год). 

5 На изучение алгебры в 7 классе выделяется 3 часа в неделю (102 часа в год), в 8 и 9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год), в 10 классе – 4 часа в неде-

лю (136 часов в год). 

6 На изучение геометрии в 7, 8, 9 классах выделяется по 2 часов в неделю (68 часов в год), в 10 классе – 1 час в неделю (34 часа в год). 

7 На изучение курса «Вероятность и статистика» в 7 - 10 классах выделяется по 1 часу в неделю (34 часа в год). 



С целью овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основ финансовой грамотности в курс учебного предмета 

«Математика» включены задачи на стоимость, проценты, в ходе решения которых школьники осваивают понятие цены и стоимости, бюджета и 

налогов, учатся планировать затраты и оценивать выгоду. 

С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на ориентацию и 

профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «Математика» интегрировано 

профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов качеств, интересов, спо-

собности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

 

2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися с нарушениями слуха личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются:  

1) патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;  

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного;  

3) трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического обра-

зования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;  

4) эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуж-

дений, умению видеть математические закономерности в искусстве;  

5) ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилиза-

ции, овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками исследо-

вательской деятельности;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  



готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека;  

7) экологическое воспитание:  

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ра-

нее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать прини-

маемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы метапред-

метные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными дей-

ствиями и универсальными регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  
– выявлять (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) и характеризовать суще-

ственные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать с использованием доступных средств 

коммуникации, включая устно-дактильную речь, определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

– воспринимать и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать, преобразовывать 

суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

– выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать крите-

рии для выявления закономерностей и противоречий;  

– делать выводы (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) с использованием 

законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

– разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить (самостоятельно и/или с помощью учите-

ля/других участников образовательно-коррекционного процесса) несложные доказательства математических фактов, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;  

– выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать (самостоятельно и/или с помощью учите-

ля/других участников образовательно-коррекционного процесса) наиболее подходящий. 



Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образова-

тельно-коррекционного процесса формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формиро-

вать гипотезу; с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимо-

стей объектов между собой;  

– с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса прогнозировать возможное развитие 

процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией: 

– выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса выбирать, анализировать, системати-

зировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

– выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно и/или с помощью учите-

ля/других участников образовательно-коррекционного процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– воспринимать и формулировать с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, суждения в соответ-

ствии с условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в устных/устно-дактильных и письменных текстах, давать пояснения по хо-

ду решения задачи, комментировать полученный результат;  

– в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной 

форме и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать разногласия, свои возражения;  

– представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно и/или с помощью учителя/других участни-

ков образовательно-коррекционного процесса выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

– составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

– владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей;  



– оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА «АЛГЕБРА» В 7–10 КЛАССАХ. 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как есте-

ственно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой 

явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формирова-

нию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспе-

чивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обуче-

ние алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное место занимают содержательно-

методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержа-

тельно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения 

учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу 

учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью 

учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучаю-

щихся логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образо-

ванию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у 

обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных за-

дач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует зна-

чение математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения ал-

гебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладе-

ние навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к математи-

ческому творчеству. 



Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математиче-

ской модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует разви-

тию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики – словесные, символические, графические, 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

В 7–10 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисле-

ния», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 7А КЛАССА, 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Числа и вычисления: 

– выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами; 

– находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержа-

щих обыкновенные и десятичные дроби; 

– переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в 

частности в бесконечную десятичную дробь); 

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

– округлять числа; 

– выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений; 

– выполнять действия со степенями с натуральными показателями; 

– применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел; 

– решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать 

результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения: 

– использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения учебного материала; 

– находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных; 

– выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок; 

– выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности; 

– осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, примене-

ния формул сокращённого умножения; 

– применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики; 

– использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства: 

– решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, яв-

ляется ли число корнем уравнения; 

– применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем; 



– подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными; 

– строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения 

уравнения; 

– решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически; 

– составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контек-

стом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

– на координатной прямой изображать точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые про-

межутки на алгебраическом языке; 

– отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики линейных функций. Строить график функции y = х; 

– описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; произ-

водительность, время, объём работы; 

– находить значение функции по значению её аргумента; 

– понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных про-

цессов и зависимостей. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 8А КЛАССА, 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Числа и вычисления: 

– использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления и вычислений; изображать действи-

тельные числа точками на координатной прямой; 

– применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней; 

– использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10; 

Алгебраические выражения: 

– применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем; 

– выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дро-

бями; 

– раскладывать квадратный трёхчлен на множители; 

– применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 



Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых резуль-

татов обучения. Перечень видов деятельности может быть расширен или сокращён – с учётом возможностей и ограничений обучающихся, обу-

словленных структурой нарушения при патологии слуха. 

7 А КЛАСС.  Общее количество часов –68. 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа 

(25 ч) 

Понятие рационального числа. 

Арифметические действия с рациональными 

числами. 

Сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел.  

Степень с натуральным показателем. 

Решение основных задач на дроби, проценты 

из реальной практики. 

Признаки делимости, разложения на множите-

ли натуральных чисел. 

Реальные зависимости. Прямая и обратная 

пропорциональности. 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной речи, вос-

принимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а также лексику по организа-

ции учебной деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. Использовать 

дактильную (устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного средства 

общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Систематизировать и обогащать знания об обыкновенных и десятич-

ных дробях.  

Сравнивать и упорядочивать дроби, преобразовывая при необходимо-

сти десятичные дроби в обыкновенные, обыкновенные в десятичные, 

в частности в бесконечную десятичную дробь. 

Применять разнообразные способы и приёмы вычисления значений 

дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби: 

заменять при необходимости десятичную дробь обыкновенной и 

обыкновенную десятичной, приводить выражение к форме, наиболее 

удобной для вычислений, преобразовывать дробные выражения на 

умножение и деление десятичных дробей к действиям с целыми чис-

лами. 

Приводить числовые и буквенные примеры степени с натуральным 

показателем, объясняя значения основания степени и показателя сте-

пени, находить значения степеней вида  n (a – любое рациональное 



число, n – натуральное число). 

Понимать смысл записи больших чисел с помощью десятичных дро-

бей и степеней числа 10, применять их в реальных ситуациях. 

Применять признаки делимости, разложения на множители натураль-

ных чисел. 

Решать задачи на части, проценты, пропорции, на нахождение дроби 

(процента) от величины и величины по её дроби (проценту), дроби 

(процента), который составляет одна величина от другой. Приводить, 

разбирать, оценивать различные решения, записи решений текстовых 

задач. 

Распознавать и объяснять, опираясь на определения, прямо пропорци-

ональные и обратно пропорциональные зависимости между величи-

нами; приводить примеры этих зависимостей из реального мира, из 

других учебных предметов. 

Решать практико-ориентированные задачи на дроби, проценты, пря-

мую и обратную пропорциональности, пропорции. 
Алгебраические вы-

ражения (27 ч) 

Буквенные выражения. Переменные. Допу-

стимые значения переменных. Формулы. 

Преобразование буквенных выражений, рас-

крытие скобок и приведение подобных слага-

емых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Многочлены. Сложение, вычитание, умноже-

ние многочленов. Формулы сокращённого 

умножения. Разложение многочленов на мно-

жители. 

Овладеть алгебраической терминологией и символикой, применять её в про-

цессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях букв; 

выполнять вычисления по формулам. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.  

Осуществлять разложение многочленов на множители путём вынесения за 

скобки общего множителя, применения формулы разности квадратов, фор-

мул сокращённого умножения.  

Применять преобразование многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Знакомиться с историей развития математики. 

Уравнения и неравен-

ства (20 ч) 

Уравнение, правила преобразования уравне-

ния, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, ре-

Решать линейное уравнение с одной переменной, применяя правила перехо-

да от исходного уравнения к равносильному ему более простого вида. Про-

верять, является ли конкретное число корнем уравнения. 



шение линейных уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. 

Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

Решение систем уравнений способом подста-

новки и способом сложения. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения 

с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Находить решение системы двух линейных уравнений с двумя переменны-

ми.  

Составлять и решать уравнение или систему уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный резуль-

тат. 

Координаты и графи-

ки. Функции (24 ч) 

Координата точки на прямой. 

Числовые промежутки. Расстояние между 

двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат на плоско-

сти. Примеры графиков, заданных формулами. 

Чтение графиков реальных зависимостей.  

Понятие функции. График функции. Свойства 

функций.  

Линейная функция. Построение графика ли-

нейной функции. График функции y =  

На координатной прямой изображать точки, соответствующие заданным ко-

ординатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать их на алгебраическом язы-

ке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; стро-

ить графики несложных зависимостей, заданных формулами, в том числе с 

помощью цифровых лабораторий. 

Применять, изучать преимущества, интерпретировать графический способ 

представления и анализа разнообразной жизненной информации. 

Осваивать понятие функции, овладевать функциональной терминологией. 

Распознавать линейную функцию y = kx + b, описывать её свойства в зави-

симости от значений коэффициентов k и b. 

Строить графики линейной функции, функции y =  

Использовать цифровые ресурсы для построения графиков функций и изу-

чения их свойств. Приводить примеры линейных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Повторение и обобще-

ние (6 ч) 

Повторение основных понятий и методов кур-

са 7 класса, обобщение знаний. 

Выбирать, применять оценивать способы сравнения чисел, вычислений, 

преобразований выражений, решения уравнений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку резуль-

тата вычислений, преобразований, построений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять математические знания для 

решения задач из других предметов. 

Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать способы решения задачи. 

                       



  8 А КЛАСС. Общее количество часов – 68 часов. 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и вычисления. 

Квадратные корни (22 

ч) 

 

Квадратный корень из числа.  

Понятие об иррациональном числе. Десятич-

ные приближения иррациональных чисел.  

Действительные числа. Сравнение действи-

тельных чисел.  

Арифметический квадратный корень. 

Уравнение вида  = a.  

Свойства арифметических квадратных корней. 

Преобразование числовых выражений, содер-

жащих квадратные корни. 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной речи, вос-

принимать (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а также лексику по организа-

ции учебной деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. Использовать 

дактильную (устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного средства 

общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Формулировать определение квадратного корня из числа, арифмети-

ческого квадратного корня.  

Применять операцию извлечения квадратного корня из числа, исполь-

зуя при необходимости калькулятор. 

Оценивать квадратные корни целыми числами и десятичными дробя-

ми. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа, 

записанные с помощью квадратных корней. 

Исследовать уравнение  = a, находить точные и приближённые кор-

ни при a > 0. 

Исследовать свойства квадратных корней, проводя числовые экспе-

рименты с использованием калькулятора (компьютера). 

Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять 

их для преобразования выражений. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные кор-

ни. Выражать переменные из геометрических и физических формул. 

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни, ис-

пользуя при необходимости калькулятор. 

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, свя-



занные с приближёнными значениями величин. 

Знакомиться с историей развития математики. 
Числа и вычисления. 

Степень с целым пока-

зателем (11 ч) 

Степень с целым показателем.  

Стандартная запись числа.  

Размеры объектов окружающего мира (от эле-

ментарных частиц до космических объектов), 

длительность процессов в окружающем мире.  

Свойства степени с целым показателем. 

Формулировать определение степени с целым показателем. 

Представлять запись больших и малых чисел в стандартном виде. Сравни-

вать числа и величины, записанные с использованием степени 10. 

Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать при-

мерами свойства степени с целым показателем. 

Применять свойства степени для преобразования выражений, содержащих 

степени с целым показателем. Выполнять действия с числами, записанными 

в стандартном виде (умножение, деление, возведение в степень). 

Алгебраические вы-

ражения. Квадратный 

трёхчлен (7 ч) 

Квадратный трёхчлен. Разложение квадратно-

го трёхчлена на множители. 

Распознавать квадратный трёхчлен, устанавливать возможность его разло-

жения на множители.  

Раскладывать на множители квадратный трёхчлен с неотрицательным дис-

криминантом. 

Алгебраические вы-

ражения. Алгебраиче-

ская дробь (22 ч) 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения 

переменных, входящих в алгебраические вы-

ражения. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Преобразование вы-

ражений, содержащих алгебраические дроби. 

Записывать алгебраические выражения. Находить область определения ра-

ционального выражения.  

Выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том числе 

с помощью калькулятора. 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей.  

Выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Применять преобразования выражений для решения задач. Выражать пере-

менные из формул (физических, геометрических, описывающих бытовые 

ситуации). 

Повторение и обобще-

ние (6 ч) 

Повторение основных понятий и методов кур-

са 8 класса, обобщение знаний. 

Выбирать, применять оценивать способы сравнения чисел, вычислений, 

преобразований выражений, решения уравнений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку резуль-

тата вычислений, преобразований, построений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять математические знания для 

решения задач из других предметов. 

Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать способы решения задачи. 



 

 

Приложение 1 

Оценивание предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

ФГОС ООО 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней достижений учащихся, соответству-

ющих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладе-

ния учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отли-

чаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно форми-

ровать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основатель-

ной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные про-

белы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная 

группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробе-

лов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, даль-

нейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная по-

мощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 



пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обу-

чении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 

минут) 

Нормы оценок письменных работ 

(Контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

по математике в V—VI классах 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных письменных упражне-

ний, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, последовательности, ло-

гичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За орфографические ошибки, допущенные ученика-

ми, оценка не снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в написа-

нии математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты.   

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу» образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесённые 

стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. Так, например, к грубым относятся ошибки 

в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного 

сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, 

правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка 

может быть приравнена к негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего 

учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометриче-

ских построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач, 

небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести 

и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; 

обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных за-

писях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 



б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-

три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более 

трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, 

или если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, 

свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и преобразования 

выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в 

задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и ис-

черпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). Повышенный уровень (оценка 

«4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положитель-

ная оценка. 

Примечания. 

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее 

о его хорошем математическом развитии. 



2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более по-

ловины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров (комбинированная работа). В этом случае 

преподаватель сначала даёт предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится 

низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае 

преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но пре-

подаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее важный по значению материал по изу-

чаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает сте-

пень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закреплённых 

знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут 

оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные 

работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем 

это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается бал-

лом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 



Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный ма-

териал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примера-

ми, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет упо-

рядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном 

правильный ответ; 

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну не-

грубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; 

анализирует и обобщает теоретический материал; 

основные правила культуры устной речи; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробе-

лы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании терми-

нологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных во-

просов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя 



 При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика. 

 За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право в течение двух недель пересдать материал, 

исправить отметку. 

 Предметные четвертные оценки/отметки определяются по текущим предметным результатам как среднее арифметическое накопленной 

оценки. При этом отметка 4+ рассчитывается как 4,5. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозна-

чений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полу-

ченные данные для выводов; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• нарушение техники безопасности, отсутствие специальной формы одежды (уроки технологии, физ.культуры); 

• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от распо-

ложения измерительных приборов, оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основ-

ных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

• ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 



• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского язык) 
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (курс «Алгебра») адресована обучающимся 9(1) класса с 

нарушениями слуха (включая кохлеарно имплантированных), получающим основное общее образование. Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации, Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вариант 2.2.2, федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения Основной общеобразовательной программы основного общего образования.Математика, являясь одним 

из системообразующих предметов Математика, являясь одним из системообразующих предметов школьного образования, играет важную 

роль в личностном и когнитивном развитии обучающихся с нарушениями слуха. Содержание данного курса содействует развитию 

логического мышления, овладению рациональными способами и приёмами освоения математического знания, осознанию законов, которые 

лежат в основе изучаемых явлений, а также существующих взаимосвязей между явлениями. 

 Значительна роль курса математики для овладения обучающимися с нарушениями слуха социальными компетенциями, 

включая способность решать значимые для повседневной жизни человека практические задачи, умение использовать приобретённые знания 

для изучения окружающей действительности. 

 Содержание курса математики является важным и для успешного освоения программного материала по другим учебным 

дисциплинам, для продолжения обучения в системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой 

деятельности – в связи с неоспоримой ролью математики в научно-техническом прогрессе, современном производстве, науке. 

 Учебная дисциплина «Математика» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АОП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 

классы включительно. 

 Основными линиями содержания учебного курса в 5—10 классах являются следующие: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика».  

Развитие указанных линий осуществляется параллельно: каждая в соответствии с собственной логикой, но при этом в тесном 

взаимодействии. Кроме того, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС ООО требование «уметь оперировать понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне ООО. 

 В процессе уроков математики обучающиеся с нарушениями слуха знакомятся с разнообразными математическими понятиями 

и терминами, с математической фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать его недостатки. И, наоборот, 

благодаря совершенствованию словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное освоение математического знания, 

формирование абстрактного мышления. В данной связи существенная роль в обучении математике принадлежит слову. В соответствии со 



спецификой образовательно-коррекционной работы в ходе уроков математики предусматривается предъявление вербальных инструкций, 

постановка словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий, объяснению 

осуществлённых операций. Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с нарушенным слухом будет возникать 

потребность в речевом общении для получения той или иной математической информации, а также планирования, выполнения, проверки 

практических действий математического содержания. 

 Когнитивная составляющая курса математики позволяет обеспечить как требуемый стандартом необходимый (базовый) 

уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, необходимый для углублённого изучения предмета. 

 Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря разнообразным видам деятельности и 

формам организации работы обучающихся на уроках математики происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, 

осознанной потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся с нарушениями слуха осознают, что 

небрежное отношение к работе, отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении графических работ и др. 

обусловливает возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся 

бесконфликтным способам решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения другого 

человека. 

 Содержание уроков математики позволяет также обеспечивать эстетическое воздействие на личность, в частности, за счёт 

предъявления аккуратно выполненных дидактических пособий, анализа изображений, представленных в учебнике, включая геометрический 

материал. 

 Освоение обучающимися с нарушениями слуха программного материала по математике осуществляется преимущественно на 

уроках под руководством учителя. Однако для прочного освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнение 

домашних заданий, исключая дни проведения контрольных работ. При определении содержания и объёма домашнего задания необходимо 

учесть недопустимость перегрузки обучающихся учебным материалом. 

 Реализация образовательно-коррекционного процесса ориентирована на овладение обучающимися с нарушениями слуха 

тематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в их словарный запас за счёт целенаправленной отработки, прежде 

всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, выдвижением гипотез, 

оформлением логических рассуждений, приведением доказательств и т.п. 

С целью овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основ финансовой грамотности в курс учебного 

предмета «Математика» (9 класс) включены задачи на стоимость, проценты,  в ходе решения которых школьники осваивают понятие цены и 

стоимости, бюджета и налогов, учатся планировать затраты и оценивать выгоду. 

С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на ориентацию 

и профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «Математика» интегриро-

вано профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов качеств, интере-

сов, способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

 



 Принципы реализации-образовательно-коррекционной работы на уроках математики. 

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается, во-первых, выбор и 

предъявление материала в соответствии с требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику, 

сурдопедагогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть системными. Восприятие нового представляет собой 

процесс, в котором каждое впервые осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе разнообразных 

связей с иными явлениями и объектами: сходными и отличными. В-третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, 

располагать подлинным научным объяснением. В коррекционно-образовательном процессе на уроках математики не допускается 

вульгаризация, чрезмерная упрощённость изложения знаний со ссылкой на особенности обучающихся, обусловленные нарушением слуха. В 

соответствии с данным принципом предусматривается воплощение математических представлений и понятий в точных словесных 

обозначениях, определениях. Кроме того, важным условием принципа научности является такая организация образовательно-

коррекционного процесса, когда у обучающихся с нарушениями слуха формируются абстракции и обобщения как эмпирического, так и 

теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей и закономерностей математических явлений, отношений, 

зависимостей. Научность в обучении математике (алгебре, геометрии) обеспечивается также за счёт предоставления материала, касающегося 

исторического развития этой науки и её современных достижений. 

 В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать становление познавательных и творческих 

способностей обучающихся, управление темпами и содержанием их математического развития за счёт соответствующих воздействий. В 

результате обучение будет «вести» за собой развитие. При этом требуется предъявление материала с учётом особых образовательных 

потребностей, речевых и познавательных возможностей, индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха. Кроме того, 

предусматривается включение в содержание уроков как репродуктивных заданий, так и создание ситуаций познавательного затруднения, 

заданий проблемного характера. В числе типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких, которые требуют активного 

использования словесной речи. 

 С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен быть ориентирован на развитие у обучающихся 

с нарушениями слуха положительных моральных и нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает значительным 

воспитательным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения кругозора обучающихся, развития культуры 

умственного труда, совершенствования навыков рациональной организации работы и др. К значимым факторам реализации принципа 

воспитывающего обучения относятся глубокое знание предмета учителем, интересное и доступное для обучающихся изложение материала. 

 Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний обучающиеся с нарушениями слуха, с одной стороны, 

опирались на собственный жизненный и практический опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых знаний и 

умений в повседневной жизненной практике, в разных видах деятельности. Предусматривается регулярное ознакомление обучающихся с 

тем, как человек использует математические знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и т.п. 

 Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной работе в связи с особенностью 

обучающихся с нарушением слуха сравнительно быстро забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного 

осознания и прочного запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, использование кинестезических ощущений в 



восприятии математических объектов. Важным также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными знаниями, включение 

нового знания в уже сложившуюся систему; развитие способности к опосредованному запоминанию, совершенствование соответствующих 

мыслительных приёмов. Требуется предусмотреть систематическое использование упражнений на повторение и закрепление пройденного 

материала с включением в повторение элементов новизны. 

 Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от наглядности к слову, сочетание наглядности со 

словом. Реализация данного принципа требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со словесно-

логическим мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного формирования наглядных образов на основе словесного текста 

(например, условия задачи) в форме перевода на язык образов содержания этого текста (задачи) – устного либо письменного. В данном 

случае наглядный материал предстаёт в виде внешней опоры внутренних действий, которые выполняет обучающийся с нарушенным слухом 

под руководством педагога. По мере овладения математическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением главное содержание в 

обучении математики составляют не сами предметы, явления, а существующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности 

становится недостаточно, в связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он не противопоставлен принципу наглядности, а является 

его высшей ступенью. Благодаря моделированию обучающиеся с нарушениями слуха в наглядном виде (посредством схем, графиков, 

чертежей) осваивают методы и способы познания изучаемых отвлечённых связей и отношений между предметами, явлениями, поиска новых 

внутренних отношений и зависимостей. В свою очередь, неумеренное использование средств наглядности может отвлекать обучающихся от 

поставленной перед ними учебной задачи. В соответствии с этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов 

выполнения заданий в тех случаях, когда у обучающихся с нарушениями слуха сформированы мысленные образы этих действий. Однако 

при возникновении трудностей в связи с освоением материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается возвращение к 

наглядно-практической основе задания. 

 Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения математике предусматривает учёт того, 

что умственные, речевые, компенсаторные возможности обучающихся с нарушениями слуха различны. В этой связи требуется 

индивидуализация заданий по количеству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи разным обучающимся. 

 Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует коррекционной направленности 

образовательного процесса. Обучающиеся с нарушениями слуха овладевают математическими знаниями преимущественно посредством 

слухозрительного восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, подкрепляя и расширяя получаемые 

знания благодаря практической деятельности, чувственно, двигательно, осязательно воспринимая математические объекты и явления. 

Разнообразные виды деятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, позволяют создавать в сознании более ясные и 

прочные образы понятия изучаемого математического материала. 

 Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной системы образования обучающегося с 

нарушенным слухом, в которой деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, 

обеспечивающее коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в реализации данного принципа 

отводится предметно-практической деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон психики 

обучающегося с нарушенным слухом – в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминации психики. 



 Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых психических процессов обусловлен 

структурой нарушения, особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. В соответствии с этим в ходе 

уроков требуется уделять внимание работе над математической терминологией, расширять запас моделей и вариантов высказываний 

математического содержания. Овладение словесной речью в ходе уроков математики (алгебры, геометрии) является условием дальнейшего 

изучения этой дисциплины, а также освоения широкого круга математических и житейских понятий, используемых в обиходе. 

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

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики 

учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке1.  

 В процессе уроков математики требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся с 

нарушениями слуха других психических процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через 

постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, 

видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством составления 

схем, анализа содержания таблиц, текстовых задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается за счёт установления 

последовательности выполнения вычислительных действий, причинно-следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работе 

следует сделать акцент на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать 

выводы, осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, 

последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся с нарушениями слуха 

словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и выведению формул, моделированию практических задач с помощью формул, 

выполнению вычислений по формулам и др. 

 В соответствии с принципом интенсификации речевого общения (коммуникативности) требуется создание на уроках 

математики ситуаций речевого общения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формы работы: парами, малыми 

группами и др. Данные формы работы, наряду с иными, позволяют осуществлять коммуникативность учебного математического материала 

и самой организации работы на уроке, активизировать «математический» словарь, «математическую» фразеологию, совершенствовать у 

обучающихся умения доказывать, рассуждать, формулировать выводы, извлекать и анализировать информацию математического 

содержания. 

 В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 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 являются доступность, 

вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного 

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 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 словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр 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 учётом особых 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 отслеживания динамики усвоения учебного материала 

обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при 

реализации дистанционного образования. 

 В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с нарушением слуха 

формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные образовательные задачи). 

 Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым 

(определяемым стандартом) уровнем математической подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, включая: 

– формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

– подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание 

математики как части общей культуры человечества; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, кри-

тичности мышления, интереса к изучению математики; 



– формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов 

и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерно-

стей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для реше-

ния практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Учебный курс  «Алгебра» входит в учебный предмет «Математика». 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как есте-

ственно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой 

явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формиро-

ванию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры 

обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументи-

рованно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 

мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и ана-

логию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное реше-

ние задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное место занимают содержательно-

методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содер-

жательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения 

учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу 

учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью 

учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучаю-

щихся логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходи-

мых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с рациональными и иррациональ-

ными числами, формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему 

образованию. 



Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у 

обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует 

значение математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения 

алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей матема-

тической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики – словесные, символические, графиче-

ские, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися с нарушениями слуха лич-

ностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются:  

1) патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских мате-

матиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;  

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функциони-

рования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного;  

3) трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математиче-

ского образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознан-

ным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных по-

требностей;  



4) эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве;  

5) ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, при-

роды и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими навы-

ками исследовательской деятельности;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека;  

7) экологическое воспитание:  

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения;  

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректиро-

вать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы ме-

тапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникатив-

ными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  
– выявлять (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) и характеризо-

вать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать с использованием доступ-

ных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  



– воспринимать и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать, преобразо-

вывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

– выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предла-

гать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– делать выводы (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) с исполь-

зованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

– разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить (самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) несложные доказательства математических фактов, приводить при-

меры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;  

– выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать (самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) наиболее подходящий. 

Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и дан-

ное, формировать гипотезу; с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

– проводить по плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой;  

– с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса прогнозировать возможное 

развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией: 

– выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

– выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бинациями;  

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно и/или с помо-

щью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



– воспринимать и формулировать с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, суждения в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в устных/устно-дактильных и письменных текстах, давать пояс-

нения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

– в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные 

на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать разногласия, 

свои возражения;  

– представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно и/или с помощью учителя/других 

участников образовательно-коррекционного процесса выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

– составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

– владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-

тельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;  

– оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Уравнения и неравенства: 

– решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя перемен-

ными; 

– проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений (уста-

навливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 

– переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы урав-

нений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; 

– применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции: 

– понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); определять значение функции 

по значению аргумента; определять свойства функции по её графику; 

– строить графики элементарных функций вида y = 
k

𝑥
, y = 𝑥2, y = 𝑥3, y = x, y = |х|; описывать свойства числовой функции по её гра-



фику. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

9 класс 

Повторение.  

Квадратные корни. Степень с целым показателем. Квадратный трехчлен. Алгебраическая дробь. 

Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения.  
Квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравне-

ний, сводящихся к квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными, его график, примеры решения уравнений в целых числах. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными и систем уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Уравнения и неравенства. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Линейные неравенства с одной переменной и их решение. 

Системы линейных неравенств с одной переменной и их решение. Изображение решения линейного неравенства и их систем на числовой 

прямой. 

Функции. Основные понятия 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функций. График функции. Свойства 

функции, их отображение на графике. 

Функции. Числовые функции 

Чтение и построение графиков функций. Примеры графиков функций, отражающих реальные процессы. Функции, описывающие 

прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Гипербола. График функции y = 𝑥2. Функции y = 𝑥2, y = 𝑥3, y = √x, y = |х|; 
графическое решение уравнений и систем уравнений. 

Обобщение и систематизация изученного материала 

Числа и вычисления. Алгебраические выражения. Уравнения и неравенства. Функции. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Уравнения и нера-

венства. Квадратные 

уравнения  

Квадратное уравнение. Неполное квадрат-

ное уравнение. 

Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к квад-

ратным. Простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений. 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной ре-

чи, воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня слу-

хоречевого развития обучающихся) и достаточно внятно и естествен-

но воспроизводить тематическую и терминологическую лексику, а 

также лексику по организации учебной деятельности. Выполнять фо-

нетическую зарядку. Использовать дактильную (устно-дактильную 

речь) в качестве вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Распознавать квадратные уравнения. 

Записывать формулу корней квадратного уравнения; решать квадрат-

ные уравнения – полные и не полные. 

Проводить простейшие исследования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью преобразо-

ваний и заменой переменной. 

Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами 

квадратного уравнения. 

Формулировать теорему Виета, а также обратную теорему, применять 

эти теоремы для решения задач. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путём составления уравнения; решать составленное уравнение; интер-

претировать результат. 

Знакомиться с историей развития алгебры. 



Уравнения и нера-

венства. Системы 

уравнений 

Линейное уравнение с двумя переменны-

ми, его график, примеры решения уравне-

ний в целых числах.  

Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя пе-

ременными. 

Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными и систем уравнений с 

двумя переменными.  

Решение текстовых задач с помощью си-

стем уравнений. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными. 

Строить графики линейных уравнений, в том числе используя цифро-

вые ресурсы. 

Различать параллельные и пересекающиеся прямые по их уравнениям. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными под-

становкой и сложением. 

Решать простейшие системы, в которых одно из уравнений не являет-

ся линейным. 

Приводить графическую интерпретацию решения уравнения с двумя 

переменными и систем уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом. 

Уравнения и нера-

венства. Неравен-

ства  

Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Линей-

ные неравенства с одной переменной и их 

решение. Системы линейных неравенств с 

одной переменной и их решение.  

Изображение решения линейного неравен-

ства и их систем на числовой прямой. 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать алгебраически. 

Применять свойства неравенств в ходе решения задач. 

Решать линейные неравенства с одной переменной, изображать реше-

ние неравенства на числовой прямой. 

Решать системы линейных неравенств, изображать решение системы 

неравенств на числовой прямой. 

Функции. Основные 

понятия  

Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы 

задания функций.  

Использовать функциональную терминологию и символику. 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходи-

мости использовать калькулятор); составлять таблицы значений 



График функции. Свойства функции, их 

отображение на графике. 

функции. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе её графического представле-

ния. 

Использовать функциональную терминологию и символику. 

Исследовать примеры графиков, отражающих реальные процессы и 

явления. Приводить примеры процессов и явлений с заданными свой-

ствами. 

Использовать компьютерные программы для построения графиков 

функций и изучения их свойств. 

Функции. Числовые 

функции  

Чтение и построение графиков функций. 

Примеры графиков функций, отражающих 

реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обрат-

ную пропорциональные зависимости, их 

графики. Гипербола. 

График функции y = 𝑥2.  

Функции y = 𝑥2, y = 𝑥3, y = x, y = |х|; 

графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически 

положение на координатной плоскости графиков функций вида: y = 

𝑥2, y = 𝑥3 y = x, y = |х|. 

Использовать функционально-графические представления для реше-

ния и исследования уравнений и систем уравнений. 

Применять цифровые ресурсы для построения графиков функций. 

Повторение и обоб-

щение  

Повторение основных понятий и методов 

курсов 7, 8, 9 классов, обобщение знаний 

Выбирать, применять, оценивать способы сравнения чисел, вычисле-

ний, преобразований выражений, решения уравнений. 



Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку 

результата вычислений, преобразований, построений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять математические знания 

для решения задач из других предметов. 

Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать способы решения за-

дачи. 

 

Приложение 1 

Оценивание предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

ФГОС ООО 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней достижений учащихся, соот-

ветствующих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе-

ни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следу-

ющие два уровня, превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достиже-

ния отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни до-

стижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 



Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обу-

чающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предме-

ту, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специ-

альная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, тест (проводится в рамках 

урока 5-10 минут) 

 

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

по математике в V—VI классах 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, последователь-

ности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За орфографические ошибки, допущенные 

учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в 

написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты. 

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки оканчиваю-

щих начальную школу» образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесён-

ные стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. Так, например, к грубым относятся 

ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании 

основных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта 

ошибка может быть приравнена к негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением 



текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении 

геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений 

задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно 

отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов 

отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в про-

межуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а 

также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошиб-

ка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не 

более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная 

оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если ученик дал оригинальное реше-

ние заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и пре-

образования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, 

дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). Повышенный уро-

вень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 



Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена по-

ложительная оценка. 

Примечания. 

Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное решение, свидетель-

ствующее о его хорошем математическом развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил 

более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров (комбинированная работа). В этом 

случае преподаватель сначала даёт предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как прави-

ло, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в 

этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть ра-

боты; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ставится балл 

«2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть 

работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее важный по значению материал 

по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает сте-

пень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных 

и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 



Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые пра-

вила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один 

балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности рассматри-

ваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкрет-

ными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; приме-

няет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требова-

нию учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего изученного учебного материала; дает в ос-

новном правильный ответ; 



учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допуска-

ет одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить само-

стоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

основные правила культуры устной речи; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании 

терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах постав-

ленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя 

 

При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика. 

За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право в течение двух недель пересдать ма-

териал, исправить отметку. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по текущим предметным результатам как среднее арифметическое накоплен-

ной оценки. При этом отметка 4+ рассчитывается как 4,5. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 



неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использо-

вать полученные данные для выводов; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

нарушение техники безопасности, отсутствие специальной формы одежды (уроки технологии, физ.культуры); 

небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие 

от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского язык) 
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1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа по предмету «Математика» (курс «Алгебра») (вариант 2.2.2) адресована обучающимся 9(2) класса  с 

нарушениями слуха (включая кохлеарно имплантированных), получающим основное общее образование. Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации, Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вариант 2.2.2, Федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

Алгебра, являясь одним из системообразующих предметов школьного образования, играет важную роль в личностном и когнитивном 

развитии обучающихся с нарушениями слуха. Содержание данного курса содействует развитию логического мышления, овладению 

рациональными способами и приёмами освоения математического знания, осознанию законов, которые лежат в основе изучаемых явлений, а 

также существующих взаимосвязей между явлениями. 

Значительна роль курса алгебры для овладения обучающимися с нарушениями слуха социальными компетенциями, включая 

способность решать значимые для повседневной жизни человека практические задачи, умение использовать приобретённые знания для 

изучения окружающей действительности. 

Содержание курса алгебра является важным и для успешного освоения программного материала по другим учебным дисциплинам, 

для продолжения обучения в системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности – в 

связи с неоспоримой ролью математики в научно-техническом прогрессе, современном производстве, науке. 

С целью овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основ финансовой грамотности в курс учебного 

предмета «Математика» интегрированы темы: деньги в долг, банковские услуги, сбережения, ипотека, биржа, экономия финансов, зарплата, 

продовольственная корзина. 

С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на ориентацию 

и профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «Математика» 

интегрировано профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов 

качеств, интересов, способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» (курс «Алгебра») 
Учебный курс «Алгебра» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП в пролонгированные сроки: с 7 по 9 второго года 

обучения (10) классы включительно. 

Основными линиями содержания учебного курса «Алгебра» в 7-9 второго года обучения классах являются «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».  

В процессе уроков алгебры глухих обучающиеся знакомятся с разнообразными математическими понятиями и терминами, с 

математической фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать его недостатки. И, наоборот, благодаря 

совершенствованию словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное освоение математического знания, формирование 

абстрактного мышления. В данной связи существенная роль в обучении алгебре принадлежит слову. В соответствии со спецификой 



образовательно-коррекционной работы в ходе уроков алгебры предусматривается предъявление вербальных инструкций, постановка 

словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий, объяснению осуществлённых 

операций. Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с нарушенным слухом будет возникать потребность в речевом 

общении для получения той или иной математической информации, а также планирования, выполнения, проверки практических действий 

математического содержания. 

Курс алгебры имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря разнообразным видам деятельности и формам 

организации работы обучающихся на уроках алгебры происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной 

потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся осознают, что небрежное отношение к работе, 

отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении графических работ и др. обусловливает возникновение 

ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам 

решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения другого человека. 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем математической подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, включая: 

– формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

– подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание 

математики как части общей культуры человечества; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

– формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов 

и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

- формирование основ финансовой грамотности, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная 

система и др. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика», являясь обязательным. 

Учебный предмет «Математика» является общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2). 



В 7–9 (второго года обучения) классах учебный предмет «Математика» изучается в рамках учебного курса – «Алгебра». 

 Изучение учебного предмета «Алгебра» в 9А2классе в объеме 4 часа в неделю I четверть – 32 часа, II четверть –31 час, III четверть –

40 часов, IV четверть –29 часов. За год - 132 часа. 

 

Принципы реализации образовательно-коррекционной работы на уроках математики.1 

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается, во-первых, выбор и 

предъявление материала в соответствии с требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику, 

сурдопедагогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть системными. Восприятие нового представляет собой 

процесс, в котором каждое впервые осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе разнообразных 

связей с иными явлениями и объектами: сходными и отличными. В-третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, 

располагать подлинным научным объяснением. Кроме того, важным условием принципа научности является такая организация 

образовательно-коррекционного процесса, когда у обучающихся формируются абстракции и обобщения как эмпирического, так и 

теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей и закономерностей математических явлений, отношений, 

зависимостей. Научность в обучении математике (алгебре, геометрии) обеспечивается также за счёт предоставления материала, касающегося 

исторического развития этой науки и её современных достижений. 

В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать становление познавательных и творческих способностей 

обучающихся, управление темпами и содержанием их математического развития за счёт соответствующих воздействий. В результате 

обучение будет «вести» за собой развитие. При этом требуется предъявление материала с учётом особых образовательных потребностей, 

речевых и познавательных возможностей, индивидуальных особенностей обучающихся. Кроме того, предусматривается включение в 

содержание уроков как репродуктивных заданий, так и создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного характера. В 

числе типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких, которые требуют активного использования словесной речи. 

С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен быть ориентирован на развитие у обучающихся 

положительных моральных и нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает значительным воспитательным 

потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения кругозора обучающихся, развития культуры умственного труда, 

совершенствования навыков рациональной организации работы и др. К значимым факторам реализации принципа воспитывающего 

обучения относятся глубокое знание предмета учителем, интересное и доступное для обучающихся изложение материала. 

Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний обучающиеся, с одной стороны, опирались на собственный 

жизненный и практический опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых знаний и умений в повседневной 

                                                           
1 Принципы коррекционно-образовательной работы на уроках математики определены по Н.М. Назаровой и Г.Н. Батову. См. Назарова Н.М., Батов Г.Н. Математика с 

методикой преподавания. Лекции. Для студ. деф. ф-та. – М.: Изд-во МГОПУ, 1998. – С. 47 – 57. 



жизненной практике, в разных видах деятельности. Предусматривается регулярное ознакомление обучающихся с тем, как человек 

использует математические знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и т.п. 

Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной работе в связи с особенностью обучающихся с 

нарушением слуха сравнительно быстро забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного осознания и прочного 

запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, использование кинестезических ощущений в восприятии 

математических объектов. Важным также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными знаниями, включение нового 

знания в уже сложившуюся систему; развитие способности к опосредованному запоминанию, совершенствование соответствующих 

мыслительных приёмов. Требуется предусмотреть систематическое использование упражнений на повторение и закрепление пройденного 

материала с включением в повторение элементов новизны. 

Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от наглядности к слову, сочетание наглядности со 

словом. Реализация данного принципа требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со словесно-

логическим мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного формирования наглядных образов на основе словесного текста 

(например, условия задачи) в форме перевода на язык образов содержания этого текста (задачи) – устного либо письменного. В данном 

случае наглядный материал предстаёт в виде внешней опоры внутренних действий, которые выполняет обучающийся под руководством 

педагога. По мере овладения математическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением главное содержание в обучении математики 

составляют не сами предметы, явления, а существующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности становится недостаточно, в 

связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он не противопоставлен принципу наглядности, а является его высшей ступенью. 

Благодаря моделированию обучающиеся с нарушением слуха в наглядном виде (посредством схем, графиков, чертежей) осваивают методы 

и способы познания изучаемых отвлечённых связей и отношений между предметами, явлениями, поиска новых внутренних отношений и 

зависимостей. В свою очередь, неумеренное использование средств наглядности может отвлекать обучающихся от поставленной перед ними 

учебной задачи. В соответствии с этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов выполнения заданий в тех 

случаях, когда у обучающихся сформированы мысленные образы этих действий. Однако при возникновении трудностей в связи с освоением 

материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается возвращение к наглядно-практической основе задания. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения математике предусматривает учёт того, что 

умственные, речевые, компенсаторные возможности обучающихся различны. В этой связи требуется индивидуализация заданий по 

количеству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи разным обучающимся. 

Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует коррекционной направленности образовательного 

процесса. Обучающиеся с нарушениями слуха овладевают математическими знаниями преимущественно посредством слухозрительного 

восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, подкрепляя и расширяя получаемые знания благодаря 

практической деятельности, чувственно, двигательно, осязательно воспринимая математические объекты и явления. Разнообразные виды 



деятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, позволяют создавать в сознании более ясные и прочные образы понятия 

изучаемого математического материала. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной системы образования глухого обучающегося, в 

которой деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, обеспечивающее коррекционно-

развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в реализации данного принципа отводится предметно-

практической деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон психики обучающегося с 

нарушением слуха – в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых психических процессов обусловлен структурой 

нарушения, особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушением слуха. В соответствии с этим в ходе уроков требуется 

уделять внимание работе над математической терминологией, расширять запас моделей и вариантов высказываний математического 

содержания. Овладение словесной речью в ходе уроков математики (алгебры, геометрии) является условием дальнейшего изучения этой 

дисциплины, а также освоения широкого круга математических и житейских понятий, используемых в обиходе. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия 

устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке2.  

В процессе уроков математики требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся других 

психических процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а 

также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и 

содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством составления схем, анализа содержания таблиц, текстовых 

задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается за счёт установления последовательности выполнения вычислительных действий, 

причинно-следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у обучающихся словесно-

логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В 

данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным 

охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и выведению формул, 

моделированию практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по формулам и др. 

                                                           
2 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения 

учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых 

методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



В соответствии с принципом интенсификации речевого общения (коммуникативности) требуется создание на уроках математики 

ситуаций речевого общения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формы работы обучающихся: парами, 

бригадами и др. Данный приём работы, наряду с иными, позволяет осуществлять коммуникативность учебного математического материала 

и самой организации работы на уроке, активизировать математический словарь, математическую фразеологию, совершенствовать у 

обучающихся умения доказывать, рассуждать, формулировать выводы, извлекать и анализировать информацию математического 

содержания. 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра» 
9а2 класс 

Повторение (5 ч) 

Числа и вычисления. Действительные числа (13 ч) 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. Множество действительных чисел; 

действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительных чисел и множеством точек координатной прямой. Сравнение действительных чисел, арифметические действия 

с действительными числами. Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравнения с одной переменной (19 ч) 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. Биквадратные уравнения. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений (19 ч) 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с двумя переменными и её 

решение. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя переменными. 

Неравенства (21ч) 



Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их решение. Системы линейных неравенств 

с одной переменной и их решение. Квадратные неравенства и их решение. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 

Функции (22 ч) 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось симметрии параболы. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = , y = , y = , 

y = x, y = . 

Числовые последовательности (21 ч) 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Повторение (16 ч) 

Числа и вычисления. Уравнения с одной переменной. Системы уравнений. Неравенства. Функции. Числовые 

последовательности. 

3. Планируемые результаты изучения учебного курса «Алгебра» 

Предметные: 

Ученик научится: 

Числа и вычисления: 

– сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа; 

– выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с 

иррациональными числами; 

– находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых выражений; 

– округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства: 

– решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения; 

– решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является 



линейным; 

– решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

– проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений 

(устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 

– решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов; 

– решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство; изображать решение системы 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов; 

– использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции: 

– распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков функций 

вида: y = kx, y = kx + b, y = , y = a  + bx + c, y = , y = x, y =  в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства 

функций; 

– строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам; 

– распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики, 

геометрии; 

Арифметическая и геометрическая прогрессии; 

– распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания; 

– выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n 

членов; 

– изображать члены последовательности точками на координатной плоскости; 

– решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с использованием 

калькулятора, цифровых технологий). 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются:  

1) патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;  

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:  



готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного;  

3) трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей;  

4) эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве;  

5) ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека;  

7) экологическое воспитание:  

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей 

их решения;  

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

 

Метапредметные результаты: 



В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  
– выявлять (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) и 

характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать с 

использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, определения понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

– воспринимать и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать, 

преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

– выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– делать выводы (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) с 

использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

– разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить (самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) несложные доказательства математических фактов, приводить 

примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;  

– выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать (самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) наиболее подходящий. 

Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу; с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

– проводить по плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой;  

– с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса прогнозировать возможное 

развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией: 

– выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  



– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

– выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно и/или с 

помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– воспринимать и формулировать с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, суждения в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в устных/устно-дактильных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

– в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные 

на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать разногласия, 

свои возражения;  

– представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно и/или с помощью учителя/других 

участников образовательно-коррекционного процесса выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

– составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

– владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;  

– оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
 

4. Тематическое планирование по алгебре для обучающихся 9а2класса  
Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и вычисления. 

Действительные числа 

(13 ч) 

Рациональные числа, иррациональные числа, 

конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно внятно и естественно воспроизводить 



действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное 

соответствие между множеством 

действительных чисел и множеством точек 

координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия с действительными 

числами. 

Приближённое значение величины, точность 

приближения.  

Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

тематическую и терминологическую лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-дактильную речь) в качестве 

вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Развивать представления о числах: от множества натуральных чисел до 

множества действительных чисел. 

Ознакомиться с возможностью представления действительного числа как 

бесконечной десятичной дроби, применять десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел.  

Изображать действительные числа точками координатной прямой. 

Записывать, сравнивать и упорядочивать действительные числа.  

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами; находить значения степеней с целыми 

показателями и корней; вычислять значения числовых выражений. 

Получить представление о значимости действительных чисел в 

практической деятельности человека. 

Анализировать и делать выводы о точности приближения действительного 

числа при решении задач.  

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Знакомиться с историей развития математики. 

Уравнения и 

неравенства. 

Уравнения с одной 

переменной (19 ч) 

Линейное уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным. Биквадратные 

уравнения. 

Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим 

Осваивать, запоминать и применять графические методы при решении 

уравнений, неравенств и их систем. 

Распознавать целые и дробные уравнения. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Предлагать возможные способы решения текстовых задач, обсуждать их и 

решать текстовые задачи разными способами. 

Знакомиться с историей развития математики. 



методом. 

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений (19 ч) 

Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. 

Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными и её решение. Решение систем 

двух уравнений, одно из которых линейное, а 

другое – второй степени. 

Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными. 

Осваивать и применять приёмы решения системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно уравнение 

не является линейным. 

Использовать функционально-графические представления для решения и 

исследования уравнений и систем. 

Анализировать тексты задач, решать их алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путём составления системы уравнений; решать состав ленную 

систему уравнений; интерпретировать результат. 

Знакомиться с историей развития математики. 

Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства (21 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. 

Линейные неравенства с одной переменной и 

их решение. 

Системы линейных неравенств с одной 

переменной и их решение.  

Квадратные неравенства и их решение. 

Графическая интерпретация неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными. 

Читать, записывать, понимать, интерпретировать неравенства; использовать 

символику и терминологию. 

Выполнять преобразования неравенств, использовать для преобразования 

свойства числовых неравенств. 

Распознавать линейные и квадратные неравенства. 

Решать линейные неравенства, системы линейных неравенств, системы 

неравенств, включающих квадратное неравенство, и решать их; обсуждать 

полученные решения. 

Изображать решение неравенства и системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов.  

Решать квадратные неравенства, используя графические представления. 

Осваивать и применять неравенства при решении различных задач, в том 

числе практико-ориентированных. 

Функции (21 ч) Квадратичная функция, её график и свойства. 

Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = , y = 

, y = , y = x, y = . 

Распознавать виды изучаемых функций; иллюстрировать схематически, 

объяснять расположение на координатной плоскости графиков функций 

вида: y = kx, y = kx + b, y = , y = , y =  y = x, y = в зависимости от 

значений коэффициентов; описывать их свойства. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле. 

Приводить примеры квадратичных зависимостей из реальной жизни, 

физики, геометрии. 



Выявлять и обобщать особенности графика квадратичной функции y =  + 

bx + c. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

заданных формулами вида y = a , y = a  + q, y = a(x + , y = a +bx + c. 

Анализировать и применять свойства изученных функций для их 

построения, в том числе с помощью цифровых ресурсов. 

Числовые 

последовательности 

(21 ч) 

Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Осваивать и применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связанной с понятием 

последовательности. 

Анализировать формулу n-го члена последовательности или рекуррентную 

формулу и вычислять члены последовательностей, заданных этими 

формулами. 

Устанавливать закономерность в построении последовательности, если 

выписаны первые несколько её членов. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

Решать задачи с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Рассматривать примеры процессов и явлений из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение в арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изображать соответствующие зависимости 

графически. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

задачи из реальной жизни с использованием цифровых технологий 

(электронных таблиц, графического калькулятора и т.п.). 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной 

практики (с использованием калькулятора). 

Знакомиться с историей развития математики. 

Повторение, 

обобщение, 

Числа и вычисления (запись, сравнение, 

действия с действительными числами, 

Воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и оперировать следующими 



систематизация 

знаний3 (22 ч) 

числовая прямая; проценты, отношения, 

пропорции; округление, приближение, оценка; 

решение текстовых задач арифметическим 

способом). 

понятиями: множество, подмножество, операции над множествами. 

Использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов. 

Актуализировать терминологию и основные действия, связанные с числами: 

натуральное число, простое и составное числа, делимость натуральных 

чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная и 

десятичная дроби, стандартный вид числа, арифметический квадратный 

корень. 

 

 

Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся с нарушением слуха по учебным предметам цикла 

«Математика» 

При оценке результатов обучения математике, включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику, необходимо учитывать 

особенности речевого и общего развития, мыслительной деятельности глухих обучающихся. Допускается дифференцированная оценка. 

График и содержание диагностик разрабатывается учителем и утверждается администрацией образовательной организации. Критерии 

оценки устных и письменных работ разрабатываются организацией самостоятельно и фиксируются в локальном акте. При определении 

критериев оценки следует учитывать особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха. Оценка результатов 

обучения должна выстраиваться исходя из понимания того, что обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Важным в оценке работ является то, что все ошибки должны быть исправлены, а после этого закреплено правильное выполнение 

соответствующих действий. 

На каждом году обучения проводятся различные виды диагностики: 

– стартовая (входное оценивание); 

– текущая диагностика; 

– промежуточная диагностика. 

                                                           
3 Предусматривается повторение элементов содержания учебной дисциплины, осваивавшегося на 1 – 5 годах обучения на уровне ООО. Допускается распределение 

данного материала по соответствующим тематическим разделам, осваиваемым на 6-ом году обучения на уровне ООО. 



Стартовая диагностика 

Назначение стартовой диагностики – выявить готовность обучающихся к освоению математики на предстоящем году обучения; 

качество остаточных знаний обучающихся за предыдущий учебный год; спрогнозировать методические приёмы, средства коррекционно-

педагогического воздействия с учётом уровня актуального развития обучающихся и их потенциала к освоению содержания данной учебной 

дисциплины. 

Нецелесообразно проводить стартовую диагностику на 2-ой учебной неделе: контрольная работа предваряется повторением 

освоенного материала. 

По завершении работы обучающимся предоставляется время на самопроверку. В ходе всей контрольной работы обучающиеся могут 

пользоваться черновиком. В виде справочных материалов обучающихся могут быть предложены (в случае необходимости) алгоритмы 

выполнения того или иного вида деятельности. Продолжительность выполнения обучающимися контрольной работы –1 урок. 

Текущая диагностика 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы. Она проходит в виде опросов, выполнения 

самостоятельных работ. Кроме того, по циклу изученных тематических разделов учитель организует контрольные работы по указанным в 

программе тематическим разделам. 

В конце каждой учебной четверти в рамках ткущего контроля обязательно организуется мониторинг, ориентированный на проверку 

восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации 

учебной деятельности. Данная проверка планируется и проводится учителем-предметником совместно с учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), который ведёт специальные (коррекционные) занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».  

Оценивание контрольной работы 

Ответ оценивается отметкой «5» в следующих случаях: 

– работа выполнена полностью; 

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

– в решении нет математических 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 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– допущено более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– допущены существенные ошибки, демонстрирующие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере. 

Промежуточная диагностика 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися программного материала по окончании каждой 

учебной четверти/триместра и на конец учебного года. Время выполнения работы – 1 урок. В контрольной работе целесообразно обеспечить 

сочетание заданий базового и повышенного уровней. 
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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (курс «Геометрия») адресована обучающимся с нарушениями слуха (вклю-

чая кохлеарно имплантированных) 9(1) класса , получающим основное общее образование. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции развития математического образования в Россий-

ской Федерации, Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, вариант 2.2.2, федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам осво-

ения Основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Математика, являясь одним из системообразующих предметов школьного образования, играет важную роль в личностном и когни-

тивном развитии обучающихся с нарушениями слуха. Содержание данного курса содействует развитию логического мышления, овладению 

рациональными способами и приёмами освоения математического знания, осознанию законов, которые лежат в основе изучаемых явлений, а 

также существующих взаимосвязей между явлениями. 

Значительна роль курса геометрия для овладения обучающимися с нарушениями слуха социальными компетенциями, включая спо-

собность решать значимые для повседневной жизни человека практические задачи, умение использовать приобретённые знания для изуче-

ния окружающей действительности. 

Содержание курса геометрии является важным и для успешного освоения программного материала по другим учебным дисциплинам, 

для продолжения обучения в системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности – в 

связи с неоспоримой ролью математики в научно-техническом прогрессе, современном производстве, науке. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» (курс «Геометрия») 
Учебная дисциплина «Математика» (курс «Геометрия») осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП в пролонгированные 

сроки: с 7 по 10 классы включительно. 

Основной линией содержания учебного курса в 7—10 классах являются «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение гео-

метрических величин». 

Сформулированное во ФГОС ООО требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; уме-

ние распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказыва-

ний» относится ко всему курсу, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне ООО. 

В процессе уроков геометрии обучающиеся с нарушениями слуха знакомятся с разнообразными геометрическими понятиями и тер-

минами, с геометрической фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать его недостатки. И, наоборот, благо-

даря совершенствованию словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное освоение математического знания, формирование 



абстрактного мышления. В данной связи существенная роль в обучении геометрии принадлежит слову. В соответствии со спецификой обра-

зовательно-коррекционной работы в ходе уроков геометрии предусматривается предъявление вербальных инструкций, постановка словес-

ных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий, объяснению осуществлённых опе-

раций. Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с нарушенным слухом будет возникать потребность в речевом об-

щении для получения той или иной математической информации, а также планирования, выполнения, проверки практических действий ма-

тематического содержания. 

Курс геометрии имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря разнообразным видам деятельности и формам 

организации работы обучающихся на уроках геометрии происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной по-

требности доводить начатое дело до конца.  

Освоение обучающимися с нарушениями слуха программного материала по геометрии осуществляется преимущественно на уроках 

под руководством учителя. Однако для прочного освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнение домашних 

заданий, исключая дни проведения контрольных работ. При определении содержания и объёма домашнего задания необходимо учесть недо-

пустимость перегрузки обучающихся учебным материалом. 

Принципы реализации-образовательно-коррекционной работы на уроках математики.1 

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается, во-первых, выбор и 

предъявление материала в соответствии с требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику, сурдопеда-

гогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть системными. Восприятие нового представляет собой процесс, в 

котором каждое впервые осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе разнообразных связей с иными 

явлениями и объектами: сходными и отличными. В-третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным 

научным объяснением. Важным условием принципа научности является такая организация образовательно-коррекционного процесса, когда 

у обучающихся с нарушениями слуха формируются абстракции и обобщения как эмпирического, так и теоретического типа. Это предпола-

гает постижение внутренних связей и закономерностей математических явлений, отношений, зависимостей. Научность в обучении геомет-

рии обеспечивается также за счёт предоставления материала, касающегося исторического развития этой науки и её современных достиже-

ний. 

В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать становление познавательных и творческих способностей 

обучающихся, управление темпами и содержанием их математического развития за счёт соответствующих воздействий. В результате обуче-

ние будет «вести» за собой развитие. При этом требуется предъявление материала с учётом особых образовательных потребностей, речевых 

и познавательных возможностей, индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха. Кроме того, предусматривается вклю-

чение в содержание уроков как репродуктивных заданий, так и создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного ха-

рактера. В числе типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких, которые требуют активного использования словесной речи. 

С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен быть ориентирован на развитие у обучающихся с 

                                                      
1 Принципы коррекционно-образовательной работы на уроках математики определены по Н.М. Назаровой и Г.Н. Батову. См. Назарова Н.М., Батов Г.Н. Математика с 

методикой преподавания. Лекции. Для студ. деф. ф-та. – М.: Изд-во МГОПУ, 1998. – С. 47 – 57. 



нарушениями слуха положительных моральных и нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает значительным вос-

питательным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения кругозора обучающихся, развития культуры умственного 

труда, совершенствования навыков рациональной организации работы и др. К значимым факторам реализации принципа воспитывающего 

обучения относятся глубокое знание предмета учителем, интересное и доступное для обучающихся изложение материала. 

Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний обучающиеся с нарушениями слуха, с одной стороны, опира-

лись на собственный жизненный и практический опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых знаний и уме-

ний в повседневной жизненной практике, в разных видах деятельности. Предусматривается регулярное ознакомление обучающихся с тем, 

как человек использует геометрические знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и т.п. 

Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной работе в связи с особенностью обучающихся с 

нарушением слуха сравнительно быстро забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного осознания и прочного 

запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, использование кинестезических ощущений в восприятии геометри-

ческих объектов. Важным также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными знаниями, включение нового знания в уже 

сложившуюся систему; развитие способности к опосредованному запоминанию, совершенствование соответствующих мыслительных приё-

мов. Требуется предусмотреть систематическое использование упражнений на повторение и закрепление пройденного материала с включе-

нием в повторение элементов новизны. 

Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от наглядности к слову, сочетание наглядности со сло-

вом. Реализация данного принципа требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со словесно-

логическим мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного формирования наглядных образов на основе словесного текста 

(например, условия задачи) в форме перевода на язык образов содержания этого текста (задачи) – устного либо письменного. В данном слу-

чае наглядный материал предстаёт в виде внешней опоры внутренних действий, которые выполняет обучающийся с нарушенным слухом 

под руководством педагога. По мере овладения геометрическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением главное содержание в 

обучении геометрии составляют не сами предметы, явления, а существующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности стано-

вится недостаточно, в связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он не противопоставлен принципу наглядности, а является его 

высшей ступенью. Благодаря моделированию обучающиеся с нарушениями слуха в наглядном виде (посредством чертежей) осваивают ме-

тоды и способы познания изучаемых отвлечённых связей и отношений между предметами, явлениями, поиска новых внутренних отношений 

и зависимостей. В свою очередь, неумеренное использование средств наглядности может отвлекать обучающихся от поставленной перед 

ними учебной задачи. В соответствии с этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов выполнения заданий 

в тех случаях, когда у обучающихся с нарушениями слуха сформированы мысленные образы этих действий. Однако при возникновении 

трудностей в связи с освоением материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается возвращение к наглядно-

практической основе задания. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения геометрии предусматривает учёт того, что ум-

ственные, речевые, компенсаторные возможности обучающихся с нарушениями слуха различны. В этой связи требуется индивидуализация 

заданий по количеству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи разным обучающимся. 



Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует коррекционной направленности образовательного 

процесса. Обучающиеся с нарушениями слуха овладевают геометрическими знаниями преимущественно посредством слухозрительного 

восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, подкрепляя и расширяя получаемые знания благодаря 

практической деятельности, чувственно, двигательно, осязательно воспринимая геометрические объекты и явления. Разнообразные виды 

деятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, позволяют создавать в сознании более ясные и прочные образы понятия 

изучаемого математического материала. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной системы образования обучающегося с нарушен-

ным слухом, в которой деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, обеспечивающее 

коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в реализации данного принципа отводится предмет-

но-практической деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон психики обучающегося с нару-

шенным слухом – в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых психических процессов обусловлен структурой 

нарушения, особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. В соответствии с этим в ходе уроков требуется 

уделять внимание работе над математической терминологией, расширять запас моделей и вариантов высказываний математического содер-

жания. Овладение словесной речью в ходе уроков математики (геометрии) является условием дальнейшего изучения этой дисциплины, а 

также освоения широкого круга математических и житейских понятий, используемых в обиходе. 

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 дисци-

плины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке2.  

В процессе уроков геометрии требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся с наруше-

ниями слуха других психических процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и ана-

лиз учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных 

по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством составления схем, анализа содержания 

таблиц, текстовых задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается за счёт установления последовательности выполнения вычис-

лительных действий, причинно-следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у 

обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять выдвижение и 

проверку гипотез. В данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргу-

ментов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся с нарушениями слуха словесно-логического мышления принадле-

жит обсуждению и выведению формул, моделированию практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по формулам и 

др. 

                                                      
2 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения учеб-

ного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых мето-

дических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



В соответствии с принципом интенсификации речевого общения (коммуникативности) требуется создание на уроках геометрии ситу-

аций речевого общения. Для этого важно практиковать различные формы работы: парами, малыми группами и др. Данные формы работы, 

наряду с иными, позволяют осуществлять коммуникативность учебного геометрического материала и самой организации работы на уроке, 

активизировать «математический» словарь, «математическую» фразеологию, совершенствовать у обучающихся умения доказывать, рассуж-

дать, формулировать выводы, извлекать и анализировать информацию математического содержания. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые технологии, к которым относят информаци-

онно-образовательные среды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариа-

тивность, наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного мате-

риала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным по-

требностям 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 словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде практиче-

ского пособия. 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем математической подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, включая: 

– формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

– подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание ма-

тематики как части общей культуры человечества; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, кри-

тичности мышления, интереса к изучению математики; 

– формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов 

и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерно-

стей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для реше-

ния практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика», являясь обязательным. 

Учебный предмет «Математика» является общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха. 



Содержание учебного предмета «Математика», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адапти-

рованной основной образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2). 

В 7–10 классах учебный предмет «Математика» изучается в рамках следующего учебного курса «Геометрия».  

 

2. Содержание учебного предмета «Математика» (курс «Геометрия»). 

9(1) класс. 

Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. Касательные к окружности. Касание окружностей 

Тригонометрия. Теоремы косинусов и синусов. Решение треугольников 

Преобразование подобия. Метрические соотношения в окружности 

Векторы 

Обобщение и систематизация изученного материала 

 

3. Планируемые результаты учебного предмета «Математика» (курс «Геометрия») 9А класса 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов; 
•        формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
•        формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
•        умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраи-

вать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
•        критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
•        креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 
•        умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
•        способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 
•        умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 



•        умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 
•        умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и соб-

ственные возможности ее решения; 
•        понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
•        умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
•        умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
познавательные универсальные учебные действия: 
•        осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на ос-

нове самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
•        умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и выводы; 
•        умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 
•        формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
•        формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 
•        умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
•        умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее 

в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
•        умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации; 
•        умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
•        умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
коммуникативные универсальные учебные действия: 
•        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, рас-

пределять функции и роли участников, общие способы работы; 
•        умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
•        слушать партнера; 
•        формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
предметные: 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 



Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для ре-

шения практических задач. Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и 

угле между касательной и хордой при решении геометрических задач.  

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника при решении задач. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы прямоугольного треугольника («ре-

шение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений между тригоно-

метрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника («решение треугольников»), приме-

нять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произ-

вольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь 

приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении геометрических и физических 

задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и проводить соответствую-

щие вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
•  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 
•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 
    транспортир). 
В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 
Наглядная геометрия 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 



4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся получит возможность: 
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 
и выполнять элементарные операции над функциями углов; 
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Обучающийся получит возможность: 
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом пере-

бора вариантов и методом геометрических мест точек; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач; 
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 
Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, форму-

лы площадей фигур; 
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 



4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 
Обучающийся получит возможность: 
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисле-

ние площадей многоугольников. 
 

4. Тематическое планирование  

9 КЛАСС 

Общее количество часов – 68 часов. 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Углы в окружности. 

Вписанные и описан-

ные четырехугольни-

ки. Касательные к 

окружности. Касание 

окружностей (16 ч) 

Вписанные и центральные углы, угол между 

касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. 

Вписанные и описанные четырёхугольники, их 

признаки и свойства. Применение этих свойств 

при решении геометрических задач. 

Взаимное расположение двух окружностей. 

Касание окружностей. 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной речи, вос-

принимать (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а также лексику по организа-

ции учебной деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. Использовать 

дактильную (устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного средства 

общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Формулировать основные определения, связанные с углами в круге 

(вписанный угол, центральный угол). 

Находить вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, вычислять уг-

лы с помощью теоремы о вписанных углах, теоремы о вписанном че-

тырёхугольнике, теоремы о центральном угле. 

Исследовать, в том числе с помощью цифровых ресурсов, вписанные 

и описанные четырёхугольники, выводить их свойства и признаки. 

Использовать эти свойства и признаки при решении задач. 



Тригонометрия. Тео-

ремы косинусов и си-

нусов. Решение тре-

угольников (21 ч) 

Определение тригонометрических функций 

углов от 0 до 180 . Косинус и синус прямого и 

тупого угла. Теорема косинусов. (Обобщён-

ная) теорема синусов (с радиусом описанной 

окружности). Нахождение длин сторон и вели-

чин углов треугольников. 

Формула площади треугольника через две сто-

роны и угол между ними. Формула площади 

четырёхугольника через его диагонали и угол 

между ними.  

Практическое применение доказанных теорем. 

Формулировать определения тригонометрических функций тупых и прямых 

углов. Выводить теорему косинусов и теорему синусов (с радиусом описан-

ной окружности). 

Решать треугольники.  

Решать практические задачи, сводящиеся к нахождению различных элемен-

тов треугольника. 

Преобразование подо-

бия. Метрические со-

отношения в окружно-

сти (12 ч) 

Понятие о преобразовании подобия. 

Соответственные элементы подобных фигур. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоре-

ма о произведении отрезков секущих, теорема 

о квадрате касательной. Применение в реше-

нии геометрических задач. 

Осваивать понятие преобразования подобия. 

Исследовать отношение линейных элементов фигур при преобразовании по-

добия. Находить примеры подобия в окружающей действительности. 

Выводить метрические соотношения между отрезками хорд, секущих и ка-

сательных с использованием вписанных углов и подобных треугольников. 

Решать геометрические задачи и задачи из реальной жизни с использовани-

ем подобных треугольников. 

Векторы (15 ч) Определение векторов, сложение и разность 

векторов, умножение вектора на число. 

Физический и геометрический смысл векто-

ров. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, его приме-

нение для нахождения длин и углов. 

Решение задач с помощью векторов. 

Применение векторов для решения задач ки-

нематики и механики. 

Использовать векторы как направленные отрезки, исследовать геометриче-

ский (перемещение) и физический (сила) смыслы векторов. 

Знать определения суммы и разности векторов, умножения вектора на число, 

исследовать геометрический и физический смыслы этих операций. 

Решать геометрические задачи с использованием векторов. 

Раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

Использовать скалярное произведение векторов, выводить его основные 

свойства. 

Вычислять сумму, разность и скалярное произведение векторов в координа-

тах. 

Применять скалярное произведение для нахождения длин и углов. 

Обобщение и система-

тизация изученного 

материала (4 ч) 

Повторение основных понятий и методов кур-

сов 7 – 9 классов, обобщение знаний. 
Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи между различными 

частями курса. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Оценивание предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

ФГОС ООО 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней достижений учащихся, соот-

ветствующих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе-

ни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следу-

ющие два уровня, превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достиже-

ния отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни до-

стижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 



Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обу-

чающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предме-

ту, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специ-

альная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, тест (проводится в рамках 

урока 5-10 минут) 

 

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, последователь-

ности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За орфографические ошибки, допущенные 

учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в 

написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты.   

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки оканчиваю-

щих начальную школу» образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесён-

ные стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. Так, например, к грубым относятся 

ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании 

основных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта 

ошибка может быть приравнена к негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением 

текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении 



геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений 

задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно 

отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов 

отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в про-

межуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а 

также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошиб-

ка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не 

более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная 

оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если ученик дал оригинальное реше-

ние заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и пре-

образования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, 

дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). Повышенный уро-

вень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 



а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена по-

ложительная оценка. 

Примечания. 

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное решение, свидетель-

ствующее о его хорошем математическом развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил 

более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров (комбинированная работа). В этом 

случае преподаватель сначала даёт предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как прави-

ло, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в 

этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть ра-

боты; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ставится балл 

«2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть 

работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее важный по значению материал 

по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает сте-

пень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных 

и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые пра-

вила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 



выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один 

балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности рассматри-

ваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкрет-

ными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; приме-

няет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требова-

нию учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего изученного учебного материала; дает в ос-

новном правильный ответ; 

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допуска-

ет одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить само-



стоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

основные правила культуры устной речи; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании 

терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах постав-

ленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя 

  

 При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика. 

 За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право в течение двух недель пере-

сдать материал, исправить отметку. 

 Предметные четвертные оценки/отметки определяются по текущим предметным результатам как среднее арифметическое 

накопленной оценки. При этом отметка 4+ рассчитывается как 4,5. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использо-

вать полученные данные для выводов; 



• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• нарушение техники безопасности, отсутствие специальной формы одежды (уроки технологии, физ.культуры); 

• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемо-

го понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие 

от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдель-

ных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

• ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского язык) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Геометрия»  

учебного предмета «Математика» для обучающихся  9(2)классов 



1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа по предмету «Математика» (курс «Геометрия») адресована обучающимся с нарушениями слуха (включая 

кохлеарно имплантированных) 9(2) класса, получающим основное общее образование. Программа разработана в соответствии 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вариант 2.2.2, Федеральной программы воспитания.  

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и 

размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 

геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные 

рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

Второй ценностью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как математических, так и 

практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля 

или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. При 

решении задач практического характера обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, 

проводить вычисления и оценивать адекватность полученного результата. 

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать использовать определения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко 

видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора».  

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования 

подобия». 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Учебный предмет «Математика» (курс «Геометрия») осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП в пролонгированные 

сроки: с 7 по 10 классы включительно. 

Основными линиями содержания учебного курса в 5—10 классах являются следующие: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика».  

Развитие указанных линий осуществляется параллельно: каждая в соответствии с собственной логикой, но при этом в тесном 

взаимодействии. Кроме того, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС ООО требование «уметь оперировать понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне ООО. 

В процессе уроков математики обучающиеся с нарушениями слуха знакомятся с разнообразными математическими понятиями 

и терминами, с математической фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать его недостатки. И, 

наоборот, благодаря совершенствованию словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное освоение математического 



знания, формирование абстрактного мышления. В данной связи существенная роль в обучении математике принадлежит слову. В 

соответствии со спецификой образовательно-коррекционной работы в ходе уроков математики предусматривается предъявление 

вербальных инструкций, постановка словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию 

выполняемых действий, объяснению осуществлённых операций. Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с 

нарушенным слухом будет возникать потребность в речевом общении для получения той или иной математической информации, а 

также планирования, выполнения, проверки практических действий математического содержания. 

Когнитивная составляющая курса математики позволяет обеспечить как требуемый стандартом необходимый (базовый) 

уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, необходимый для углублённого изучения предмета. 

Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря разнообразным видам деятельности и 

формам организации работы обучающихся на уроках математики происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, 

осознанной потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся с нарушениями слуха 

осознают, что небрежное отношение к работе, отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении 

графических работ и др. обусловливает возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, 

обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию 

иного мнения, уважению к точке зрения другого человека. 

Содержание уроков математики позволяет также обеспечивать эстетическое воздействие на личность, в частности, за счёт 

предъявления аккуратно выполненных дидактических пособий, анализа изображений, представленных в учебнике, включая 

геометрический материал. 

Освоение обучающимися с нарушениями слуха программного материала по математике осуществляется преимущественно на 

уроках под руководством учителя. Однако для прочного освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнение 

домашних заданий, исключая дни проведения контрольных работ. При определении содержания и объёма домашнего задания 

необходимо учесть недопустимость перегрузки обучающихся учебным материалом. 

Реализация образовательно-коррекционного процесса ориентирована на овладение обучающимися с нарушениями слуха 

тематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в их словарный запас за счёт целенаправленной отработки, 

прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, 

выдвижением гипотез, оформлением логических рассуждений, приведением доказательств и т.п.1 

Принципы реализации-образовательно-коррекционной работы на уроках математики.2 

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается, во-первых, выбор 

и предъявление материала в соответствии с требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику, 

сурдопедагогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть системными. Восприятие нового представляет 

собой процесс, в котором каждое впервые осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе 

                                                      
1 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом 

уровня слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также 

лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться 

на 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 

восприятия (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного 

речевого материала. 
2 Принципы коррекционно-образовательной работы на уроках математики определены по Н.М. Назаровой и Г.Н. Батову. См. Назарова Н.М., Батов Г.Н. 

Математика с методикой преподавания. Лекции. Для студ. деф. ф-та. – М.: Изд-во МГОПУ, 1998. – С. 47 – 57. 



разнообразных связей с иными явлениями и объектами: сходными и отличными. В-третьих, предъявляемый материал должен быть 

достоверным, располагать подлинным научным объяснением. В коррекционно-образовательном процессе на уроках математики не 

допускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость изложения знаний со ссылкой на особенности обучающихся, обусловленные 

нарушением слуха. В соответствии с данным принципом предусматривается воплощение математических представлений и понятий в 

точных словесных обозначениях, определениях. Кроме того, важным условием принципа научности является такая организация 

образовательно-коррекционного процесса, когда у обучающихся с нарушениями слуха формируются абстракции и обобщения как 

эмпирического, так и теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей и закономерностей математических 

явлений, отношений, зависимостей. Научность в обучении математике (алгебре, геометрии) обеспечивается также за счёт 

предоставления материала, касающегося исторического развития этой науки и её современных достижений. 

В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать становление познавательных и творческих 

способностей обучающихся, управление темпами и содержанием их математического развития за счёт соответствующих воздействий. 

В результате обучение будет «вести» за собой развитие. При этом требуется предъявление материала с учётом особых 

образовательных потребностей, речевых и познавательных возможностей, индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха. Кроме того, предусматривается включение в содержание уроков как репродуктивных заданий, так и создание 

ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного характера. В числе типов заданий предусматривается высокий 

удельный вес таких, которые требуют активного использования словесной речи. 

С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен быть ориентирован на развитие у обучающихся 

с нарушениями слуха положительных моральных и нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает 

значительным воспитательным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения кругозора обучающихся, развития 

культуры умственного труда, совершенствования навыков рациональной организации работы и др. К значимым факторам реализации 

принципа воспитывающего обучения относятся глубокое знание предмета учителем, интересное и доступное для обучающихся 

изложение материала. 

Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний обучающиеся с нарушениями слуха, с одной стороны, 

опирались на собственный жизненный и практический опыт. С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых 

знаний и умений в повседневной жизненной практике, в разных видах деятельности. Предусматривается регулярное ознакомление 

обучающихся с тем, как человек использует математические знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и 

т.п. 

Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной работе в связи с особенностью 

обучающихся с нарушением слуха сравнительно быстро забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного 

осознания и прочного запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, использование кинестезических 

ощущений в восприятии математических объектов. Важным также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными 

знаниями, включение нового знания в уже сложившуюся систему; развитие способности к опосредованному запоминанию, 

совершенствование соответствующих мыслительных приёмов. Требуется предусмотреть систематическое использование упражнений 

на повторение и закрепление пройденного материала с включением в повторение элементов новизны. 

Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от наглядности к слову, сочетание наглядности со 

словом. Реализация данного принципа требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со 

словесно-логическим мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного формирования наглядных образов на основе 

словесного текста (например, условия задачи) в форме перевода на язык образов содержания этого текста (задачи) – устного либо 

письменного. В данном случае наглядный материал предстаёт в виде внешней опоры внутренних действий, которые выполняет 



обучающийся с нарушенным слухом под руководством педагога. По мере овладения математическими понятиями, абстрактно-

логическим мышлением главное содержание в обучении математики составляют не сами предметы, явления, а существующие между 

ними связи и отношения. Обычной наглядности становится недостаточно, в связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он 

не противопоставлен принципу наглядности, а является его высшей ступенью. Благодаря моделированию обучающиеся с 

нарушениями слуха в наглядном виде (посредством схем, графиков, чертежей) осваивают методы и способы познания изучаемых 

отвлечённых связей и отношений между предметами, явлениями, поиска новых внутренних отношений и зависимостей. В свою 

очередь, неумеренное использование средств наглядности может отвлекать обучающихся от поставленной перед ними учебной 

задачи. В соответствии с этим не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов выполнения заданий в тех 

случаях, когда у обучающихся с нарушениями слуха сформированы мысленные образы этих действий. Однако при возникновении 

трудностей в связи с освоением материала, представленного в отвлечённой форме, предусматривается возвращение к наглядно-

практической основе задания. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения математике предусматривает учёт того, 

что умственные, речевые, компенсаторные возможности обучающихся с нарушениями слуха различны. В этой связи требуется 

индивидуализация заданий по количеству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи разным обучающимся. 

Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует коррекционной направленности 

образовательного процесса. Обучающиеся с нарушениями слуха овладевают математическими знаниями преимущественно 

посредством слухозрительного восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, подкрепляя и 

расширяя получаемые знания благодаря практической деятельности, чувственно, двигательно, осязательно воспринимая 

математические объекты и явления. Разнообразные виды деятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, 

позволяют создавать в сознании более ясные и прочные образы понятия изучаемого математического материала. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной системы образования обучающегося с 

нарушенным слухом, в которой деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, 

обеспечивающее коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в реализации данного 

принципа отводится предметно-практической деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех 

сторон психики обучающегося с нарушенным слухом – в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминации 

психики. 

Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых психических процессов обусловлен 

структурой нарушения, особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. В соответствии с этим в ходе 

уроков требуется уделять внимание работе над математической терминологией, расширять запас моделей и вариантов высказываний 

математического содержания. Овладение словесной речью в ходе уроков математики (алгебры, геометрии) является условием 

дальнейшего изучения этой дисциплины, а также освоения широкого круга математических и житейских понятий, используемых в 

обиходе. 

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

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики 

учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке3.  

В процессе уроков математики требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся с 

                                                      
3 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения 

учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 

принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



нарушениями слуха других психических процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через 

постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, 

видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством 

составления схем, анализа содержания таблиц, текстовых задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается за счёт 

установления последовательности выполнения вычислительных действий, причинно-следственных связей и др. В образовательно-

коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно 

полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программный материал 

должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в 

развитии у обучающихся с нарушениями слуха словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и выведению формул, 

моделированию практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по формулам и др. 

В соответствии с принципом интенсификации речевого общения (коммуникативности) требуется создание на уроках 

математики ситуаций речевого общения. Для этого, как и на этапе НОО, важно практиковать различные формы работы: парами, 

малыми группами и др. Данные формы работы, наряду с иными, позволяют осуществлять коммуникативность учебного 

математического материала и самой организации работы на уроке, активизировать «математический» словарь, «математическую» 

фразеологию, совершенствовать у обучающихся умения доказывать, рассуждать, формулировать выводы, извлекать и анализировать 

информацию математического содержания. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 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 являются доступность, 

вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного 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 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 словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр 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 учётом особых 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 отслеживания динамики усвоения учебного 

материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 



– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе при реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с нарушением слуха 

формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные образовательные задачи). 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым 

(определяемым стандартом) уровнем математической подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, 

включая: 

– формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, 

функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

– подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

понимание математики как части общей культуры человечества; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

– формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, 

объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей 

и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика», являясь обязательным. 

Учебный предмет «Математика» является общим для обучающихся с нарушениями слуха с нормальным развитием. 

 

2. Содержание курса «Геометрия» в 9А2 классе 

Декартовы координаты на плоскости – 12 часов 

Декартовы координаты точек на плоскости. Уравнение прямой. Угловой коэффициент, тангенс угла наклона, параллельные и 

перпендикулярные прямые. Уравнение окружности. Нахождение координат точек пересечения окружности и прямой. Метод 

координат при решении геометрических задач.  Использование метода координат в практических задачах. 

 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Вычисление площадей  - 13 часов  
 

Правильные многоугольники, вычисление их элементов. Число  и длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера угла. 

Площадь круга и его элементов (сектора и сегмента). Вычисление площадей фигур, включающих элементы круга 

 



Движения плоскости – 10 часов 

Понятие о движении плоскости. Параллельный перенос, поворот и симметрия. Оси и центры симметрии. Простейшие применения в 

решении задач. 

 

Повторение, обобщение, систематизация изученного материала – 32 часа 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Треугольники. Окружность и круг. Четырёхугольники. Правильные 

многоугольники. Преобразования плоскости. Площадь. Декартовы координаты на плоскости. Векторы на плоскости. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса «Геометрия» в 9А2классе. 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися с нарушениями 

слуха личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются:  

1) патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах;  

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного;  

3) трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей;  

4) эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве;  

5) ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 



признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека;  

7) экологическое воспитание:  

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  
– выявлять (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) и 

характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать с 

использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

– воспринимать и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать, 

преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

– выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– делать выводы (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) с 

использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

– разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить (самостоятельно и/или с 

помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) несложные доказательства математических фактов, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;  

– выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать (самостоятельно и/или с 

помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) наиболее подходящий. 

Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; самостоятельно и/или с помощью учителя/других 

участников образовательно-коррекционного процесса формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу; с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-

дактильную речь, аргументировать свою позицию, мнение; 



– проводить по плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой;  

– с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса прогнозировать 

возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией: 

– выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

– выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно и/или с 

помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– воспринимать и формулировать с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, 

суждения в соответствии с условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в устных/устно-дактильных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

– в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; в корректной форме и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, 

формулировать разногласия, свои возражения;  

– представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

– составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

– владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;  

– оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь 



вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях.  

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и проводить 

соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

4. Тематическое планирование по геометрии для обучающихся 92класса 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Декартовы 

координаты на 

плоскости (10 ч) 

Декартовы координаты точек на плоскости. 

Уравнение прямой. Угловой коэффициент, 

тангенс угла наклона, параллельные и 

перпендикулярные прямые. 

Уравнение окружности. Нахождение 

координат точек пересечения окружности и 

прямой. 

Метод координат при решении 

геометрических задач.  

Использование метода координат в 

практических задачах. 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-дактильную речь) в качестве 

вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Осваивать понятие прямоугольной системы координат, декартовых 

координат точки. 

Выводить уравнение прямой и окружности. Выделять полный квадрат 

для нахождения центра и радиуса окружности по её уравнению. 

Решать задачи на нахождение точек пересечения прямых и 

окружностей с помощью метода координат. 

Использовать свойства углового коэффициента прямой при решении 

задач, для определения расположения прямой.  

Применять координаты при решении геометрических и практических 

задач, для построения математических моделей реальных задач 

(«метод координат»). 

Пользоваться для построения и исследований цифровыми ресурсами. 

Знакомиться с историей развития геометрии. 
Правильные 

многоугольники. 

Длина окружности и 

площадь круга. 

Вычисление площадей 

(9 ч) 

Правильные многоугольники, вычисление их 

элементов. Число  и длина окружности. 

Длина дуги окружности. Радианная мера угла.  

Площадь круга и его элементов (сектора и 

сегмента). Вычисление площадей фигур, 

включающих элементы круга. 

Формулировать определение правильных многоугольников, находить их 

элементы.  

Пользоваться понятием длины окружности, введённым с помощью 

правильных многоугольников, определять число , длину дуги и радианную 

меру угла. 

Проводить переход от радианной меры угла к градусной и наоборот. 

Определять площадь круга. 

Выводить формулы (в градусной и радианной мере) для длин дуг, площадей 

секторов и сегментов. 



Вычислять площади фигур, включающих элементы окружности (круга). 

Находить площади в задачах реальной жизни. 

Движения плоскости 

(7 ч) 

Понятие о движении плоскости. 

Параллельный перенос, поворот и симметрия. 

Оси и центры симметрии. 

Простейшие применения в решении задач. 

Разбирать примеры, иллюстрирующие понятия движения, центров и осей 

симметрии. 

Формулировать определения параллельного переноса, поворота и осевой 

симметрии. Выводить их свойства, находить неподвижные точки. 

Находить центры и оси симметрий простейших фигур.  

Применять параллельный перенос и симметрию при решении 

геометрических задач (разбирать примеры). 

Использовать для построения и исследований цифровые ресурсы. 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

изученного материала 

4 (8 ч) 

Повторение основных понятий и методов 

курсов 7–10 классов, обобщение и 

систематизация знаний. Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства. 

Измерение геометрических величин. 

Треугольники. 

Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Окружность и круг. Геометрические 

построения. Углы в окружности. Вписанные и 

описанные окружности многоугольников. 

Прямая и окружность. 

Четырёхугольники. Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Теорема Пифагора и начала тригонометрии. 

Решение общих треугольников. 

Правильные многоугольники. 
Преобразования плоскости. Движения. 

Подобие. Симметрия. 

Площадь. Вычисление площадей. 
Площади подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Векторы на плоскости. 

Воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и оперировать следующими 

понятиями: фигура, точка, пря- мая, угол, многоугольник, равнобедренный и 

равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, 

биссектриса и высота треугольника, параллелограмм, ромб, прямо- 

угольник, квадрат, трапеция; окружность, касательная; равенство и подобие 

фигур, треугольников; параллельность и перпендикулярность прямых, угол 

между прямыми, симметрия относительно точки и прямой; длина, 

расстояние, величина угла, площадь, периметр. 

Использовать формулы: периметра и площади многоугольников, длины 

окружности и площади круга, объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор; 

использовать эти понятия для представления данных и решения задач, в том 

числе из других учебных предметов. 

Решать задачи на повторение основных понятий, иллюстрацию связей 

между различными частями курса. Выбирать метод для решения задачи. 

Решать задачи из повседневной жизни. 

 

Приложение 1 

 

                                                      
4 Предусматривается повторение элементов содержания учебной дисциплины, осваивавшегося на 1–5 годах обучения на уровне ООО. Допускается 

распределение данного материала по соответствующим тематическим разделам, осваиваемым на 6-ом году обучения на уровне ООО. 



Подходы к оценке образовательных результатов  

 

При оценке результатов обучения математике, включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику, необходимо учитывать 

особенности речевого и общего развития, мыслительной деятельности обучающихся с нарушениями слуха. Допускается 

дифференцированная оценка. 

График и содержание диагностик разрабатывается учителем и утверждается администрацией образовательной организации. 

Критерии оценки устных и письменных работ разрабатываются организацией самостоятельно и фиксируются в локальном акте. При 

определении критериев оценки следует учитывать особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха. Оценка 

результатов обучения должна выстраиваться исходя из понимания того, что обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Важным в оценке работ является то, что все ошибки должны быть исправлены, а после этого закреплено правильное 

выполнение соответствующих действий. 

На каждом году обучения проводятся различные виды диагностики: 

– стартовая (входное оценивание); 

– текущая диагностика; 

– промежуточная диагностика. 

Стартовая диагностика 

Назначение стартовой диагностики – выявить готовность обучающихся к освоению математики на предстоящем году 

обучения; качество остаточных знаний обучающихся за предыдущий учебный год; спрогнозировать методические приёмы, средства 

коррекционно-педагогического воздействия с учётом уровня актуального развития обучающихся и их потенциала к освоению 

содержания данной учебной дисциплины. 

Нецелесообразно проводить стартовую диагностику на 2-ой учебной неделе: контрольная работа предваряется повторением 

освоенного материала. 

По завершении работы обучающимся предоставляется время на самопроверку. В ходе всей контрольной работы обучающиеся 

могут пользоваться черновиком. В виде справочных материалов обучающихся могут быть предложены (в случае необходимости) 

алгоритмы выполнения того или иного вида деятельности. Продолжительность выполнения обучающимися контрольной работы –1 

урок. 

Текущая диагностика 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы. Она проходит в виде опросов, 

выполнения самостоятельных работ. Кроме того, по циклу изученных тематических разделов учитель организует контрольные 

работы по указанным в программе тематическим разделам. 

В конце каждой учебной четверти в рамках ткущего контроля обязательно организуется мониторинг, ориентированный на 

проверку восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики 

по организации учебной деятельности. Данная проверка планируется и проводится учителем-предметником совместно с учителем-

дефектологом (сурдопедагогом), который ведёт специальные (коррекционные) занятия «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи».  

Оценивание контрольной работы 

Ответ оценивается отметкой «5» в следующих случаях: 

– работа выполнена полностью; 

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



– в решении нет математических 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 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– допущено более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– допущены существенные ошибки, демонстрирующие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной 

теме в полной мере. 

Промежуточная диагностика 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися программного материала по окончании 

каждой учебной четверти/триместра и на конец учебного года. Время выполнения работы – 1 урок. В контрольной работе 

целесообразно обеспечить сочетание заданий базового и повышенного уровней. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Контрольная работа по теме «Декартовы координаты» 

 

Вариант 1 
1. Найдите длину отрезка BC и координаты его середины, если B (−2; 5) и C (4; 1). 

2. Составьте уравнение окружности, центр которой находится в точке A (−1; 2) и которая проходит через точку M (1; 7). 

3. Найдите координаты вершины B параллелограмма ABCD, если A (3; −2),C (9; 8), D (−4; −5). 

4. Составьте уравнение прямой, проходящей через точки A (1; 1) и B (−2; 13). 

5. Найдите координаты точки, принадлежащей оси абсцисс и равноудалённой от точек A (−1; 4) и B (5; 2). 

6. Составьте уравнение прямой, которая параллельна прямой y = −2x + 7 и проходит через центр окружности x2+y2-8x+4y+12=0 

 

Вариант 2 
1. Найдите длину отрезка AB и координаты его середины, если A (−3; −4) и B (5; −2). 

2. Составьте уравнение окружности, центр которой находится в точке M (1; −3) и которая проходит через точку B (−2; 5). 

3. Найдите координаты вершины M параллелограмма MNKF, если N (5; 5),K (8; −1), F (6; −2). 

4. Составьте уравнение прямой, проходящей через точки A (2; −1) и C (−3; 15). 

5. Найдите координаты точки, принадлежащей оси ординат и равноудалённой от точек M (−1; 2) и N (5; 4). 

6. Составьте уравнение прямой, которая параллельна прямой y = 7x − 2 и проходит через центр окружности x2+y2-10x-2y+20=0. 

 

Вариант 3 
1. Найдите длину отрезка MN и координаты его середины, если M (−4; 3) и N (6; −5). 

2. Составьте уравнение окружности, центр которой находится в точке F (3; −2) и которая проходит через точку N (5; −9). 

3. Найдите координаты вершины C параллелограмма ABCD, если A (−3; 3),B (−1; 4), D (8; 1). 

4. Составьте уравнение прямой, проходящей через точки D (3; −4) и B (5; 8). 

5. Найдите координаты точки, принадлежащей оси абсцисс и равноудалённой от точек D (1; 10) и K (7; 8). 

6. Составьте уравнение прямой, которая параллельна прямой y = −6x − 1 и проходит через центр окружности x2+y2-4x+6y+5=0. 

 

Контрольная работа  

 по теме «Длина окружности и площадь круга» 

1 вариант 

1. Найдите площадь круга, радиус которого равен 2,1 см. 

2. Найдите длину окружности, диаметр которой равен 1,8 дм. 

3. В квадрат вписан круг, радиус которого равен  1,6 см. Найдите: а) длину окружности, б) периметр квадрата,  в) площадь 

квадрата. 

4. Вычислите градусную меру дуги окружности радиуса 6 см, если  длина дуги  равна 2 . 



5. Периметр квадрата, описанного около окружности,  равен 32 см. Найдите сторону правильного треугольника, вписанного в ту 

же окружность. 

6. Даны два концентрических круга, радиусы, которых 7см и 4см. Найдите площадь кольца, образованного данными кругами. 

 

2 вариант 

1. Найдите площадь круга, радиус которого равен 5,1 см. 

2. Найдите длину окружности, радиус которой равен 0,6м. 

3. Около правильного треугольника описана окружность, радиус которой равен 8 см. Найдите:  а) длину окружности,  б) 

периметр треугольника, в)  площадь треугольника. 

4. Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна 30º, а радиус круга равен  6 см. 

Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность,  равен  12 см. Найдите сторону квадрата, описанного около 

этой окружности. 

5. Даны два концентрических круга, радиусы, которых  9 см и 5 см. Найдите площадь кольца, образованного данными кругами. 

 

3 вариант 

1. Найдите площадь круга, радиус которого равен 1,2 см. 

2. Найдите длину окружности, диаметр которой равен 16 дм. 

3. В квадрат вписан круг, радиус которого равен  3,6 см. Найдите: а) длину окружности,  

б) периметр квадрата,   в) площадь квадрата. 

      4. Вычислите градусную меру дуги окружности радиуса 5 см, если  длина дуги  равна 2 . 

      5. Периметр квадрата, описанного около окружности,  равен 24 см. Найдите сторону правильного треугольника, вписанного в ту 

же  окружность. 

      6. На клетчатой бумаге нарисованы два круга. Площадь внутреннего круга равна 15 м. Найдите площадь заштрихованной фигуры.  

 
 

Контрольная работа по теме «Движения» 

Вариант 1 

 

1. Какие из перечисленных геометрических фигур обладают осью симметрии:                                                                                                    

1) отрезок         2) параллелограмм       3) правильный треугольник      4) прямоугольная трапеция        5) ромб                                         

В ответе укажите номера фигур без пробелов и запятых. 

 

2. Какие из перечисленных букв латинского алфавита обладают центром симметрии: 

1)  K        2) L       3) M       4) N        5) O 



В ответе укажите номера букв без пробелов и запятых.  

 

3. На какой наименьший угол можно повернуть правильный восьмиугольник вокруг его центра, чтобы он отобразился на себя? 

Ответ дайте в градусах. 

 

4. Сколько осей симметрии имеет фигура? 

 
5. Укажите координаты точки А1, в которую отобразится точка А(‒2; 3) при параллельном переносе на вектор  . 

 

6. Укажите координаты точки В1, в которую отобразится точка В(5; 1) при повороте на 90о против часовой стрелки вокруг центра 

О(1; ‒2). 

 

7. Постройте фигуру, на которую отображается параллелограмм ABCD а) при центральной симметрии с центром в точке D;                                                    

б) при осевой симметрии относительно прямой BD. 

 

 

Контрольная работа по теме «Движения» 

Вариант 2 

 

1. Какие из перечисленных геометрических фигур обладают центром симметрии:                                                                                                   

1) отрезок         2) параллелограмм       3) правильный треугольник      4) прямоугольная трапеция                    5) ромб                                         

В ответе укажите номера фигур без пробелов и запятых. 

 

2. Какие из перечисленных букв латинского алфавита обладают осью симметрии: 

1)  K        2) L       3) M       4) N        5) O 

В ответе укажите номера букв без пробелов и запятых.  

 

3. На какой наименьший угол можно повернуть правильный пятнадцатиугольник вокруг его центра, чтобы он отобразился на 

себя? Ответ дайте в градусах. 

 



4. Сколько осей симметрии имеет фигура? 

 
5. Укажите координаты точки А1, в которую отобразится точка А(6; 4) при параллельном переносе на вектор  . 

 

6. Укажите координаты точки В1, в которую отобразится точка В(‒1; ‒4) при повороте на 90о по часовой стрелке вокруг центра 

О(2; 2). 

 

7. Постройте фигуру, на которую отображается параллелограмм ABCD  

а) при центральной симметрии с центром в точке К на стороне AD;                                                     

б) при осевой симметрии относительно прямой СD. 

 

Вид 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Критерий 

оценивания 

Задания 

Познавательные 

УУД. 

Применение 

знаково-

символических 

средств в 

учебных целях 

Способность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

Грунтовые воды  — подземные воды, расположенные близко к 

поверхности земли. Грунтовые воды формируются прежде всего за счёт 

просачивания атмосферных осадков и воды из водоёмов. Уровень 

грунтовых вод обычно совпадает с уровнем воды в колодцах. В одном из 

колодцев, расположенном на участке земли с огородом, проводились 

ежемесячные измерения уровня воды в течение года. Жирными точками 

показан уровень воды в колодце в метрах. За нулевой уровень 

принимается уровень поверхности земли. Для наглядности точки 

соединены линией.  



 

На диаграмме видно, что уровень воды в колодце заметно повысился в 

апреле. Как можно объяснить весенний подъём, а затем снижение 

уровня грунтовых вод? Напишите несколько предложений, в которых 

обоснуйте своё мнение по этому вопросу. 

Познавательные 

УУД. 

Читательская 

грамотность; 

работа с 

информацией 

Умение искать 

информацию, 

факты в 

комбинированных 

нелинейных 

текстах, в т.ч. 

цифровых, 

картографических 

. Стоимость билетов на поезда дальнего следования одного 

направления зависит от нескольких факторов и меняется в течение 

года. В периоды, когда спрос наибольший, цены выше, при 

понижении спроса в определенные месяцы железнодорожные 

билеты стоят дешевле. Изменение цен по сравнению с базовым 

тарифом определяется с помощью сезонных коэффициентов. 

Например, если обычная цена билета 1000 рублей, но действует 

коэффициент 1,1, то билет будет стоить на 10% дороже, то есть 

1100 рублей. А если действует коэффициент 0,9, то билет будет 

стоить 900 рублей. На графике показаны цены на 

железнодорожные билеты в купейные вагоны в разные периоды 

2019 года.  



 

На сколько рублей выросла цена билетов в купейные вагоны 11 июня по 

сравнению со второй половиной мая? 

Чем, по вашему мнению, можно объяснить повышенный спрос на 

билеты во второй половине лета? Напишите несколько предложений, в 

которых обоснуйте своё мнение по этому вопросу. 

Познавательные 

УУД. 

Логические 

операции 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

Запас воды в озере  — среднегодовой объём воды в кубических 

километрах. В таблице представлены данные о 5 озёрах мира, 

крупнейших по запасам воды * 

 

 По каким еще показателям, помимо запаса воды, можно сравнить озера? 

Назовите третье по запасу воды озеро. Объясните важность запаса воды 

для страны. 

* 

Озеро Запас воды (км3) 

Байкал 23 600 

Верхнее 12 100 

Гурон 3560 



Каспийское море 78 200 

Мичиган 4900 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (курс «Вероятность и статистика») адресована обучающимся с нарушениями 

слуха (включая кохлеарно имплантированных) 9(1) класса, получающим основное общее образование. Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции развития математического образо-

вания в Российской Федерации, Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, вариант 2.2.2, федеральной программы воспитания.  

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, как с точки зрения практических 

приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требует-

ся хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного 

принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и ста-

тистическое мышление. Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную грамотность, вклю-

чающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни общества 

и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебо-

ра и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент 

для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления обучающихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источ-

ника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основного общего образования 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и гра-

фиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данны-

ми, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размыш-

лять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. Интуитивное пред-

ставление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. Понятие ве-

роятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими 

методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 



позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их чис-

ловых характеристиках. В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями над 

множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление данных и описа-

тельная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». Общее число часов, рекомендованных для 

изучения учебного курса «Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю) В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образован-

ным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой об-

щеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сфе-

рах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: простран-

ственные формы и количественные отношения от  простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходи-

мых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и ис-

пользования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, ма-

лоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять ал-

горитмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных 

событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и система-

тизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логиче-

ских построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений дей-

ствовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной дея-

тельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наибо-

лее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительно-

сти, представление о предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в форми-



рование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуж-

дений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 9 класс 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей 

вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. Противоположные события. 

Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. 

Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с по-

мощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования следую-

щих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математи-

ков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирова-

ния различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности мораль-

но-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и обще-

ственных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть ма-

тематические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 



общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивили-

зации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками ис-

следовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступ-

ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их ре-

шения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректиро-

вать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и статистика» характеризуются овладением универ-

сальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действия-

ми. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение ме-

тодов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулиро-

вать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; услов-

ные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 



критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказатель-

ства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассужде-

ния; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом само-

стоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенно-

стей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достовер-

ность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комби-

нациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на 

поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 



корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой инфор-

мации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-

тельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или не достижения 

цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 9 классе характеризуются следующими умениями. 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представ-

лять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая.  

 Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение, 



перечислять элементы множеств, применять свойства множеств.  

 Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов и явлений, в том числе при реше-

нии задач из других учебных предметов и курсов. 

 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 КЛАСС 

Общее количество часов – 34 часа. 

Темы (тематиче-

ские бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Повторение (4 ч) Представление данных. Описательная стати-

стика. Вероятность случайного события. 
В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной речи, вос-

принимать (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а также лексику по организа-

ции учебной деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. Использовать 

дактильную (устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного средства 

общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику по организации учебной деятельности. 
Повторять изученное и выстраивать систему знаний. 

Решать задачи на представление и описание данных с помощью изученных 

характеристик.  

Решать задачи на нахождение вероятности случайного события (в рамках 

изученного). 
Введение в теорию 

графов (6 ч) 

Дерево. Свойства дерева: единственность пу-

ти, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рёбер. Прави-

ло умножения. 

Осваивать понятия: дерево как граф без цикла, висячая вершина (лист), 

ветвь дерева, путь в дереве, диаметр дерева.  

Изучать свойства дерева: существование висячей вершины, единственность 

пути между двумя вершинами, связь между числом вершин и числом рёбер. 

Решать задачи на поиск и перечисление путей в дереве, определение числа 

вершин или рёбер в дереве, обход бинарного дерева, в том числе с примене-



нием правила умножения. 

Случайные события 

(13 ч) 

Противоположное событие. Диаграмма Эйле-

ра. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. Правило умножения вероятно-

стей. Условная вероятность. Независимые со-

бытия. Представление случайного экспери-

мента в виде дерева. 

Осваивать понятия: взаимно противоположные события, операции над со-

бытиями, объединение и пересечение событий, диаграмма Эйлера (Эйлера–

Венна), совместные и несовместные события. 

Изучать теоремы о вероятности объединения двух событий (формулы сло-

жения вероятностей). 

Решать задачи, в том числе текстовые задачи на определение вероятностей 

объединения и пересечения событий с помощью числовой прямой, диаграмм 

Эйлера, формулы сложения вероятностей. 

Осваивать понятия: правило умножения вероятностей, условная вероят-

ность, независимые события дерево случайного опыта. 

Изучать свойства (определения) независимых событий. 

Решать задачи на определение и использование независимых событий. 

Решать задачи на поиск вероятностей, в том числе условных, с использова-

нием дерева случайного опыта. 

Элементы комбинато-

рики (6 ч) 

Комбинаторное правило умножения. Переста-

новки. Факториал. Сочетания и число сочета-

ний. Треугольник Паскаля. Практическая ра-

бота «Вычисление вероятностей с использова-

нием комбинаторных функций электронных 

таблиц». 

Осваивать понятия: комбинаторное правило умножения, упорядоченная па-

ра, тройка объектов, перестановка, факториал числа, сочетание, число соче-

таний, треугольник Паскаля. 

Решать задачи на перечисление упорядоченных пар, троек, перечисление 

перестановок и сочетаний элементов различных множеств. 

Решать задачи на применение числа сочетаний в алгебре (сокращённое 

умножение, бином Ньютона). 

Решать, применяя комбинаторику, задачи на вычисление вероятностей, в 

том числе с помощью электронных таблиц в ходе практической работы. 

Обобщение и система-

тизация изученного 

материала (5 ч) 

Элементы комбинаторики.  

Вероятность случайного события. 
Повторять изученное и выстраивать систему знаний. 

Решать задачи на перечисление комбинаций (числа перестановок, числа со-

четаний), на нахождение вероятностей событий с применением комбинато-

рики, в том числе с использованием треугольника Паскаля. 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий (в рамках изученного). 

 

                                                 Оценивание предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

ФГОС ООО 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней достижений учащихся, соот-

ветствующих отметкам от «5» до «1». 



Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе-

ни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следу-

ющие два уровня, превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достиже-

ния отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни до-

стижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обу-

чающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предме-

ту, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специ-

альная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, тест (проводится в рамках 

урока 5-10 минут) 
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по учебному курсу «Алгебра»  

учебного предмета «Вероятность и статистика » для обучающихся  
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» (курс «Вероятность и статистика») (вариант 

2.2.2) адресована обучающимся с нарушениями слуха 9(2) класса, получающим основное общее 

образование. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, Федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика при обретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом 

каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая 

подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения  
образования и для успешной профессиональной карьеры. Каждый человек постоянно принимает 

решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях 

недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное 

и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать  

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления данных 

из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 

вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 

математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых 

технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

учащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основной школы выделены следующие содержательно-

методические  

линии: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 
Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации,  

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение 

здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 
Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о 



 
случайных величинах и их числовых характеристиках. 
Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями над множествами, 

рассматриваются примеры применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

Цели изучения учебного курса 
Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем математической подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, включая: 

– формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

– подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание 

математики как части общей культуры человечества; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

– формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов 

и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Место учебного курса в учебном плане 
В 9 классе изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: "Геометрическая вероятность"; «Испытания Бернулли»; 

"Случайные величины".  

     На изучение курса «Вероятность и статистика» в 9А2 классе отводится 1 учебный час в неделю в течение года.  

 

2. Содержание учебного курса "вероятность и статистика" 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по 

реальным данным. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги окружности.  

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как 

теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии 

испытаний Бернулли».  

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 



 

3. Планируемые образовательные результаты 
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися с нарушениями слуха 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются:  

1) патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах;  

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного;  

3) трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей;  

4) эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве;  

5) ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации, овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека;  

7) экологическое воспитание:  



ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей 

их решения;  

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  
– выявлять (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) и характеризовать 

существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать с использованием доступных 

средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

– воспринимать и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать, 

преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

– выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– делать выводы (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) с 

использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

– разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить (самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) несложные доказательства математических фактов, приводить 

примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;  

– выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать (самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) наиболее подходящий. 

Базовые исследовательские действия: 



– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу; с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

– проводить по плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой;  

– с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса прогнозировать возможное 

развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией: 

– выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

– самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

– выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно и/или с 

помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– воспринимать и формулировать с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, суждения в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в устных/устно-дактильных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

– в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на 

поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме и с использованием доступных средств коммуникации, включая устно-дактильную речь, формулировать разногласия, свои 

возражения;  

– представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно и/или с помощью учителя/других 

участников образовательно-коррекционного процесса выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

– составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 



– владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;  

– оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» характеризуются следующими умениями. 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных правил и методов.  

 Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние значения и меры рассеивания.  

 Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведѐнных измерений и наблюдений.  

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли.  

 Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.  

 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчивости и о роли закона 

больших чисел в природе и обществе. 

 
 

 

4. Тематическое планирование  

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Повторение (4 ч) Элементы комбинаторики.  

Вероятность случайного события. 
В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а также лексику по организации 

учебной деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. Использовать 

дактильную (устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного средства 

общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 



воспроизводить тематическую и терминологическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику по организации учебной деятельности. 
Повторять изученное и выстраивать систему знаний. 

Решать задачи на перечисление комбинаций (числа перестановок, числа 

сочетаний), на нахождение вероятностей событий с применением 

комбинаторики, в том числе с использованием треугольника Паскаля. 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий (в рамках 

изученного). 
Геометрическая 

вероятность (4 ч) 

Геометрическая вероятность. Случайный 

выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности. 

Осваивать понятие геометрической вероятности. 

Решать задачи на нахождение вероятностей в опытах, представимых как 

выбор точек из многоугольника, круга, отрезка или дуги окружности, 

числового промежутка. 

Испытания Бернулли 

(8 ч) 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний 

до первого успеха. Испытания Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. Практическая работа «Испытания 

Бернулли». 

Осваивать понятия: испытание, элементарное событие в испытании (успех и 

неудача), серия испытаний, наступление первого успеха (неудачи), серия 

испытаний Бернулли. 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий в серии испытаний до 

первого успеха, в том числе с применением формулы суммы геометрической 

прогрессии. 

Решать задачи на нахождение вероятностей элементарных событий в серии 

испытаний Бернулли, на нахождение вероятности определённого числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. 

Изучать в ходе практической работы, в том числе с помощью цифровых 

ресурсов, свойства вероятности в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина (8 

ч) 

Случайная величина и распределение 

вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. Примеры 

математического ожидания как теоретического 

среднего значения величины.  

Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей с помощью частот. Применение 

закона больших чисел. 

Освоить понятия: случайная величина, значение случайной величины, 

распределение вероятностей. 

Изучать и обсуждать примеры дискретных и непрерывных случайных 

величин (рост, вес чело века, численность населения, другие изменчивые 

величины, рассмотренные в курсе статистики), модельных случайных 

величин, связанных со случайными опытами (бросание монеты, игральной 

кости, со случайным выбором и т. п.). 

Осваивать понятия: математическое ожидание случайной величины как 

теоретическое среднее значение, дисперсия случайной величины как аналог 

дисперсии числового набора. 

Решать задачи на вычисление математического ожидания и дисперсии 

дискретной случайной величины по заданному распределению, в том числе 

задач, связанных со страхованием и лотереями. 



Знакомиться с математическим ожиданием и дисперсией некоторых 

распределений, в том числе распределения случайной величины «число 

успехов» в серии испытаний Бернулли. 

Изучать частоту события в повторяющихся случайных опытах как случайную 

величину. 

Знакомиться с законом больших чисел (в форме Бернулли): при большом 

числе опытов частота события близка к его вероятности. 

Решать задачи на измерение вероятностей с помощью частот. 

Обсуждать роль закона больших чисел в обосновании частотного метода 

измерения вероятностей. 

Обсуждать закон больших чисел как проявление статистической 

устойчивости в изменчивых явлениях, роль закона больших чисел в природе 

и в жизни человека. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

(10 ч) 

Представление данных. Описательная 

статистика. Вероятность случайного события. 

Элементы комбинаторики. Случайные 

величины и распределения. 

Повторять изученное и выстраивать систему знаний. 

Решать задачи на представление и описание данных. 

Решать задачи на нахождение вероятностей событий, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, вероятностей объединения и 

пересечения событий, вычислять вероятности в опытах с сериями случайных 

испытаний. 

 

 

Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся с нарушением слуха по учебным предметам цикла 

«Математика» 

При оценке результатов обучения математике, включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику, необходимо учитывать 

особенности речевого и общего развития, мыслительной деятельности глухих обучающихся. Допускается дифференцированная оценка. 

График и содержание диагностик разрабатывается учителем и утверждается администрацией образовательной организации. Критерии 

оценки устных и письменных работ разрабатываются организацией самостоятельно и фиксируются в локальном акте. При определении 

критериев оценки следует учитывать особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха. Оценка результатов обучения 

должна выстраиваться исходя из понимания того, что обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Важным в оценке работ является то, что все ошибки должны быть исправлены, а после этого закреплено правильное выполнение 

соответствующих действий. 



На каждом году обучения проводятся различные виды диагностики: 

– стартовая (входное оценивание); 

– текущая диагностика; 

– промежуточная диагностика. 

Стартовая диагностика 

Назначение стартовой диагностики – выявить готовность обучающихся к освоению математики на предстоящем году обучения; 

качество остаточных знаний обучающихся за предыдущий учебный год; спрогнозировать методические приёмы, средства коррекционно-

педагогического воздействия с учётом уровня актуального развития обучающихся и их потенциала к освоению содержания данной учебной 

дисциплины. 

Нецелесообразно проводить стартовую диагностику на 2-ой учебной неделе: контрольная работа предваряется повторением освоенного 

материала. 

По завершении работы обучающимся предоставляется время на самопроверку. В ходе всей контрольной работы обучающиеся могут 

пользоваться черновиком. В виде справочных материалов обучающихся могут быть предложены (в случае необходимости) алгоритмы 

выполнения того или иного вида деятельности. Продолжительность выполнения обучающимися контрольной работы –1 урок. 

Текущая диагностика 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы. Она проходит в виде опросов, выполнения 

самостоятельных работ. Кроме того, по циклу изученных тематических разделов учитель организует контрольные работы по указанным в 

программе тематическим разделам. 

В конце каждой учебной четверти в рамках ткущего контроля обязательно организуется мониторинг, ориентированный на проверку 

восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации 

учебной деятельности. Данная проверка планируется и проводится учителем-предметником совместно с учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), который ведёт специальные (коррекционные) занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».  

Оценивание контрольной работы 

Ответ оценивается отметкой «5» в следующих случаях: 



– работа выполнена полностью; 

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

– в решении нет математических 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 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– допущено более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– допущены существенные ошибки, демонстрирующие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере. 

Промежуточная диагностика 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися программного материала по окончании каждой 

учебной четверти/триместра и на конец учебного года. Время выполнения работы – 1 урок. В контрольной работе целесообразно обеспечить 

сочетание заданий базового и повышенного уровней. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Казённое общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Физика» адресована обучающимся с нарушениями слуха (включая кохлеарно имплантированных) 

7-9(2) классов, получающим основное общее образование. Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции развития математического образования в Российской Федерации, на 

основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

Федеральной программе воспитания. 

Учебная дисциплина «Физика», в основе которой лежит научное знание о наиболее общих законах природы, играет важную роль в 

личностном и когнитивном развитии обучающихся с нарушениями слуха, позволяя формировать систему знаний об окружающем мире, 

научное мировоззрение. 

В процессе уроков физики обучающиеся с нарушениями слуха знакомятся с разнообразными понятиями, явлениями, учатся вести 

наблюдения, проводить эксперименты, выдвигать и проверять гипотезы, оперируя при этом тематической и терминологической лексикой, а 

также оформляя результаты своей деятельности в виде выводов. Это содействует развитию интеллектуальных способностей, словесной 

речи, обеспечивает прочную основу для успешного освоения программного материала по другим учебным дисциплинам, включая биологию, 

химию, технологию, географию и др. 

Ценностное значение учебного курса «Физика» заключается в том, что он содействует вооружению обучающихся с нарушениями 

слуха научным методом познания, в соответствии с которым происходит приобретение объективных знаний об окружающем мире 

(феноменах, явлениях, закономерностях, взаимосвязях и т.п.), а также овладение социальными компетенциями. 

Учебная дисциплина «Физика» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АОП в пролонгированные сроки: с 7 по 10 классы 

включительно. 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной грамотности обучающихся с нарушениями 

слуха. Одновременно с этим данный курс обладает коррекционно-развивающей и воспитательной направленностью.  

В соответствии со спецификой образовательно-коррекционной работы, реализуемой с учётом характера первичного нарушения и его 

последствий при патологии слуха, в ходе уроков физики предусматривается использование вербальных инструкций, постановка словесных 

задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий (в т.ч. по результатам опытов, 

экспериментов, наблюдений).  

Благодаря использованию на уроках физики разнообразных видов деятельности и организационных форм работы создаются условия 

для воспитания у обучающихся с нарушениями слуха целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной потребности доводить начатое 

дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся осознают, что небрежное отношение к работе, отсутствие сосредоточенности 

не только приводит к получению необъективных данных, но и может быть опасным для здоровья и жизни человека. Осуществляя 

деятельность в группе, в подгруппах, парах, обучающиеся с нарушениями слуха осваивают социально приемлемые модели поведения, 

учатся бесконфликтным способам решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения 

другого человека. 

Освоение программного материала по физике осуществляется преимущественно в ходе уроков под руководством учителя. Однако 

для прочного освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнение обучающимися с нарушениями слуха домашнего 



 

 

 

 

задания, исключая те дни, в которые реализуются контрольные мероприятия, ориентированные на выявление и оценку их знаний, умений, 

способностей. При определении содержания и объёма домашнего задания необходимо учесть недопустимость перегрузки обучающихся 

учебным материалом. 

На уроках физики тематическая и терминологическая лексика подлежит целенаправленной отработке в структуре словосочетаний и 

предложений, а также связанных высказываний, в т.ч. в связи с формулировкой выводов.1 

Принципы реализации-образовательно-коррекционной работы на уроках физики. 
В логике принципа научности в ходе образовательно-коррекционного процесса предусматривается выбор и предъявление материала в 

соответствии с достижениями современной науки. Предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным научным 

объяснением. Учителю следует обеспечить «трансформацию» донаучных представлений обучающихся с нарушениями слуха в научные 

представления. В коррекционно-образовательном процессе не допускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость материала со ссылкой 

на особенности обучающихся, обусловленные характером их первичного нарушения и его последствий в виде неполноценности словесной 

речи, недоразвития мыслительной деятельности и др. 

В соответствии с принципом политехнизма требуется знакомить обучающихся с основными направлениями научно-технического 

прогресса, с физическими основами функционирования технических устройств параллельно с развитием творческих способностей. 

Технические сведения, с которыми знакомятся обучающиеся в процессе уроков, следует органически связывать с содержанием 

программного материала, углубляя, конкретизируя его, не допуская при этом нарушения системы и логики учебного курса. Реализация 

принципа политехнизма предусматривает свободное владение учителем сведениями относительно современных достижений науки и 

техники. Учитель должен не только излагать отдельные примеры и факты для демонстрации применения физических законов, но и 

формировать у обучающихся с нарушениями слуха завершённую систему политехнических знаний, способностей, навыков. 

В соответствии с принципом наглядности предусматривается предоставление обучающимся с нарушениями слуха возможности 

наблюдать изучаемые явления. Демонстрация учителем реального физического явления либо процесса, при наличии такой возможности, 

является обязательной. Экспериментальная деятельность на уроках физики должна выступать в качестве основы познания и критерия 

истины, способа её установления обучающимися. 

С учётом принципа воспитывающей направленности образовательно-коррекционного процесса учебный материал курса физики 

должен использоваться для расширения кругозора, развития культуры умственного труда, совершенствования навыков рациональной 

организации работы и др. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения физике предусматривает учёт того, что 

умственные, речевые, компенсаторные возможности обучающихся с нарушениями слуха различны. В этой связи в ходе образовательно-

                                                           
1 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также лексики по 

организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на 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 восприятия (слухозрительно и/или на слух 

с учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала. 



 

 

 

 

коррекционной работы требуется индивидуализация заданий по количеству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи 

разным обучающимся. 

Принцип опоры в обучении физике на здоровые силы обучающегося требует коррекционной направленности образовательного 

процесса. Обучающиеся с нарушениями слуха овладевают знаниями о физических явлениях, законах, о методах научного познания природы 

и др., а также представлениями о физической картине мира преимущественно посредством слухозрительного восприятия учебного 

материала. При этом требуется активное привлечение сохранных анализаторов, подкрепление и расширение получаемых знаний благодаря 

практической деятельности, в ходе которой осуществляется чувственное, двигательное, осязательное восприятие объектов и явлений. За 

счёт сочетания различных анализаторов в сознании обучающихся с нарушениями слуха создаются более ясные и прочные образы 

осваиваемых понятий. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной системы образования обучающегося с 

нарушенным слухом, в которой деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, 

обеспечивающее коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в реализации данного принципа 

отводится предметно-практической деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон психики 

обучающегося с нарушениями слуха – в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения физике с развитием словесной речи и неречевых психических процессов обусловлен структурой 

нарушения, особыми образовательными потребностями обучающихся. В соответствии с этим в ходе уроков требуется уделять внимание 

работе над терминологией учебного курса, расширять запас моделей и вариантов высказываний, содержание которых касается различных 

физических объектов, явлений, законов. Овладение словесной речью в ходе уроков физики является условием дальнейшего изучения этой 

дисциплины, а также освоения широкого круга понятий, используемых в повседневной жизненной практике. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия 

устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке2.  

В процессе уроков физики требуется обеспечивать развитие у обучающихся с нарушениями слуха неречевых психических процессов. 

В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через организацию наблюдений в связи с проведением лабораторных 

экспериментов и организацией иных видов деятельности, предъявлением доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. 

Тренировка памяти обеспечивается посредством составления схем, анализа содержания таблиц, произведения вычислений и т.п. Развитие 

мышления и его операций обеспечивается за счёт установления последовательности выполнения тех или иных действий, выявления 

причинно-следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у обучающихся с 

нарушениями слуха словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять 

                                                           
2 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения 

учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых 

методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



 

 

 

 

выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением 

системы аргументов и полным охватом темы. 

С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на 

ориентацию и профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «Математика» 

интегрировано профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов 

качеств, интересов, способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

«Физика» относится к числу учебных дисциплин, по которой может осуществляться выполнение итоговой индивидуальной 

проектной работы. Выбор темы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждого обучающегося с 

нарушенным слухом. Опыт проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 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 являются доступность, 

вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного 

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 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 словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр 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 учётом особых 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 отслеживания динамики усвоения учебного материала 

обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 



 

 

 

 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации 

дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются 

четыре вида цифровой компетентности:  

информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ресурсами), 

коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

техническая (способность использовать технические и программные средства), 

потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные образовательные задачи). 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем подготовки в области физики в единстве с развитием словесной речи, неречевых психических процессов и социальных 

компетенций, включая: 

– развитие интереса и стремления к научному изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей; 

– развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

– формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

– формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

– развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему 

обучению в этом направлении. 

Задачами учебной дисциплины являются следующие:  

– содействие овладению знаниями о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых 

явлениях; 

– развитие умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных знаний; 

– содействие освоению методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей, творческих и практико-

ориентированных задач; 

– развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

– содействие освоению приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о современных достижениях 

физики; 

– развитие способности к анализу и критическому оцениванию информации; 

– ознакомление со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки; 

– воспитание уважения к деятельности творцов науки и техники, а также отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-научные предметы» – наряду с химией и биологией. 

На изучение физики в 7, 8 и 9 классах выделяется по 2 часа в неделю (68 часов в год), в 10 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год). 



 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты обучения по учебному предмету «Физика» в отношении всех микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха 

оцениваются по окончании основного общего образования, не сопоставляясь с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по физике по варианту 2.2.2 АОП ООО соответствуют результатам, отражённым во ФГОС 

ООО и ОП ООО по всем направлениям воспитания. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части:  

1) патриотического воспитания:  

проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; ценностное отношение к достижениям 

российских учёных-физиков;  

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:  

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений физики; осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного;  

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности;  

4) ценности научного познания:  

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры;  

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;  

5)формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека;  

6) трудового воспитания:  

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  



 

 

 

 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям 

других;  

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний;  

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха межпредметные понятия и УУД 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике с 

учётом особых образовательных потребностей; самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; построение индивидуальной образовательной траектории с учётом образовательных 

потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия:  

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

– устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям 

(самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса); 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательно-коррекционного процесса); 

– выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое исследование физического 

явления; 

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

– формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 



 

 

 

 

Работа с информацией: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учётом предложенной учебной 

физической задачи; 

– анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления (самостоятельно или с 

помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса либо с применением визуальных опор); 

– выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

– в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

– выражать свою точку зрения в письменных текстах, а также в сообщениях, представляемых устно/устно-дактильно; 

– публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

– выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

– составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, Эмоциональный интеллект: 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

– вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям; 

– ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; 

– признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы; 

– принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и 

результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

– выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 



 

 

 

 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» в 7А классе. 

Предметные результаты: 

7 А КЛАСС. 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной рабочей программой, отражают 

сформированность у обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических 

величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся 

сосуды; 

– различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; неравномерное движение; инерция; 

взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; 

атмосферное давление; плавание тел) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: примеры 

движения с различными скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного 

давления на живой организм; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 

явлений; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, объём, плотность вещества, 

время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

– объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности; 

– решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 



 

 

 

 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании исследования выделять проверяемое 

предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, с помощью учителя находить ошибки в ходе опыта, делать 

выводы по его результатам; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

– выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и 

цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

– проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости 

пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело); 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; 

давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело), следуя предложенной инструкции: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

– указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

– приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса осуществлять отбор 

источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным поисковым запросом; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса); владеть 

приёмами конспектирования текста; 

– грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики; 

– участвовать в проектной деятельности; при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 



 

 

 

 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» в 8А классе. 

Предметные результаты: 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной рабочей программой, отражают 

сформированность у обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток; 

– различать явления (превращения механической энергии, тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: рычаги в 

теле человека, поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере; при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия, температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» 

механики, закон сохранения энергии, основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи; при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

– объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности; 

– решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 



 

 

 

 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании исследования выделять проверяемое 

предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его 

результатам; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления 

воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей 

поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход 

опыта и формулировать выводы;  

– проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (условий 

плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников); участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (коэффициент полезного действия простых механизмов, удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

– выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха; сравнивать результаты измерений с учётом 

заданной абсолютной погрешности; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

– указывать принципы действия приборов и технических устройств: рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

– распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный 

термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп); 

– приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

– осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 



 

 

 

 

– создавать и представлять в письменной и устной/устно-дактильной форме краткие сообщения на основе 1–2 источников 

информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований; 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

– при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» в  9 А¹ классе. 

Предметные результаты: 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной рабочей программой, отражают 

сформированность у обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– использовать понятия: постоянный электрический ток, магнитное поле, система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 

перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; 

– различать явления (действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитная индукция, равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе 

(электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений, реактивное движение 

живых организмов), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока, средняя 

и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, 

сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса; при 

этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 



 

 

 

 

– объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

– решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые 

для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (взаимодействие постоянных магнитов, 

визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства 

электродвигателя постоянного тока, изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

– выполнять прямые измерения силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; 

сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

– проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников; 

зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (мощность электрического тока, средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

– различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: счётчик 

электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока, спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

– распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (в рамках 

изученного); составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей; 



 

 

 

 

– приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

– осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

дополнительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

– создавать и представлять в письменной и устной/устно-дактильной форме краткие сообщения на основе нескольких источников 

физического содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

– при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» в  9А² классе. 

Предметные результаты: 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной рабочей программой, отражают 

сформированность у обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– использовать понятия: механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, 

ядерная энергетика; 

– различать явления (колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение 

звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в 

спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: 

движение планет Солнечной системы, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм 

человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (период и частота колебаний, длина 

волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 



 

 

 

 

– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя законы отражения и преломления света, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

– объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

– решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы 

и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, 

разложение белого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; 

описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

– проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние 

собирающей линзы); обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений (периода колебаний 

математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (частота и период колебаний математического и пружинного маятников, 

оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять 

измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;  

– различать основные признаки изученных физических моделей: точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности;  



 

 

 

 

– использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и технологических 

процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

– приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

– осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

– создавать и представлять в письменной и устной/устно-дактильной форме сообщения на основе информации из нескольких 

источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

С учетом дифференцированного характера требований к планируемым образовательным результатам текущая и промежуточная 

аттестация по учебному предмету «Физика» проводится с использованием разработанных педагогическим работником контрольно-

измерительных материалов.  

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету «Физика», в том числе всероссийские проверочные 

работы и другие подобные мероприятия, проводится только с желания самих обучающихся с нарушениями слуха и их родителей (законных 

представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета «Физика» принимается решение о сохранении, 

корректировке поставленных задач, обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и/или др.) 

образовательной организации с целью выявления причин и согласования плана совместных действий педагогического коллектива, 

организации взаимодействия с родителями/законными представителями обучающегося. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

7 А КЛАСС. 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел «Физика и её роль в познании окружающего мира» (6 ч) 

Физика – наука о 

природе (2 ч) 

Физика – наука о природе. 

Явления природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, 

световые, звуковые. 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной 

речи, воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятно и 

естественно воспроизводить тематическую и терминологическую 



 

 

 

 

лексику, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Выполнять фонетическую зарядку. Использовать дактильную (устно-

дактильную речь) в качестве вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по организации учебной 

деятельности. 

Выявление различий между физическими и химическими 

превращениями (МС3 – химия). 

Распознавание и классификация физических явлений: механических, 

тепловых, электрических, магнитных и световых. 

Наблюдение и описание физических явлений. 
Физические величины 

(2 ч) 
Физические величины. 

Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение линейных размеров тел и промежутков времени с учётом 

погрешностей. 

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и 

датчика температуры. 

Выполнение творческих заданий по поиску способов измерения 

некоторых физических характеристик, например размеров малых 

объектов (волос, проволока), удалённых объектов, больших 

расстояний, малых промежутков времени. Обсуждение 

предлагаемых способов. 
Естественно-научный 

метод познания (2 ч) 
Как физика и другие естественные науки изучают 

природу. Естественно-научный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, 

выдвижение гипотез, эксперимент по проверке 

гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание 

физических явлений с помощью моделей. 

Выдвижение гипотез, объясняющих простые явления, например:  

– почему останавливается движущееся по горизонтальной 

поверхности тело; 

– почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладней, чем в 

тёмной. 

Предложение способов проверки гипотез. 

Проведение исследования по проверке какой-либо гипотезы, 

например: дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем 

больше, чем больше высота пуска. 

Построение простейших моделей физических явлений (в виде 

рисунков или схем), например, падение предмета; прямолинейное 

распространение света. 

                                                           
3 МС (здесь и далее) – межпредметные связи. 



 

 

 

 

Раздел «Первоначальные сведения о строении вещества» (5 ч) 

Строение вещества (1 ч) Атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 

Наблюдение и интерпретация опытов, свидетельствующих об 

атомно-молекулярном строении вещества: опыты с растворением 

различных веществ в воде. 

Оценка размеров атомов и молекул с использованием фотографий, 

полученных на атомном силовом микроскопе (АСМ). 

Определение размеров малых тел. 
Движение и 

взаимодействие частиц 

вещества (2 ч) 

Движение частиц вещества. 

Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества: 

притяжение и отталкивание. 

Наблюдение и объяснение броуновского движения и явления 

диффузии. 

Проведение и объяснение опытов по наблюдению теплового 

расширения газов. 

Проведение и объяснение опытов по обнаружению сил 

молекулярного притяжения и отталкивания. 
Агрегатные состояния 

вещества (2 ч) 
Агрегатные состояния вещества: строение газов, 

жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным 

строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Описание (с использованием простых моделей) основных различий в 

строении газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Объяснение малой сжимаемости жидкостей и твёрдых тел, большой 

сжимаемости газов. 

Объяснение сохранения формы твёрдых тел и текучести жидкости. 

Проведение опытов, доказывающих, что в твёрдом состоянии воды 

частицы находятся в среднем дальше друг от друга (плотность 

меньше), чем в жидком. 

Установление взаимосвязи между особенностями агрегатных 

состояний воды и существованием водных организмов (МС – 

биология, география). 

Раздел «Движение и взаимодействие тел» (21 ч) 
Механическое движение 

(3 ч) 
Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Средняя скорость при н равномерном движении. 

Расчёт пути и времени движения. 

Исследование равномерного движения и определение его признаков. 

Наблюдение неравномерного движения и определение его отличий 

от равномерного движения. 

Решение задач на определение пути, скорости и времени 

равномерного движения. 

Анализ графиков зависимости пути и скорости от времени. 
Инерция, масса, 

плотность (4 ч) 
Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел 

как причина изменения скорости движения тел. 

Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. 

Связь плотности с количеством молекул в единице 

объёма вещества. 

Объяснение и прогнозирование явлений, обусловленных инерцией, 

например: что происходит при торможении или резком маневре 

автомобиля, почему невозможно мгновенно прекратить движение на 

велосипеде или самокате и т.д. 

Проведение и анализ опытов, демонстрирующих изменение скорости 



 

 

 

 

движения тела в результате действия на него других тел. 

Решение задач на определение массы тела, его объёма и плотности. 

Проведение и анализ опытов, демонстрирующих зависимость 

изменения скорости тела от его массы при взаимодействии тел. 

Измерение массы тела различными способами. 

Определение плотности тела в результате измерения его массы и 

объёма. 
Сила. Виды сил (14 ч) Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила 

упругости и закон Гука. 

Измерение силы с помощью динамометра. Явление 

тяготения и сила тяжести. 

Сила тяжести на других планетах. Вес тела. 

Невесомость. Сложение сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение 

скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Изучение взаимодействия как причины изменения скорости тела или 

его деформации. 

Описание реальных ситуаций взаимодействия тел с помощью 

моделей, в которых вводится понятие и изображение силы. 

Изучение силы упругости. Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения резинового шнура или пружины (с 

построением графика). 

Анализ практических ситуаций, в которых проявляется действие 

силы упругости (упругость мяча, кроссовок, веток дерева и др.). 

Анализ ситуаций, связанных с явлением тяготения. 

Объяснение орбитального движения планет с использованием 

явления тяготения и закона инерции (МС – астрономия). 

Измерение веса тела с помощью динамометра. Обоснование этого 

способа измерения. 

Анализ и моделирование явления невесомости. 

Экспериментальное получение правила сложения сил, направленных 

вдоль одной прямой. Определение величины равнодействующей сил. 

Изучение силы трения скольжения и силы трения покоя. 

Исследование зависимости силы трения от веса тела и свойств 

трущихся поверхностей. 

Анализ практических ситуаций, в которых проявляется действие 

силы трения, используются способы её уменьшения или увеличения 

(катание на лыжах, коньках, торможение автомобиля, использование 

подшипников, плавание водных животных и др.) (МС – биология). 

Решение задач с использованием формул для расчёта силы тяжести, 

силы упругости, силы трения. 

Раздел 4. «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» (21 ч) 

Давление. Передача 

давления твёрдыми 

телами, жидкостями и 

Давление. Способы уменьшения и увеличения 

давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объёма и температуры. 

Анализ и объяснение опытов и практических ситуаций, в которых 

проявляется сила давления. 

Обоснование способов уменьшения и увеличения давления. 



 

 

 

 

газами (3 ч) Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

Пневматические машины. 

Изучение зависимости давления газа от объёма и температуры. 

Изучение особенностей передачи давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами. Обоснование результатов опытов 

особенностями строения вещества в твёрдом, жидком и газообразном 

состояниях. 

Экспериментальное доказательство закона Паскаля. 

Решение задач на расчёт давления твёрдого тела. 
Давление жидкости (5 ч) Зависимость давления жидкости от глубины 

погружения. Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические механизмы. 

Исследование зависимости давления жидкости от глубины 

погружения и плотности жидкости. 

Наблюдение и объяснение гидростатического парадокса на основе 

закона Паскаля. 

Изучение сообщающихся сосудов. 

Решение задач на расчёт давления жидкости. 

Объяснение принципа действия гидравлического пресса. 

Анализ и объяснение практических ситуаций, демонстрирующих 

проявление давления жидкости и закона Паскаля, например 

процессов в организме при глубоководном нырянии (МС – 

биология). 
Атмосферное давление 

(6 ч) 
Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины 

существования воздушной оболочки Земли. Опыт 

Торричелли. Измерение атмосферного давления. 

Зависимость атмосферного давления от высоты над 

уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного 

давления. 

Экспериментальное обнаружение атмосферного давления. 

Анализ и объяснение опытов и практических ситуаций, связанных с 

действием атмосферного давления. 

Объяснение существования атмосферы на Земле и некоторых 

планетах или её отсутствия на других планетах и Луне (МС – 

география, астрономия). 

Объяснение изменения плотности атмосферы с высотой и 

зависимости атмосферного давления от высоты. 

Решение задач на расчёт атмосферного давления. 

Изучение устройства барометра-анероида. 
Действие жидкости и 

газа на погружённое в 

них тело (7 ч) 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. 

Выталкивающая (архимедова) сила. Закон Архимеда. 

Плавание тел. Воздухоплавание. 

Экспериментальное обнаружение действия жидкости и газа на 

погружённое в них тело. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, 

погружённое в жидкость. 

Проведение и обсуждение опытов, демонстрирующих зависимость 

выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма 

погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в 

жидкость части тела. 



 

 

 

 

Решение задач на применение закона Архимеда и условия плавания 

тел. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и 

определение её грузоподъёмности. 
 

8А КЛАСС. 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел «Работа и мощность. Энергия» (12 ч) 
Работа и мощность (3 ч) Механическая работа. 

Мощность. 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной 

речи, воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятно и 

естественно воспроизводить тематическую и терминологическую 

лексику, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Выполнять фонетическую зарядку. Использовать дактильную (устно-

дактильную) форму словесной речи в качестве вспомогательного 

средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по организации учебной 

деятельности. 

Экспериментальное определение механической работы силы тяжести 

при падении тела и силы трения при равномерном перемещении тела 

по горизонтальной поверхности. 

Расчёт мощности, развиваемой при подъёме по лестнице. 

Решение задач на расчёт механической работы и мощности. 
Простые механизмы (5 ч) Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная 

плоскость. 

Правило равновесия рычага. Применение правила 

равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» 

механики. КПД простых механизмов. Простые 

механизмы в быту и технике. Рычаги в теле человека. 

Определение выигрыша в силе простых механизмов на примере 

рычага, подвижного и неподвижного блоков, наклонной плоскости. 

Исследование условия равновесия рычага. 

Обнаружение свойств простых механизмов в различных 

инструментах и приспособлениях, используемых в быту и технике, а 

также в живых организмах (МС – биология). 

Экспериментальное доказательство равенства работ при применении 

простых механизмов. 

Определение КПД наклонной плоскости. 

Решение задач на применение правила равновесия рычага и на расчёт 



 

 

 

 

КПД. 

Механическая энергия 

(4 ч) 
Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. 

Закон сохранения и изменения энергии в механике 

Экспериментальное определение изменения кинетической и 

потенциальной энергии тела при его скатывании по наклонной 

плоскости. 

Формулирование на основе исследования закона сохранения 

механической энергии. 

Обсуждение границ применимости закона сохранения энергии. 

Решение задач с использованием закона сохранения энергии. 

Раздел «Тепловые явления» (28 ч) 
Строение и свойства 

вещества (7 ч) 
Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. 

Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, 

подтверждающие основные положения молекулярно-

кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний 

вещества. Кристаллические и аморфные твёрдые тела. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел 

на основе положений молекулярно-кинетической 

теории. Смачивание и капиллярные явления. 

Тепловое расширение и сжатие. 

Наблюдение и интерпретация опытов, свидетельствующих об 

атомно-молекулярном строении вещества: опыты с растворением 

различных веществ в воде. 

Решение задач по оцениванию количества атомов или молекул в 

единице объёма вещества. 

Обзор текста древних атомистов (например, фрагмента поэмы 

Лукреция «О природе вещей»). 

Объяснение броуновского движения, явления диффузии и различий 

между ними на основе положений молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. 

Объяснение основных различий в строении газов, жидкостей и 

твёрдых тел с использованием положений молекулярно-

кинетической теории строения вещества. 

Проведение опытов по выращиванию кристаллов поваренной соли 

или сахара. 

Проведение и объяснение опытов, демонстрирующих капиллярные 

явления и явление смачивания. 

Объяснение роли капиллярных явлений для поступления воды в 

организм растений (МС – биология). 

Наблюдение, проведение и объяснение опытов по наблюдению 

теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Объяснение сохранения объёма твёрдых тел, текучести жидкости (в 

том числе, разницы в текучести для разных жидкостей), давления 

газа. 

Проведение опытов, демонстрирующих зависимость давления 

воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения, и их объяснение 

на основе атомно-молекулярного учения. 

Анализ практических ситуаций, связанных со свойствами газов, 



 

 

 

 

жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые процессы 

(21 ч) 
Температура. Связь температуры со скоростью 

теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен 

и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. 

Удельная теплота плавления. Парообразование и 

конденсация. Испарение. 

Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. 

Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД 

теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 

Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Обоснование правил измерения температуры. 

Сравнение различных способов измерения и шкал температуры. 

Наблюдение и объяснение опытов, демонстрирующих изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

Наблюдение и объяснение опытов, обсуждение практических 

ситуаций, демонстрирующих различные виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекцию, излучение. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

Наблюдение установления теплового равновесия между горячей и 

холодной водой. 

Определение (измерение) количества теплоты, полученного водой 

при теплообмене с нагретым металлическим цилиндром. 

Определение (измерение) удельной теплоёмкости вещества. 

Решение задач, связанных с вычислением количества теплоты и 

теплоёмкости при теплообмене. 

Анализ ситуаций практического использования тепловых свойств 

веществ и материалов, например в целях энергосбережения: 

теплоизоляция, энергосберегающие крыши, термоаккумуляторы и 

т.д. 

Наблюдение явлений испарения и конденсации. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Объяснение явлений испарения и конденсации на основе атомно-

молекулярного учения. 

Наблюдение и объяснение процесса кипения, в том числе 

зависимости температуры кипения от давления. 

Определение (измерение) относительной влажности воздуха. 

Наблюдение процесса плавления кристаллического вещества, 

например льда. 

Сравнение процессов плавления кристаллических тел и размягчения 

при нагревании аморфных тел. 

Определение (измерение) удельной теплоты плавления льда. 

Объяснение явлений плавления и кристаллизации на основе атомно-

молекулярного учения. 

Решение задач, связанных с вычислением количества тепло ты в 



 

 

 

 

процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. 

Анализ ситуаций практического применения явлений плавления и 

кристаллизации, например, получение сверхчистых материалов, 

солевая грелка и др. 

Анализ работы и объяснение принципа действия теплового 

двигателя. 

Вычисление количества теплоты, выделяющегося при сгорании 

различных видов топлива, и КПД двигателя. 

Обсуждение экологических последствий использования двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций (МС – 

экология, химия). 

Раздел «Электрические и магнитные явления» (44 ч: из них в 8 классе – 24 ч) 
Электрические заряды. 

Заряженные тела и их 

взаимодействие (7 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. 

Электрическое поле. 

Принцип суперпозиции электрических полей. 

Носители электрических зарядов. Элементарный 

электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Наблюдение и проведение опытов по электризации тел при 

соприкосновении и индукцией. 

Наблюдение и объяснение взаимодействия одноимённо и 

разноимённо заряженных тел. 

Объяснение принципа действия электроскопа. 

Объяснение явлений электризации при соприкосновении тел и 

индукцией с использованием знаний о носителях электрических 

зарядов в веществе. 

Распознавание и объяснение явлений электризации в повседневной 

жизни. 

Наблюдение и объяснение опытов, иллюстрирующих закон 

сохранения электрического заряда. 

Наблюдение опытов по моделированию силовых линий 

электрического поля. 

Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики. 

Постоянный 

электрический ток (17 ч) 
Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока (тепловое, химическое, 

магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. 

Закон Ома для участка цепи. 

Наблюдение различных видов действия электрического тока и 

обнаружение этих видов действия в повседневной жизни. 

Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение электрического напряжения вольтметром. 

Проведение и объяснение опытов, демонстрирующих зависимость 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 



 

 

 

 

Исследование зависимости силы тока, протекающего через резистор, 

от сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 
 

 

9 А¹КЛАСС 
Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел «Электрические и магнитные явления» (44 ч: из них в 9 классе – 20 ч) 
Постоянный 

электрический ток (10 ч) 
Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля–Ленца. Электропроводка и потребители 

электрической энергии в быту. 

Короткое замыкание. 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной 

речи, воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятно и 

естественно воспроизводить тематическую и терминологическую 

лексику, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Выполнять фонетическую зарядку. Использовать дактильную (устно-

дактильную речь) в качестве вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по организации учебной 

деятельности. 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов. 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов. 

Анализ ситуаций последовательного и параллельного соединения 

проводников в домашних электрических сетях. 

Решение задач с использованием закона Ома и формул расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников. 

Определение работы электрического тока, протекающего через 

резистор. 

Определение мощности электрического тока, выделяемой на 

резисторе. 

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения 

на ней. 

Определение КПД нагревателя. 

Исследование преобразования энергии при подъёме груза 



 

 

 

 

электродвигателем. 

Объяснение устройства и принципа действия домашних 

электронагревательных приборов. 

Объяснение причин короткого замыкания и принципа действия 

плавких предохранителей. 

Решение задач с использованием закона Джоуля–Ленца. 

Наблюдение возникновения электрического тока в жидкости. 
Магнитные явления (6 ч) Постоянные магниты. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни 

на Земле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитов в технике. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на 

транспорте. 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении. 

Проведение опытов по визуализации поля постоянных магнитов. 

Изучение явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Проведение опытов, демонстрирующих зависимость силы 

взаимодействия катушки с током и магнита от силы и направления 

тока в катушке. 

Анализ ситуаций практического применения электромагнитов (в 

бытовых технических устройствах, промышленности, медицине). 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение действия электродвигателя. 

Измерение КПД электродвигательной установки. 

Распознавание и анализ различных применений электродвигателей 

(транспорт, бытовые устройства и др.). 
Электромагнитная 

индукция (4 ч) 
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической 

энергии. Электростанции на возобновляемых 

источниках энергии. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного 

тока. 

Раздел «Механические явления» (40 ч) 

Механическое движение 

и способы его описания 

(10 ч) 

Механическое движение. 

Материальная точка. 

Система отсчёта. Относительность механического 

движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении. 

Анализ и обсуждение различных примеров механического движения. 

Обсуждение границ применимости модели «материальная точка». 

Описание механического движения различными способами 

(уравнение, таблица, график). 

Анализ жизненных ситуаций, в которых проявляется 

относительность механического движения. 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчёта. 



 

 

 

 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Свободное падение. 

Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и 

частота обращения. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное 

ускорение. 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела 

относительно разных тел отсчёта. 

Обзор текста Галилея об относительности движения. 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения 

шарика по наклонной плоскости. 

Анализ и обсуждение способов приближённого определения 

мгновенной скорости. 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и т.п.). 

Определение пути, пройденного за данный промежуток времени, и 

скорости тела по графику зависимости пути равномерного движения 

от времени. 

Обсуждение возможных принципов действия приборов, измеряющих 

скорость (спидометров). 

Вычисление пути и скорости при равноускоренном прямолинейном 

движении тела. 

Определение пройденного пути и ускорения движения тела по 

графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от времени. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости. 

Измерение периода и частоты обращения тела по окружности. 

Определение скорости равномерного движения тела по окружности. 

Решение задач на определение кинематических характеристик 

механического движения различных видов. 

Распознавание и приближённое описание различных видов 

механического движения в природе и технике (на примерах свободно 

падающих тел, движения животных, небесных тел, транспортных 

средств и др.). 
Взаимодействие тел (20 

ч) 
Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения 

скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения. Движение планет 

Наблюдение и обсуждение опытов с движением тела при 

уменьшении влияния других тел, препятствующих движению. 

Обсуждение возможности выполнения закона инерции в различных 

системах отсчёта. 

Наблюдение и обсуждение механических явлений, происходящих в 

системе отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном 

движении относительно кабинета физики. 

Действия с векторами сил: выполнение заданий по сложению и 



 

 

 

 

вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое 

тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью 

вращения. Момент силы. 

Центр тяжести. 

вычитанию векторов. 

Наблюдение и/или проведение опытов, демонстрирующих 

зависимость ускорения тела от приложенной к нему силы и массы 

тела. 

Анализ и объяснение явлений с использованием второго закона 

Ньютона. 

Решение задач с использованием второго закона Ньютона и правила 

сложения сил. 

Определение жёсткости пружины. 

Анализ ситуаций, в которых наблюдаются упругие деформации, и их 

объяснение с использованием закона Гука. 

Решение задач с использованием закона Гука. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления. Обсуждение результатов исследования. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Измерение силы трения покоя. 

Решение задач с использованием формулы для силы трения 

скольжения. 

Анализ движения тел только под действием силы тяжести – 

свободного падения. 

Объяснение независимости ускорения свободного падения от массы 

тела. 

Оценка величины силы тяготения, действующей между двумя телами 

(для разных масс). 

Анализ движения небесных тел под действием силы тяготения (с 

использованием дополнительных источников информации). 

Решение задач с использованием закона всемирного тяготения и 

формулы для расчёта силы тяжести. 

Анализ/обзор оригинального текста, описывающего проявления 

закона всемирного тяготения; выполнение заданий по тексту. 

Наблюдение и обсуждение опытов по изменению веса тела при 

ускоренном движении. 

Анализ условий возникновения невесомости и перегрузки. 

Решение задач на определение веса тела в различных условиях. 

Анализ сил, действующих на тело, покоящееся на опоре. 

Определение центра тяжести различных тел. 
Законы сохранения (10 ч) Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Наблюдение и обсуждение опытов, демонстрирующих передачу 



 

 

 

 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил 

тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. 

Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой 

пружины. 

Кинетическая энергия. 

Теорема о кинетической энергии. 

Закон сохранения механической энергии. 

импульса при взаимодействии тел, закон сохранения импульса при 

абсолютно упругом и неупругом взаимодействии тел. 

Анализ ситуаций в окружающей жизни с использованием закона 

сохранения импульса. 

Распознавание явления реактивного движения в природе и технике 

(МС – биология). 

Применение закона сохранения импульса для расчёта результатов 

взаимодействия тел (на примерах неупругого взаимодействия, 

упругого центрального взаимодействия двух одинаковых тел, одно 

из которых неподвижно). 

Решение задач с использованием закона сохранения импульса. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков. 

Измерение мощности. 

Измерение потенциальной энергии упруго деформированной 

пружины. 

Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 

Экспериментальное сравнение изменения потенциальной и 

кинетической энергий тела при движении по наклонной плоскости. 

Экспериментальная проверка закона сохранения механической 

энергии при свободном падении. 

Применение закона сохранения механической энергии для расчёта 

потенциальной и кинетической энергий тела. 

Решение задач с использованием закона сохранения механической 

энергии. 
 

9А² КЛАСС. 
Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел «Механические колебания и волны» (20 ч) 
Механические колебания 

(9 ч) 
Колебательное движение. 

Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный 

маятники. Превращение энергии при колебательном 

движении. 

Затухающие колебания. 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной 

речи, воспринимать (слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно внятно и 

естественно воспроизводить тематическую и терминологическую 

лексику, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Выполнять фонетическую зарядку. Использовать дактильную (устно-



 

 

 

 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

дактильную речь) в качестве вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух и 

воспроизводить тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по организации учебной 

деятельности. 

Наблюдение колебаний под действием сил тяжести и упругости и 

обнаружение подобных колебаний в окружающем мире. 

Анализ колебаний груза на нити и на пружине. Определение частоты 

колебаний математического и пружинного маятников. 

Наблюдение и объяснение явления резонанса. 

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити. 

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к 

ленте, от массы груза. 

Наблюдение и обсуждение опытов, демонстрирующих зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружины. 

Применение математического и пружинного маятников в качестве 

моделей для описания колебаний в окружающем мире. 

Решение задач, связанных с вычислением или оценкой частоты 

(периода) колебаний. 
Механические волны. 

Звук (11 ч) 
Свойства механических волн. Длина волны. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические 

волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение 

звука. Инфразвук и ультразвук. 

Обнаружение и анализ волновых явлений в окружающем мире. 

Наблюдение распространения продольных и поперечных волн (на 

модели) и обнаружение аналогичных видов волн в природе (звук, 

водяные волны). 

Вычисление длины волны и скорости распространения звуковых 

волн. 

Экспериментальное определение границ частоты слышимых 

звуковых колебаний. 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты (в том числе с 

использованием музыкальных инструментов). 

Наблюдение и объяснение явления акустического резонанса. 

Анализ/обзор оригинального текста, посвящённого использованию 

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в 

медицине и др.); выполнение заданий по тексту. 

Раздел «Электромагнитное поле и электромагнитные волны» (12 ч) 
Электромагнитное поле Электромагнитное поле. Построение рассуждений, обосновывающих взаимосвязь 



 

 

 

 

и электромагнитные 

волны (12 ч) 
Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. 

Волновые свойства света. 

электрического и магнитного полей. 

Экспериментальное изучение свойств электромагнитных волн (в том 

числе с помощью мобильного телефона). 

Анализ рентгеновских снимков человеческого организма. 

Анализ/обзор текстов, описывающих проявления электромагнитного 

излучения в природе: живые организмы, излучения небесных тел. 

Распознавание и анализ различных применений электромагнитных 

волн в технике. 

Решение задач с использованием формул для скорости 

электромагнитных волн, длины волны и частоты света. 

Раздел «Световые явления» (20 ч) 
Законы распространения 

света (8 ч) 
Источники света. Лучевая модель света. 

Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. 

Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения 

света. 

Преломление света. 

Закон преломления света. 

Полное внутреннее отражение света. Использование. 

Наблюдение опытов, демонстрирующих явление прямолинейного 

распространения света (возникновение тени и полутени), и их 

интерпретация с использованием понятия светового луча. 

Объяснение и моделирование солнечного и лунного затмений. 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Наблюдение и объяснение опытов по получению изображений в 

вогнутом и выпуклом зеркалах. Наблюдение и объяснение опытов по 

преломлению света на границе различных сред, в том числе опытов с 

полным внутренним отражением. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения 

светового луча на границе «воздух – стекло». 

Распознавание явлений отражения и преломления света в 

повседневной жизни. Анализ и объяснение явления оптического 

миража. 

Решение задач с использованием законов отражения и преломления 

света. 

Линзы и оптические 

приборы (8 ч) 
Линза, ход лучей в линзе. 

Оптическая система. 

Оптические приборы: фотоаппарат, микроскоп и 

телескоп. Глаз как оптическая система. Близорукость 

и дальнозоркость. 

Получение изображений с помощью собирающей и рассеивающей 

линз. 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. 

Анализ устройства и принципа действия некоторых оптических 

приборов: фотоаппарата, микроскопа, телескопа (МС – биология, 

астрономия). 

Анализ явлений близорукости и дальнозоркости, принципа действия 



 

 

 

 

очков (МС – биология). 

Разложение белого света 

в спектр (4 ч) 
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. 

Сложение спектральных цветов. Дисперсия света. 

Наблюдение по разложению белого света в спектр. 

Наблюдение и объяснение опытов по получению белого света при 

сложении света разных цветов. 

Проведение и объяснение опытов по восприятию цвета предметов 

при их наблюдении через цветовые фильтры (цветные очки). 

Раздел «Квантовые явления» (22 ч) 

Испускание 

и поглощение света 

атомом (5 ч) 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. 

Модель атома Бора. Испускание и поглощение света 

атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Обсуждение цели опытов Резерфорда по исследованию атомов, 

выдвижение гипотез о возможных результатах опытов в зависимости 

от предполагаемого строения атомов, формулирование выводов из 

результатов опытов. 

Обсуждение противоречий планетарной модели атома и оснований 

для гипотезы Бора о стационарных орбитах электронов. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения различных 

веществ. Объяснение линейчатых спектров излучения. 
Строение атомного ядра 

(8 ч) 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада. 

Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Обсуждение возможных гипотез о моделях строения ядра. 

Определение состава ядер по заданным массовым и зарядовым 

числам и по положению в периодической системе элементов (МС – 

химия). 

Анализ изменения состава ядра и его положения в периодической 

системе при a-радиоактивности (МС – химия). 

Исследование треков a-частиц по готовым фотографиям. 

Обнаружение и измерение радиационного фона с помощью 

дозиметра, оценка его интенсивности. 

Анализ биологических изменений, происходящих под действием 

радиоактивных излучений (МС – биология). 

Использование радиоактивных излучений в медицине (МС – 

биология). 

Ядерные реакции 

(9 ч) 
Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и 

массового чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь 

массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. 

Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. 

Решение задач с использованием законов сохранения массовых и 

зарядовых чисел на определение результатов ядерных реакций; 

анализ возможности или невозможности ядерной реакции. 

Оценка энергии связи ядер с использованием формулы Эйнштейна. 

Обсуждение перспектив использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Обсуждение преимуществ и экологических проблем, связанных с 

ядерной энергетикой (МС – экология). 



 

 

 

 

Повторительно-обобщающий модуль (14 ч) 

Систематизация и 

обобщение предметного 

содержания и опыта 

деятельности, 

приобретённого при 

изучении всего курса 

физики 

Обобщение содержания каждого из основных 

разделов курса физики: механические, тепловые, 

электромагнитные, квантовые явления. 

Научный метод познания и его реализация в 

физических исследованиях. 

Связь физики и современных технологий в области 

передачи информации, энергетике, транспорте 

Выполнение учебных заданий, требующих демонстрации 

компетентностей, характеризующих естественнонаучную 

грамотность: 

 применения полученных знаний для научного объяснения 

физических явлений в окружающей природе и повседневной жизни, 

а также выявления физических основ ряда современных технологий;  

 применения освоенных экспериментальных умений для 

исследования физических явлений, в том числе для проверки гипотез 

и выявления закономерностей. 

Решение расчётных задач, в том числе предполагающих 

использование физической модели и основанных на содержании 

различных разделов курса физики. 

Выполнение и защита групповых или индивидуальных проектов, 

связанных с содержанием курса физики. 

 
Приложение 1. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ: 

 ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» - если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 



 

 

 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при 

наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчёты, или использовать 

полученные данные для выводов.  



 

 

 

 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибок.  
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                                                                                                   Приложение к адаптированной основной образовательной  

программе основного общего образования для обучающихся  

с нарушениями слуха, вариант 2.2.2 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» адресована обучающимся с нарушениями слуха (включая кохлеарно им-

плантированных) 7-9(2) классов, получающим основное общее образование. Программа разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования, Федеральной адаптированной образовательной программы основного об-

щего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вариант 2.2.2, федеральной программы воспитания. 

Учебная дисциплина «Информатика» обладает философским и метапредметным характером: для успешного освоения его содержания 

обучающиеся с нарушениями слуха должны на теоретико-практической основе познакомиться с такой междисциплинарной категорией как 

«информация». 

Информатика как учебная дисциплина играет важную роль в познавательном, социокультурном, личностном развитии обучающихся 

с нарушениями слуха. За счёт содержания программного материала обучающиеся осваивают способы работы с информацией, овладевают 

приёмами мыслительной деятельности, способностью ориентироваться в ситуации, умениями приводить аргументы, формулировать выво-

ды, критически осмысливать предоставляемые сведения. 

Одна из центральных линий образовательно-коррекционной работы на уроках информатики заключается в обеспечении овладения 

обучающимися с нарушениями слуха начальными фундаментальными знаниями научных основ информатики, в т.ч. представлениями о та-

ких процессах, как преобразование, передача и использование информации. На этой основе происходит ознакомление с ролью информаци-

онных технологий и компьютерной техники в развитии общества, осуществляется формирование научной картины мира. При этом обучение 

информатике предусматривает практико-ориентированный характер. С опорой на осваиваемый теоретический материал обучающиеся с 

нарушениями слуха 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 её раз-

витии, а также в воспитании положительных личностных качеств обучающихся с нарушениями слуха на материале учебной дисциплины 

«Информатика», в частности, за счёт использования в учебном процессе современных информационных технологий. Это требует формиро-

вания культуры умственного труда, развития словесной речи как средства коммуникации и инструмента познания, различных свойств вни-

мания, логики, воображения; воспитания волевых усилий, что позволяет обучающимся осуществлять последовательную реализацию алго-

ритма запланированных действий, точную фиксацию и обработку данных, доведение начатой работы до конца. 

Учебная дисциплина «Информатика» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АОП в пролонгированные сроки: с 7 по 10 классы 

включительно. 

Содержание курса представлено четырьмя взаимосвязанными тематическими разделами: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 



Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках информатики осуществляется в соответствии с комплексом общедидак-

тических и специальных принципов. 

Принцип индивидуализации требует учёта индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, а также их ограничений, 

обусловленных нарушением слуха. В этой связи на уроках информатики предусматривается индивидуализация заданий и видов деятельно-

сти (в количественном и содержательном аспектах), применение специальных педагогических техник, обеспечивающих адекватное понима-

ние обучающимися теоретического материала учебного курса «Информатика», овладение практическими умениями и навыками. В случае 

объективной необходимости обучающимся должны предоставляться различные виды помощи. 

Принцип учёта стартовых показателей обучающихся, обеспечения прочности и сознательности освоения ими знаний требует регу-

лярного (на каждом году обучения) входного оценивания знаний обучающихся с последующим учётом полученных данных для определения 

стратегии образовательно-коррекционной работы. Кроме того, осваиваемый обучающимися с нарушениями слуха материал по каждому те-

матическому разделу предусматривает его многократное повторение, систематизацию, в связи с чем предусматриваются уроки обобщающе-

го повторения. Для прочного запоминания материала следует обеспечивать опору на все сохранные анализаторы обучающихся с нарушени-

ями слуха. Виды деятельности, направленные на закрепление изученного, предполагают включение в них элементов новизны, что позволяет 

содействовать развитию познавательного 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. Телекоммуникационная среда представляет собой интерактивную среду. В этой связи взаимо-

действие в диадах «учитель – обучающиеся», «обучающиеся – обучающиеся» происходит не только в ходе диалогов, реализуемых в режиме 

реального времени, но и за счёт использования как на уроках информатики, так и за их рамками разнообразных телекоммуникационных 

средств: чатов, электронной почты, телеконференций и иных ресурсов. 

Принцип опережающего обучения базируется на сформулированном Л.С. Выготским положении, касающемся ведущей роли обуче-

ния по отношению к развитию. Развитие осуществляется 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 её предоставлять, применять, сохра-

нять для решения теоретических и практических задач. Обучение, в соответствии с учением Л.С. Выготского, должно стимулировать, опе-

режать развитие, вести его за собой. В данной связи образовательно-коррекционную работу на уроках информатики следует осуществлять 

таким образом, чтобы за счёт формирования новых отношений, внесения новых элементов, обусловленных содержательной спецификой 

учебной дисциплины, обеспечивать развитие обучающихся с нарушениями слуха. Следование принципу опережающего обучения определя-

ет эффективную организацию образовательно-коррекционного процесса, ориентированного на активизацию познавательной деятельности, 

развитие мыслительной активности, совершенствование у обучающихся с нарушениями слуха способности самостоятельно приобретать 

знания в режиме сотрудничества с педагогом. 



Принцип педагогической целесообразности применения специальных техник коррекционно-педагогического воздействия и современ-

ных информационных технологий требует адекватной педагогической оценки каждого шага обучения в аспекте его эффективности для овла-

дения программным материалом по информатике и результативности для удовлетворения особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с нарушениями слуха, коррекции и компенсации нарушения. Выбор современных информационных технологий должен быть обу-

словлен осуществляться не на основе подстраивания образовательно-коррекционного процесса под имеющиеся технические ресурсы. На 

первых план должно выйти содержательное наполнение учебного курса, его теоретического и практического компонентов, а не внедрение 

техники как некой формальности. 

В соответствии с принципом воспитывающего обучения следует обеспечивать развитие у обучающихся с нарушениями слуха поло-

жительных моральных и нравственных качеств, осознание ими личной ответственности за использование, хранение, распространение ин-

формации – в соответствии с этическими и правовыми нормами. Одновременно с этим содержание курса и формы работы на уроках инфор-

матики должны содействовать расширению кругозора обучающихся с нарушениями слуха, развитию культуры их умственного труда, со-

вершенствованию 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 достижениями (в прошлом и на современном этапе) информатики как области научного знания и 

смежных с ней дисциплин. Во-вторых, приобретаемые обучающимися с нарушениями слуха знания должны быть системными. Впервые 

осваиваемое явление, объект, процесс рассматриваются в системе разнообразных связей с иными явлениями, объектами и процессами: сход-

ными и отличными. В-третьих, предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным научным объяснением. Не до-

пускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость изложения знаний со ссылкой на особенности обучающихся, обусловленные нарушени-

ем слуха. Предусматривается воплощение осваиваемых представлений и понятий в точных словесных обозначениях, определениях. Кроме 

того, важным условием принципа научности является такая организация образовательно-коррекционного процесса, когда у обучающихся 

формируются абстракции и обобщения как эмпирического, так и теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей и 

закономерностей изучаемых явлений, отношений, зависимостей. 

Деятельностный принцип отражает основную направленность современной системы образования обучающегося с нарушенным слу-

хом, в которой деятельность рассматривается как процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, обеспечивающее коррек-

ционно-развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в реализации данного принципа отводится практической 

деятельности, которая рассматривается как средство коррекции 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 психических процессов обусловлен структурой 

нарушения, особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. В соответствии с этим в ходе уроков требуется 

уделять внимание работе над тематической и терминологической лексикой учебной дисциплины. Овладение словесной речью в ходе уроков 

информатики является условием дальнейшего изучения этой дисциплины, а также освоения широкого круга житейских понятий, используе-

мых в обиходе. 



Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в словарный запас обучающих-

ся с нарушениями слуха за счёт целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, 

текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, выдвижением гипотез, оформлением логических рассуждений, 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 стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисци-

плины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке2. 

«Информатика» относится к числу учебных дисциплин, по которой обучающиеся с нарушениями слуха могут осуществлять выпол-

нение итоговой индивидуальной проектной работы: информационной, творческой, социальной, прикладной, инновационной, конструктор-

ской, инженерной. Выбор темы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждого обучающегося. Про-

дукт проектной деятельности по дисциплине «Информатика» может быть представлен в виде прикладной программы, вспомогательного 

учебного материала (мультимедийной публикации, видеофильма и т.п.), программируемого технического устройства, электронного ресурса, 

компьютерного моделирования и др. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые технологии, к которым относят информаци-

онно-образовательные среды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, вариа-

тивность, наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного мате-

риала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным по-

требностям 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 словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде практиче-

ского пособия. 

                                                      
1 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухо-

речевого 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 (сурдопедаго-

гом), реализующим данные курсы. На коррекционно-развивающих курсах у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с учётом 

уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала. 
2 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения учеб-

ного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых мето-

дических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с использованием цифровых технологий, 

должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых образовательных потребностей обучающих-

ся 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 отслеживания динамики усвоения учебного материала 

обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья (с наруше-

ниями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (за-

конных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализа-

ции дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются че-

тыре 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). 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем подготовки в области информации и информационных технологий в единстве с развитием мышления и социальных 

компетенций, включая: 

– формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, достижениям научно-

технического прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

– содействие развитию алгоритмического мышления, готовности разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать 

новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и др.; 

– развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. знаний, уме-

ний и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения инфор-

мационной безопасности личности обучающегося; 



– воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её распростране-

ния, стремления к продолжению образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Основные задачи изучения учебного предмета заключаются в том, чтобы сформировать у обучающихся с нарушениями слуха:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представления об истории и тенденциях раз-

вития информатики периода цифровой трансформации современного общества;  

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их решения с помощью ин-

формационных технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом моделировании;  

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов решения задач по их матема-

тическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков программирования высокого уров-

ня;  

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) общего назначения и информа-

ционных систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных технологий, применять 

полученные результаты в практической деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». На изучение информатики на каждом 

году обучения (в 7 – 10 классах) выделяется по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 



(3-й год обучения на уровне ООО) 3 

Раздел «Цифровая грамотность» 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

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 долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьюте-

ров. Суперкомпьютеры.  

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная 

память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная 

память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы про-

граммирования. Правовая охрана программ и данных. 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 фай-

лами и каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок 

(каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, фотогра-

фия, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. 

Поиск файлов средствами операционной системы.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые си-

стемы. 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 Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интер-

нете. 

Раздел «Теоретические основы информатики» 

Информация и информационные процессы  

                                                      
3 Изучение тем «Компьютерная графика», «Мультимедийные презентации» предусматривается на 4-ом год обучения на уровне ООО, что обеспечивает возможность 

увеличения учебного времени на изучение материала по представленным темам. 



Информация – одно из основных понятий современной науки.  

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой.  

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определённой 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 объём данных. Бит – минимальная единица количества информации – двоичный разряд. Единицы измерения ин-

формационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.  

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках 

UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.  

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.  

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

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма графических данных для растрового 

изображения.  

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.  

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

Раздел «Информационные технологии»4  

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование 

текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свой-

ства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 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 других элементов.  

                                                      
 



Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. 

Использование сервисов Интернете для обработки текста. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

Содержание учебного предмета «Информатика», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, При-

мерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2).5 

8 КЛАСС 

(4-й год обучения на уровне ООО) 6 

Раздел «Информационные технологии» 

Компьютерная графика 

Мультимедийные презентации 

Раздел «Теоретические основы информатики» 

Системы счисления 

Элементы математической логики 

Раздел «Алгоритмы и программирование»7 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 

отражают сформированность у обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных документов, мультимедийных презен-

таций; 

– пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

– записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выпол-

нять арифметические операции над ними; 

– раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

– записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

– раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

                                                      
5 На изучение информатики на каждом году обучения (в 7 – 10 классах) выделяется по 1 часу в неделю (34 часа в год). 
6 Изучение тем «Язык программирования», «Анализ алгоритмов» предусматривается на 5-ом год обучения на уровне ООО, что обеспечивает возможность увеличения 

учебного времени на изучение материала по представленным темам. 
7 Продолжение изучения материала по данному разделу предусматривается на следующем году обучения. 



– описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы;  

– составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управления ис-

полнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

 

1. Содержание учебного предмета «Информатика» 

9 КЛАСС 

(5-й год обучения на уровне ООО) 8 

Раздел «Алгоритмы и программирование» 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык).  

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.  

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деле-

ние, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и 

максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.  

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи нату-

рального числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления 

символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных, определение возможных входных 

данных, приводящих к данному результату. 

Раздел «Цифровая грамотность» 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей).  

                                                      
8 Изучение тематических разделов «Алгоритмы и программирование», «Информационные технологии» предусматривается на 5-ом год обучения на уровне ООО, что 

обеспечивает возможность увеличения учебного времени на изучение материала по представленным тематическим разделам. 



Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в глобальной сети и методы противо-

действия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), 

справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. 

Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

Раздел «Теоретические основы информатики» 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) и информационные моде-

ли. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения.  

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неори-

ентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном ацикли-

ческом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор ва-

риантов с помощью дерева.  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие матема-

тической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта.  

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, программная реализация, тестирова-

ние, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

1. Содержание учебного предмета «Информатика» 

9 (второго года обучения) КЛАСС 

(6-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел «Алгоритмы и программирование» 

Разработка алгоритмов и программ 

работка алгоритмов и программ Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, 

циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник 

и другими.  



Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработ-

ки одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элемен-

тов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 

минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, минимального и максимального значения 

элементов последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). При-

меры использования принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робо-

тотехнике.  

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автомати-

зированное управление отопления дома, автономная система управления транспортным средством и другие системы). 

Раздел «Информационные технологии» 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встро-

енные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. По-

строение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы.  

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка 

больших наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые образовательные ресурсы.  

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 

приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

Повторение, обобщение и систематизация изученного материала 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты обучения по учебному предмету «Информатика» в отношении обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по окон-

чании основного общего образования, не сопоставляясь с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные результаты 



Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

учебного предмета.  

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие лич-

ностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания:  

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимание значения информатики как 

науки в жизни современного общества, владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества;  

2) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания:  

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомо-

щи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

4) ценностей научного познания:  

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира;  

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору направлен-

ности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стрем-

ление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной лите-

ратурой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоро-

вый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуни-

кационных технологий;  



6) трудового воспитания:  

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, про-

граммированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных ин-

тересов и потребностей;  

7) экологического воспитания: осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей информационных и коммуникационных технологий;  

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение универсальными учебными действиями – по-

знавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

– самостоятельно/с применением визуальных опор/с помощью учителя/других участников образовательных отношений определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

– самостоятельно/с применением визуальных опор/с помощью учителя/других участников 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 участников образовательных отношений выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выде-

ленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

– самостоятельно/с применением визуальных опор/с помощью учителя/других участников образовательных отношений формулиро-

вать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать иско-

мое 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 разви-

тие процессов, событий и их последствия в аналогичных 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, необ-

ходимых 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 учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

– самостоятельно/с применением визуальных опор/с помощью учителя/других участников образовательных отношений выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать 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 надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

– эффективно (при необходимости с применением визуальных опор) запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

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 учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при 

создании информационного продукта;  

– принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации; коллектив-

но строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

– выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, сформулированным самостоятельно/с помо-

щью учителя/других участников образовательных отношений; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответствен-

ности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

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

– ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 



– составлять (самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных отношений) составлять алгоритм решения за-

дачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-

вать предлагаемые варианты решений; 

– составлять (самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных отношений) план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

– делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к ме-

няющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 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 всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 

Предметные результаты 
7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной рабочей программой, отражают 

сформированность у обучающихся с нарушениями слуха следующих умений:  

– пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработка информации», «хранение информа-

ции», «передача информации»;  

– кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных принципов кодирования ин-

формации различной природы (текстовой, графической, аудио9);  

– сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами измерения информационного объёма и 

скорости передачи данных;  

– оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых10 файлов и видеофайлов; 

                                                      
 

 



– приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать 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, опера-

тивная 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, перемещать, переименовывать, удалять и архиви-

ровать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу;  

– представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных документов;  

– искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению), критически относиться к найденной ин-

формации, осознавая опасность для личности и общества распространения вредоносной информации, в т. ч. экстремистского и террористи-

ческого характера; 

– понимать структуру адресов веб-ресурсов;  

– использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

– соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информаци-

онной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

– иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь применять методы профилактики. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной рабочей программой, 

отражают сформированность у обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных документов, мультимедийных презен-

таций; 

– пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

– записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выпол-

нять арифметические операции над ними; 

– раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

– записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

– раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

– описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы;  



– составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управления ис-

полнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

9(1) класс Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной рабочей программой, 

отражают сформированность у обучающихся с нарушениями слуха следующих умений:  

– использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а также содержащие их выражения; 

использовать оператор присваивания; 

– использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

– анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных 

значений; 

– создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритми-

ческий Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реали-

зующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа; 

– раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

– использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; находить кратчайший путь в графе; 

– выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использо-

ванием соответствующих программных средств обработки данных. 

9(2) класс Предметные результаты 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной рабочей программой, отражают 

сформированность у обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвле-

ний, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

– составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерных 

числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков про-

граммирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

– использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 

таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов;  

– создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных арифметических функций 

(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального зна-

чения), абсолютной, относительной, смешанной адресации;  



– использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 6 использо-

вать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые 

и графические редакторы, среды разработки) в учебной и повседневной деятельности; 

– приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, образовательных сервисов сети 

Интернет в учебной и повседневной деятельности;  

– использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать персональную информацию от не-

санкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опас-

ность вредоносного кода);  

– распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активно-

сти (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету «Информатика», в том числе всероссийские прове-

рочные работы и другие подобные мероприятия, проводится только с желания самих обучающихся с нарушениями слуха и их родителей 

(законных представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета «Информатика» принимается решение о сохране-

нии, корректировке поставленных задач, обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и/или др.) об-

разовательной организации с целью выявления причин и согласования плана совместных действий педагогического коллектива, организа-

ции взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающегося с нарушенным слухом 

 

4. Тематическое планирование 

7 КЛАСС 

Темы (тематиче-

ские бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел «Цифровая грамотность» (11 часов) 
Тема «Компьютер – 

универсальное 

устройство обработ-

ки данных» (3 ч) 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, ра-

ботающее по программе. Типы компьютеров: персональные 

компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процес-

сор. Оперативная и долговременная память. Устройства ввода 

и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, 

В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а 

также лексику по организации учебной 



средства биометрической аутентификации. 
История развития компьютеров и программного обеспечения. 

Поколения компьютеров. Современные тенденции развития 

компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 
Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики 

(тактовая частота, разрядность). Оперативная память. Долго-

временная память. 

Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (опера-

тивная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, 

постоянная память смартфона) и скорость доступа для раз-

личных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Практические работы 

1. Включение компьютера и получение информации о его ха-

рактеристиках. 

деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-дактильную речь) в 

качестве вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспри-

нимать на слух и воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику учебной дисциплины, 

а также лексику по организации учебной деятель-

ности. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, об-

работки, вывода и передачи информации.  

Анализировать информацию (сигналы о готовно-

сти и неполадке) при включении компьютера. 

Получать информацию о характеристиках компью-

тера. 

Тема «Программы и 

данные» (5 ч) 
Программное обеспечение компьютера. Прикладное про-

граммное обеспечение. Системное программное обеспечение. 

Системы программирования. Правовая охрана программ и 

данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Сво-

бодное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых 

систем. Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Ра-

бота с файлами и каталогами средствами операционной си-

стемы: создание, копирование, перемещение, переименование 

и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свой-

ства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись пес-

ни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. 
Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. 

Поиск файлов средствами операционной системы.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. 

Определять основные характеристики операцион-

ной системы.  

Оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графическом интерфейсе. 

Выполнять основные операции с файлами и пап-

ками. 

Оценивать размеры файлов, подготовленных с ис-

пользованием различных устройств ввода инфор-

мации (клавиатуры, сканера, микрофона, фотока-

меры, видеокамеры). 

Использовать программы-архиваторы. 

Осуществлять защиту информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ. 

Планировать и создавать личное информационное 

пространство. 



Программы для защиты от вирусов. 
Практические работы 

1. Выполнение основных операций с файлами и папками. 

2. Сравнение размеров текстовых, графических, звуковых и 

видеофайлов. 

3. Изучение элементов интерфейса используемой операцион-

ной системы. 

4. Использование программы-архиватора. 

5. Защита информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ. 
Тема «Компьютер-

ные сети» (3 ч) 
Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-

страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. 

Поисковые системы. Поиск информации с использованием 

ключевых слов и по изображению. Достоверность информа-

ции, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе в сети Интернет. Стратегии безопасного по-

ведения в Интернете. 

Практические работы 

1. Поиск информации с использованием ключевых слов и по 

изображению. 

2. Использование сервисов интернет-коммуникаций. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Осуществлять поиск информации с использовани-

ем ключевых слов и по изображению. 

Проверять достоверность информации, найденной 

в сети Интернет. 

Восстанавливать адрес веб-ресурса из имеющихся 

фрагментов.  

Осуществлять взаимодействие посредством элек-

тронной почты, видеоконференцсвязи. 

Раздел «Теоретические основы информатики» (14 часов) 
Тема «Информация 

и информационные 

процессы» (3 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. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных 

объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Оценивать информацию с позиции её свойств (ак-

туальность, достоверность, полнота и др.). 

Выделять информационную составляющую про-

цессов в биологических, технических и социаль-

ных системах. 

Оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объём памяти, необходимой для хране-

ния информации; скорость передачи информации, 



пропускную способность выбранного канала и 

др.). 
Тема «Представле-

ние информации» 

(11 ч) 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков 

и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной 

длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфави-

та к двоичному. 

Количество различных слов фиксированной длины в алфавите 

определённой мощности. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как тек-

стов в двоичном алфавите. 
Бит – минимальная единица количества информации – двоич-

ный разряд. Единицы измерения информационного объёма 

данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. 

Единицы скорости передачи данных. Кодирование текстов. 

Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений с использованием равномерного и 

неравномерного кода. Информационный объём текста. Иска-

жение информации при передаче. Общее представление о 

цифровом представлении аудиовизуальных и других непре-

рывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. 

Оценка информационного объёма графических данных для 

растрового изображения.  

Раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Приводить примеры кодирования с использовани-

ем различных алфавитов, встречающихся в жизни.  

Кодировать и декодировать сообщения по извест-

ным правилам кодирования. 

Определять количество различных символов, ко-

торые могут быть закодированы с помощью дво-

ичного кода фиксированной длины (разрядности).  

Определять разрядность двоичного кода, необхо-

димого для кодирования всех символов алфавита 

заданной мощности. 

Подсчитывать количество текстов данной длины в 

данном алфавите. 

Оперировать единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гига-

байт). 

Кодировать и декодировать текстовую информа-

цию с использованием кодовых таблиц. 

Вычислять информационный объём текста в за-

данной кодировке. 

Оценивать информационный объём графических 

данных для растрового изображения. 

Определять объём памяти, необходимый для пред-

ставления и хранения звукового файла11. 

                                                      
11 С учётом возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 



Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество 

каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представле-

нием и хранением звуковых файлов. 

Практические работы 

1. Определение кода символа в разных кодировках в тексто-

вом процессоре. 

2. Определение кода цвета в палитре RGB в графическом ре-

дакторе. 

3. Сохранение растрового графического изображения в раз-

ных форматах. 

4. Запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
Раздел «Информационные технологии» (7 часов) 

Тема «Текстовые 

документы» (7 ч) 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования 

и форматирования текстов. Правила набора текста. Редакти-

рование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и кур-

сивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный от-

ступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые до-

кументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание 

изображений текстом. Включение в текстовый документ диа-

грамм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и 

др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой 

ввод текста. Оптическое распознавание текста. Компьютер-

ный перевод. Использование сервисов сети Интернет для об-

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать пользовательский интерфейс при-

меняемого программного средства. 

Определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых за-

дач. 

Выявлять общее и различия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Создавать небольшие текстовые документы по-

средством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств тексто-

вых редакторов. 

Форматировать текстовые документы (устанавли-

вать параметры страницы документа; форматиро-

вать символы и абзацы; вставлять колонтитулы и 

номера страниц). 

Вставлять в документ формулы, таблицы, изобра-

жения, оформлять списки. 



работки текста. 

Практические работы 

1. Создание небольших текстовых документов посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов. 

2. Форматирование текстовых документов (установка пара-

метров страницы документа; форматирование символов и аб-

зацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

3. Вставка в документ формул, таблиц, изображений, оформ-

ление списков. 

4. Создание небольших текстовых документов с цитатами и 

ссылками на цитируемые источники. 

Использовать ссылки и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информа-

ционных объектов. 

  



4. Тематическое планирование 8 КЛАСС 

 

Темы (тематиче-

ские бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел «Информационные технологии» (8 часов) 
Тема «Компьютер-

ная графика» (5 ч) 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. 

Использование графических примитивов. Операции редакти-

рования графических объектов, в том числе цифровых фото-

графий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, ра-

бота с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроен-

ными средствами текстового процессора или других про-

грамм (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

Практические работы 

1. Создание и/или редактирование изображения, в том числе 

цифровых фотографий, с помощью инструментов растрового 

графического редактора. 

2. Создание и редактирование изображения с помощью ин-

струментов векторного графического редактора. 

В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а 

также лексику по организации учебной 

деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-дактильную речь) в 

качестве вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспри-

нимать на слух и воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику учебной дисциплины, 

а также лексику по организации учебной деятель-

ности. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Анализировать пользовательский интерфейс при-

меняемого программного средства.  

Определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых за-

дач.  

Выявлять общее и различия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач.  

Создавать и редактировать изображения с помо-

щью инструментов растрового графического ре-

дактора. 



Создавать и редактировать изображения с помо-

щью инструментов векторного графического ре-

дактора. 

Тема «Мультиме-

дийные презента-

ции» (3 ч) 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавле-

ние на слайд текста и изображений. Работа с несколькими 

слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. 

Гиперссылки. 

Практические работы 

1. Создание презентации с гиперссылками на основе готовых 

шаблонов. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать пользовательский интерфейс при-

меняемого программного средства. 

Определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых за-

дач. 

Выявлять общее и различия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач. 

Создавать презентации, используя готовые шабло-

ны. 
Раздел «Теоретические основы информатики» (13 часов) 

Тема «Системы 

счисления» (7 ч) 
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в деся-

тичную систему чисел, записанных в других системах счис-

ления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в преде-

лах от 0 до 1024 в двоичную систему счисления. Восьмерич-

ная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной си-

стемы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестна-

дцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадца-

теричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную 

системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Выявлять различие в позиционных и непозицион-

ных системах счисления. 

Выявлять общее и различия в разных позиционных 

системах счисления. 

Записывать небольшие (от 0 до 1024) целые числа 

в различных позиционных системах счисления 

(двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной). 

Сравнивать целые числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. 

Выполнять операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами. 
Тема «Элементы ма-

тематической логи-

ки» (6 ч) 

Логические высказывания. Логические значения высказыва-

ний. Элементарные и составные высказывания. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отри-

цание). Приоритет логических операций. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Выявлять различие в позиционных и непозицион-

ных системах счисления. 

Выявлять общее и различия в разных позиционных 

системах счисления. 



Определение истинности составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи логи-

ческих выражений. Построение таблиц истинности логиче-

ских выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

Записывать небольшие (от 0 до 1024) целые числа 

в различных позиционных системах счисления 

(двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной). 

Сравнивать целые числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. 

Выполнять операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Анализировать логическую структуру высказыва-

ний. 

Строить таблицы истинности для логических вы-

ражений. 

Вычислять истинностное значение логического 

выражения. 
Раздел «Алгоритмы и программирование» (11 часов) 

Тема «Исполнители 

и алгоритмы. Алго-

ритмические кон-

струкции» (11 ч) 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как 

план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в 

виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». 

Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательно-

сти выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выпол-

нение и невыполнение условия (истинность и ложность вы-

сказывания). Простые и составные условия. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повто-

рений, с условием выполнения, с переменной цикла. Разра-

ботка для формального исполнителя алгоритма, приводящего 

к требуемому результату при конкретных исходных данных. 

Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов 

и ветвлений для управления формальными исполнителями 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать предлагаемые последовательности 

команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминирован-

ность, понятность, результативность, массовость. 

Определять по блок-схеме, для решения какой за-

дачи предназначен данный алгоритм. 

Анализировать изменение значений величин при 

пошаговом выполнении алгоритма. 

Определять по выбранному методу решения зада-

чи, какие алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм. 

Сравнивать различные алгоритмы решения одной 

задачи. 

Создавать, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием циклов и 

ветвлений для управления исполнителями, такими 



(Робот, Черепашка, Чертёжник). 
Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтак-

сические и логические ошибки. Отказы. 
Практические работы: 

1. Создание и выполнение на компьютере несложных алго-

ритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

исполнителями (Робот, Черепашка, Чертёжник). 

2. Преобразование алгоритма из одной формы записи в дру-

гую. 

3. Разработка для формального исполнителя алгоритма, при-

водящего к требуемому результату при конкретных исходных 

данных.  

4. «Ручное» исполнение готовых алгоритмов при конкретных 

исходных данных. 

как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Исполнять готовые алгоритмы при конкретных ис-

ходных данных. 
Строить для исполнителя арифметических дей-

ствий цепочки команд, дающих требуемый резуль-

тат при конкретных исходных данных. 

 

4. Тематическое планирование 9(1) класс 

Темы (тематиче-

ские бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел «Алгоритмы и программирование» (13 часов) 
Тема «Язык про-

граммирования» (10 

ч) 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык). 
Система программирования: редактор текста программ, 

транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. 
Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и поря-

док их вычисления. Операции с целыми числами: целочис-

ленное деление, остаток от деления. 

В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а 

также лексику по организации учебной 

деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-дактильную речь) в 

качестве вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспри-

нимать на слух и воспроизводить тематическую и 



терминологическую лексику учебной дисциплины, 

а также лексику по организации учебной деятель-

ности. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Определять по программе, для решения какой за-

дачи она предназначена. 

Строить арифметические, строковые, логические 

выражения и вычислять их значения. 

Программировать линейные алгоритмы, предпола-

гающие вычисление арифметических, строковых и 

логических выражений. 

Разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) ветвления, в том числе с использова-

нием логических операций. 

Разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) цикла. 

Тема «Анализ алго-

ритмов» (3 ч) 
Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможных 

входных данных, приводящих к данному результату. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать готовые алгоритмы и программы. 

Раздел «Цифровая грамотность» (8 часов) 
Тема «Глобальная 

сеть Интернет и 

стратегии безопасно-

го поведения в ней» 

(4 ч) 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение 

данных. Методы индивидуального и коллективного размеще-

ния новой информации в сети Интернет. Большие данные 

(интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информа-

ционной безопасности при работе в глобальной сети и методы 

противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные 

стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение во-

влечения в деструктивные и криминальные формы сетевой 

активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 

Практические работы 

1. Создание комплексных информационных объектов в виде 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете. 

Определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объёма данных по каналу свя-

зи с известными характеристиками. 

Распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с информационными и 

коммуникационными технологиями, оценивать 

предлагаемые пути их устранения. 

Создавать комплексные информационные объекты 

в виде веб-страниц, включающих графические 

объекты, с использованием конструкторов (шабло-



веб- страниц, включающих графические объекты, с использо-

ванием конструкторов (шаблонов). 

2. Знакомство с механизмами обеспечения приватности и без-

опасной работы с ресурсами сети Интернет, методами аутен-

тификации, в том числе применяемыми в сервисах госуслуг. 

нов). 

Тема «Работа в ин-

формационном про-

странстве» (4 ч) 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: ком-

муникационные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-

связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обес-

печения и др. Сервисы государственных услуг. Облачные 

хранилища данных. Средства совместной разработки доку-

ментов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-

сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, сре-

ды разработки программ.  

Практические работы 

1. Поиск информации в сети Интернет по запросам с исполь-

зованием логических операций. 

2. Использование онлайн-офиса для разработки документов. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Приводить примеры ситуаций, в которых требует-

ся использовать коммуникационные сервисы, 

справочные и поисковые службы и др.  

Определять количество страниц, найденных поис-

ковым сервером по запросам с использованием ло-

гических операций.  

Приводить примеры услуг, доступных на сервисах 

государственных услуг.  

Приводить примеры онлайновых текстовых и гра-

фических редакторов, сред разработки программ. 

Раздел «Теоретические основы информатики» (11 часов) 
Тема «Моделирова-

ние как метод по-

знания» 

(11 ч) 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Клас-

сификации моделей. Материальные (натурные) и информаци-

онные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитаци-

онные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих за-

данному условию. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентиро-

ванные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весо-

вая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. По-

иск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источ-

ник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в направленном ациклическом 

графе. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Определять вид информационной модели в зави-

симости от стоящей задачи. 

Анализировать информационные модели (таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и др.). 

Осуществлять системный анализ объекта, выде-

лять среди его свойств те свойства, которые суще-

ственны с точки зрения целей моделирования. 

Оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Строить и интерпретировать различные информа-

ционные модели (таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алгоритмов). 

Исследовать с помощью информационных моделей 



Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. 

Высота дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. 

Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помо-

щью математического (компьютерного) моделирования. От-

личие математической модели от натурной модели и от сло-

весного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, 

построение математической модели, программная реализация, 

тестирование, проведение компьютерного эксперимента, ана-

лиз его результатов, уточнение модели. 

Практические работы  

1. Создание однотабличной базы данных. Поиск данных в го-

товой базе. 

2. Работа с готовыми компьютерными моделями из различных 

предметных областей. 

3. Программная реализация простейших математических мо-

делей. 

объекты в соответствии с поставленной задачей. 

Работать с готовыми компьютерными моделями из 

различных предметных областей. 

 
 

1. Тематическое планирование 9(2) класс 

Темы (тематиче-

ские бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел «Алгоритмы и программирование» (10 часов) 
Тема «Разработка 

алгоритмов и про-

грамм» (7 ч) 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и 

программ с использованием ветвлений, циклов и вспомога-

тельных алгоритмов для управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и 

др.  

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Со-

ставление и отладка программ, реализующих типовые алго-

В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а 

также лексику по организации учебной 



ритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном 

из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или 

путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт эле-

ментов массива, удовлетворяющих заданному условию; 

нахождение минимального (максимального) элемента масси-

ва. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, 

среднего арифметического, минимального и максимального 

значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Практические работы 

1. Составление программ с использованием вспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями, такими как Ро-

бот, Черепашка, Чертёжник.  

2. Составление и отладка программ, реализующих типовые 

алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на од-

ном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык). 

деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-дактильную речь) в 

качестве вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспри-

нимать на слух и воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику учебной дисциплины, 

а также лексику по организации учебной деятель-

ности. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Разрабатывать программы для обработки одномер-

ного массива целых чисел. 

Осуществлять разбиение исходной задачи на под-

задачи. 

Разрабатывать программы, содержащие подпро-

грамму(ы). 

Тема «Управление» 

(3 ч) 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от 

цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.). 

Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, 

в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления 

движением в транспортной системе, сварочная линия автоза-

вода, автоматизированное управление отопления дома, авто-

номная система управления транспортным средством и т. п.).  

Практические работы  

1. Знакомство с учебной средой разработки программ управ-

ления движущимися роботами. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Анализировать отношения в живой природе, тех-

нических и социальных (школа, семья и др.) си-

стемах с позиций управления. 



Раздел «Информационные технологии» (14 часов) 
Тема «Электронные 

таблицы» (12 ч) 
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках 

электронной таблицы. Редактирование и форматирование 

таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, мини-

мума, суммы и среднего арифметического. Сортировка дан-

ных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гисто-

грамма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор ти-

па диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, 

абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирова-

ние и подсчёт значений, отвечающих заданному условию. 

Обработка больших наборов данных. Численное моделирова-

ние в электронных таблицах. 

Практические работы 

1. Ввод данных и формул, оформление таблицы. 

2. Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. 

3. Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

4. Выполнение расчётов по вводимым пользователем форму-

лам с использованием встроенных функций. 

5. Обработка больших наборов данных. 

6. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Анализировать пользовательский интерфейс при-

меняемого программного средства. 

Определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых за-

дач. 

Выявлять общее и различия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного 

класса (разных классов) задач.  

Редактировать и форматировать электронные таб-

лицы.  

Анализировать и визуализировать данные в элек-

тронных таблицах. 

Выполнять в электронных таблицах расчёты по 

вводимым пользователем формулам с использова-

нием встроенных функций. 

Осуществлять численное моделирование в про-

стых задачах из различных предметных областей. 

Тема «Информаци-

онные технологии в 

современном обще-

стве» (2 ч) 

Роль информационных технологий в развитии экономики ми-

ра, страны, региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными 

технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мо-

бильных приложений, тестировщик, архитектор программно-

го обеспечения, специалист по анализу данных, системный 

администратор. 

Практические работы 

1. Создание презентации о профессиях, связанных с ИКТ. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Обсуждать роль информационных технологий в 

современном мире. 

Обсуждать значение открытых образовательных 

ресурсов и возможности их использования. 

Анализировать цифровые навыки, которыми дол-

жен обладать выпускник школы. 



Повторение, обобщение и систематизация изученного материала (8 часов) 12 

 

 
5.  Критерии и нормы оценивания обучающихся по ФГОС ООО учебного предмета 

«Информатика». 

Нормы оценивания учебного предмета 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по прой-

денным темам проверяются тематическими контрольными работами или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

  

 

Процент выполнения задания 

 

Отметка 

85% и более «5» 

75-84%% «4» 

60-74%% «3» 

менее 60% «2» 

  

Практическая работа и контрольная работа: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения ма-

териала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуаци-

ях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

- грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

- погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

- недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

- мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные опис-

ки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

                                                      
 



Исходя из норм (четырех балльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала). 

«1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в 

том числе, домашнего) задания, работа не выполнена или не сдана. 

  

Устный опрос 

осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний уча-

щихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: оценка 

«5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

  

оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию учителя. 



  

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрирова-

ны умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, кото-

рые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

оценка «1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выпол-

ненного (в том числе, домашнего) задания, работа не выполнена или не сдана. 

  

Письменные работы учащихся: 

оценка «5» ставится, если: 

  

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следстви-

ем незнания или непонимания учебного материала). 

  

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не явля-

лось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блоксхем или тексте программы. 

  

оценка «3» ставится, если:  



допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обя-
зательными умениями по проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной 

мере. оценка «1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выпол-

ненного (в том числе, домашнего) задания, работа не выполнена или не сдана. 

  

Самостоятельная работа на ПК 

оценивается следующим образом: 

 оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках 

поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, тре-

буемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками ра-

боты на ПК или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

оценка «1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выпол-

ненного (в том числе, домашнего) задания, работа не выполнена или не сдана. 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки реализации программы 2024 – 2025 учебный год. 

 


