
 
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Вероятность и статистика» адресована глухим обучающимся получающим основное общее 

образование. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации, на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

Федеральной программе воспитания. 

Учебный курс «Вероятность и статистика» является составной частью предметной области «Математики и информатика». 

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 алгебры 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 курса «Вероятность и статистика» (курс «Алгебра»). 
Учебный курс «Вероятность и статистика» осваивается на уровне ООО по варианту 1.2 АООП в пролонгированные сроки: с 7 по 

10(второго года обучения) классы включительно. 

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. 

В процессе уроков «вероятность и статистика» 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 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 «вероятность и статистика» 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 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. 

Цели изучения учебного предмета «Вероятность и статистика» 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения глухими обучающимися необходимым (определяемым стандартом) 

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

- 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. 

– 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. 



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. 

Место предмета в учебном плане 

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

Учебный предмет «Вероятность и статистика является общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха. 

Содержание учебного предмета ««Вероятность и статистика» представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования (вариант 1.2). 

В 7–10 (второго года обучения) классах учебный предмет «Вероятность и статистика изучается в рамках учебного курса – «Алгебра».  

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. 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 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 с нарушением 

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 одной стороны, опирались на собственный 

                                                      
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. 



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 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 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 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 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 патологией 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. 

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. 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА" 9А² КЛАСС. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по 

реальным данным.  

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.  

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.  

 

 

                                                      
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. 



II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 9А² КЛАСС 
Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования 

следующих 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 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 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. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и статистика» 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. 
 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9А² КЛАССА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВО АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАСОВ 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

№п/п Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока Электронные цифровые образовательные ресурсы 

По 

Плану 

По 

факту 

I четверть – 8 часов 

 Повторение – 5 часов 

1/1 1   Представление данных https://lib.myschool.edu.ru/content/12876  

https://lib.myschool.edu.ru/content/12597  

2/2 1   Описательная статистика https://lib.myschool.edu.ru/content/12876  

3/3 1   Случайное событие https://lib.myschool.edu.ru/content/12876  

4/4 1   Операции над событиями https://lib.myschool.edu.ru/content/12876  

5/5 1   Независимость событий https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-teorii -

veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797 

Раздел: Геометрическая вероятность – 3 часа 

6/6 1   Выбор точки из фигуры на плоскости https://uchebnik.mos.ru/material/app/256440?menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/295874?menuReferrer=catalogue 

https://lib.myschool.edu.ru/content/11330 

https://lib.myschool.edu.ru/content/12876
https://lib.myschool.edu.ru/content/12597
https://lib.myschool.edu.ru/content/12876
https://lib.myschool.edu.ru/content/12876
https://lib.myschool.edu.ru/content/12876
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-teorii%20-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/nachalnye-svedeniia-teorii%20-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797
https://uchebnik.mos.ru/material/app/256440?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/295874?menuReferrer=catalogue


7/7 1   Выбор точки из фигуры на плоскости https://lib.myschool.edu.ru/content/13596 

8/8 1   Выбор точки из отрезка и дуги 

окружности  

https://uchebnik.mos.ru/material/app/296858?menuReferrer=catalogue 

II четверть – 8 часов 

Раздел: Испытания Бернулли – 8 часов 

1/9 1   Успех и неудача. Испытания до первого 

успеха. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1781148?menuRefer 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1771831?menuRefer 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1771831?menuRefer 

2/10 1   Успех и неудача. Испытания до первого 

успеха. 

https://lib.myschool.edu.ru/content/11778 

https://lib.myschool.edu.ru/content/11779 

3/11 1   Серия испытаний Бернулли https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/162012?menuReferr 

https://lib.myschool.edu.ru/content/11776 

 

4/12 1   Число успехов в испытаниях Бернулли https://lib.myschool.edu.ru/content/11777 

5/13 1   Вероятности событий в испытаниях 

Бернулли 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/293978?menuReferrer=catalogue 

6/14 1   Вероятности событий в испытаниях 

Бернулли 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/293978?menuReferrer=catalogue 

7/15 1   Практическая работа «Испытания 

Бернулли» 

https://lib.myschool.edu.ru/content/12837  

8/16 1   Практическая работа «Испытания 

Бернулли» 

https://lib.myschool.edu.ru/content/12837  

III четверть – 9 часов 

Раздел: Случайные величины – 9 часов 

1/17 1   Примеры случайных величин. 

Распределение вероятностей случайной 

величины 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/164373?menuReferr 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8854989?menuReferre 

https://lib.myschool.edu.ru/content/13593 

2/18 1   Математическое ожидание случайной 

величины 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8855079?menuReferre 

https://lib.myschool.edu.ru/content/11978 

3/19 1   Математическое ожидание случайной 

величины 

https://lib.myschool.edu.ru/content/11979 

4/20 1   Дисперсия и стандартное отклонение https://uchebnik.mos.ru/material/app/293978?menuReferrer=catalogue 

5/21 1   Математическое ожидание и дисперсия 

числа успехов и частоты успеха в серии 

испытаний Бернулли 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8945614?menuReferre 

6/22 1   Математическое ожидание и дисперсия 

числа успехов и частоты успеха в серии 

испытаний Бернулли 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8945614?menuReferre 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/296858?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/162012?menuReferr
https://lib.myschool.edu.ru/content/11776
https://lib.myschool.edu.ru/content/12837
https://lib.myschool.edu.ru/content/12837
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/164373?menuReferr
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8854989?menuReferre
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8855079?menuReferre


7/23 1   Закон больших чисел и его применение https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/173307?menuReferr 

https://lib.myschool.edu.ru/content/12723 

8/24 1   Закон больших чисел и его применение https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/173307?menuReferr 

https://lib.myschool.edu.ru/content/12723 

9/25 1   Контрольная работа № 1  

Обобщение – 8 часов 

10/26 1   Представление данных Библиотека цифрового образовательного контента (myschool.edu.ru) 

11/27 1   Описательная статистика https://lib.myschool.edu.ru/content/12876 

IV четверть – 6 часов 

1/28 1   Вероятность случайного события Библиотека цифрового образовательного контента (myschool.edu.ru) 

Библиотека цифрового образовательного контента (myschool.edu.ru) 

2/29 1   Элементы комбинаторики Библиотека цифрового образовательного контента (myschool.edu.ru) 

3/30 1   Элементы комбинаторики Библиотека цифрового образовательного контента (myschool.edu.ru) 

4/31 1   Испытания Бернулли https://lib.myschool.edu.ru/content/11777 

5/32 1   Случайные величины и распределения Библиотека цифрового образовательного контента (myschool.edu.ru) 

6/33 1   Итоговая контрольная работа Библиотека цифрового образовательного контента (myschool.edu.ru) 

 

  18.11 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 9А² КЛАССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school- collection.edu.ru); 2. Российская электронная школа 

(resh.edu.ru);  

3. infourok.ru,  

4. uchi.ru. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Рабочее место ученика  

Ноутбуки  

Раздаточный материал 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 
Ноутбуки  

Интерактивная доска 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/173307?menuReferr
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/173307?menuReferr
https://lib.myschool.edu.ru/content/12641
https://lib.myschool.edu.ru/content/12603
https://lib.myschool.edu.ru/content/16870
https://lib.myschool.edu.ru/content/16872
https://lib.myschool.edu.ru/content/16873
https://lib.myschool.edu.ru/content/12665
https://lib.myschool.edu.ru/content/12641


Приложение 1. 

Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся с нарушениями 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 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. 

Оценка устных ответов учащихся по математике 
 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

  Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

  Изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

  Правильно выполнил рисунки, чертежи, 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 

отработке умений и навыков; 

 Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 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. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

 Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 



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 изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 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 математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

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. 

 

Сроки реализации программы 2023 – 2024 учебный год. 
 


