


Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 12 класса (II вида) и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. Сборник 

материалов. Волгоград. Изд-во «Учитель», 2006г.  

 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5–11 кл. /Сост.Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк.– 4-е изд., стереотип.  – 

М.: Дрофа, 2004. –320 с. 

 

Обучение слабослышащих школьников математике является важнейшей частью их основного общего образования, т.к. оно закладывает основы 

для формирования приёмов умственной деятельности обучающихся с нарушениями слуха: они учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

слабослышащие школьники усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий (УДД). Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся с нарушением слуха, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в основном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения школьных 

дисциплин обучающимися с нарушениями слуха, но и для решения многих практических задач в их будущей взрослой жизни. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия». Вводится линия «Начала математического анализа». В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной школе нацелена на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления слабослышащих школьников, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение слабослышащими школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся с нарушениями слуха представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

 



Элементы комбинаторики, теории вероятностей статистики и логики становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности 

слабослышащих школьников – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся с 

нарушением слуха осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления слабослышащих школьников о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

Задачи III ступени образования 

В рамках указанных выше содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение 

к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций 

для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

 



 

 

Цели изучения курса математики в 11-12 классах школы I и II вида: 

 создание условий для развития умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для развития умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

математики на этапе основного общего образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается построение 

курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

На изучение математики на ступени полного общего образования в классах II вида (для слабослышащих детей) специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы I и II вида согласно базисному учебному плану отводится 2 года,  с 11 по 12 класс, из расчета 5 ч в неделю, всего 340ч. 

Рабочая программа по алгебре для 12 класса (II вида) разработана на 132 учебных часа (4ч в неделю, 33 учебных недели) с учетом 

требований ФГОС и регионального образовательного стандарта, а так же базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида (для слабослышащих детей). В 2022-2023 учебном году в 12 классе (II вида) учебное время было увеличено на 1час в неделю за 

счет дополнительного компонента базисного учебного плана. 

Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию примерных программ полного общего образования по 

математике, направлено на достижение целей изучения математики на базовом уровне и обеспечивает выполнение требований государственного 

стандарта математического образования. Настоящее  тематическое  планирование  ориентировано  на действующий в настоящее время учебник 

математики: Колмогоров А. Н. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2007. 

Срок реализации данной рабочей учебной программы – один учебный год. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 11-12 классы, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 11-12 классов. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 



Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения курса математики 11-12 классов обучающиеся должны: 

Знать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 

 



Начала математического анализа 

Уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

  

 



В ходе освоения содержания курса  математики учащиеся III звена получают возможность: 
 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания алгебры в 11-12 классах, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали  умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 



На уроках алгебры  в 11-12  классах (II вида) используются элементы следующих педагогических технологий и методик: 

 личностно ориентированное обучение; 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 проектная деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

 

Использование ИКТ в ходе изучения курса алгебры  в 11-12  классах (II вида) предполагает: 

 использование интерактивной доски (ИАД) при фронтальной работе с классом; 

 использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала; 

 использование  электронных учебников для организации самостоятельной работы учащихся по изучению теоретического материала; 

 использование ЦОР, КМ-школы при организации  учебно-познавательной деятельности на уроке; 

 использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное восприятие учебного материала, 

 

Главные методы обучения, применяемые в 11-12 классах слабослышащих детей –  объяснительно-иллюстративные и репродуктивные. 

Репродуктивные методы используется при изучении сложного или слишком простого материала, при неготовности учащихся к 

проблемному изучению темы, при недостатке у учителя времени на уроке для проблемного изучения темы. Репродуктивные методы позволяют 

формировать знания, умения, навыки слабослышащих учащихся на удовлетворительном уровне, развивать словесную  речь,  словесное мышление. 

Объяснительно-иллюстративные методы используются при  формировании теоретических и практических знаний, для развития 

наблюдательности, повышения внимания к изучаемому учебному материалу.  

Частично-поисковый метод, часто применяемый в старших классах нашей школы, способствует развитию самостоятельности мышления, 

исследовательских умений, творческих способностей слабослышащих учащихся. 

На III ступени общего образования в классе слабослышащих детей продолжается коррекционная работа по дальнейшему развитию речи, 

слухового восприятия и навыков произношения. 

Основные специфические методы, используемые в классе для слабослышащих детей: 

 формирование словесной речи;  

 развитие и использование остаточного слуха;  

 обучение чтению с губ и произношению;  

 аналитико-синтетический. 

Данные методы способствуют развитию слухового восприятия и формирования произношения у школьников с нарушениями слуха.  



Уроки алгебры в 11-12 классах (II вида) должны содействовать автоматизации произносительных навыков слабослышащих 

учащихся. В задачу учителя математики входит контроль за произносительной стороной речи обучающихся с нарушениями слуха, 

коррекция неправильного произношения на основе  использования известных обучающимся приемов самоконтроля, подражания 

эталонному образцу речи педагога.  

Основным способом восприятия учебного материала на уроках алгебры является слухозрительный, но, как и на других уроках, 

проводится работа по развитию остаточного слуха школьников. В материал каждого урока включаются задания, воспринимаемые только 

на слух. К таким заданиям относятся поручения, организующие урок типа: «Открой( -те) учебники на странице...», «Запиши(-те) 

домашнее задание» и др.; знакомые формулировки инструкций; вопросы по пройденному материалу.  

Работа по развитию способов восприятия речи обучающимися с нарушениями слуха на уроках алгебры ведется в соответствии с 

основными сурдопедагогическими требованиями к этому процессу на фронтальных занятиях. 

Словесная речь, формирующаяся в процессе обучения слабослышащих  детей языку как средству общения в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, является основой обучения, развития и воспитания школьников, способом присвоения социального опыта.  

Успешное речевое и общее развитие достигается при реализации ряда факторов:  

 коммуникативная направленность в обучении языку;  

 широкое использование предметно-практической деятельности; 

 применение разнообразных форм организации деятельности слабослышащих школьников; 

 целенаправленное формирование умственных действий;  

 осуществление межпредметных связей;  

 обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с нарушениями слуха; 

 усиление роли воспитания слабослышащих школьников. 

 

Изучение алгебры в средней (полной) школе дает возможность обучающимся с нарушениями слуха достичь следующих результатов 

развития: 

в  личностном  направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 сформированная критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 сформированное  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

 сформированная креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 



в  метапредметном  направлении: 

 

 сформированные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 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 (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, 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; 

 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; 

 

в  предметном  направлении: 
 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

 овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

 умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; 

 умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

 наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 



 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

Для достижения итоговых результатов обучения специальному педагогу необходимо проектировать образовательный процесс так, чтобы 

обучающиеся с нарушениями слуха:  

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 

 действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы корректировки собственных действий и т. д. (работа в парах, 

группах). 

В таком обучении основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь слабослышащим школьникам самостоятельно найти способ решения 

той или иной проблемы, а не в натаскивании на примере 1–2 готовых способов. 

В процессе обучения алгебры, кроме привычных предметных учебных действий, формируются следующие блоки универсальных учебных 

действий (УУД) школьников с нарушениями слуха: 

 Личностные УУД; 

 Метапредметные УУД: 

 познавательные УУД; 

 коммуникативные УУД; 

 регулятивные УУД.  

 

Личностные УУД: 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 



 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция слабослышащего школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация слабослышащего школьника на моральные нормы и их выполнение. 

 

Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 

Универсальные логические действия имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на: 

 установление связей и отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД слабослышащие школьники научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества слабослышащих школьников с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество слабослышащих школьников в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 умение слабослышащих школьников с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 



 владение слабослышащими школьниками монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование у слабослышащих школьников умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование у слабослышащих школьников вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

 формирование у слабослышащих школьников невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, 

интонации и т.п.); 

 формирование умения слабослышащих школьников работать в парах и малых группах;  

 формирование у слабослышащих школьников опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

 

В сфере коммуникативных УУД слабослышащие школьники смогут: 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД слабослышащие школьники смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий у обучающихся с нарушениями слуха можно предложить следующие виды 

заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений.  



Обязательный минимум содержания 

     Первообразная и интеграл 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем, синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

Основная цель — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; показать применение интеграла к решению 

геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся к простому применению таблиц и правил нахождения 

первообразных. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и построения интегральных сумм. Формула Ньютона — 

Лейбница вводится на основе наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула 

объема шара выводится при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 

Показательная и логарифмическая функции 
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования показательных уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. 

Основная цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с показательной, логарифмической и степенной функциями и 

их свойствами; научить решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со свойствами корней га-й степени и свойствами степеней с 

рациональным показателем, возможно, не рассматривались, изучение могло быть ограничено действиями со степенями с целым показателем и 

квадратными корнями. В зависимости от реальной подготовки класса эта тема изучается либо в виде повторения, либо как новый материал. 

Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и показательными тождествами, которые используются как при 

изложении теоретических вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий 

обзор свойств этих функций в зависимости от значений параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая находит широкое . применение при изучении различных 

процессов. 

Материал об обратной функции не является обязательным. 

 

 

   



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

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

- в решении нет математических ошибок (возможна одна-две неточности, описки, которые не являются 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 являлось 

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, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательности, 

грамматически правильно строя предложения; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 



- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений  и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание 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. 

 

 Оценка тестов.     

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала: 

 

-  

 

 

 

 

 

 

Баллы Степень выполнения заданий Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее, чем на балл «2» 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 10 Выполнены все предложенные задания 



Общая классификация ошибок. 

 

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

 

1. Грубыми считаются ошибки: 

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

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня уравнения; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

  

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

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

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

Демонстрационные пособия. 

 

1. Наглядные пособия  и таблицы. 

2. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников). 

3. Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел (и их развёртки). 

 

Учебно-практическое оборудование 

1. Таблицы. 

2. Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 

 

Технические средства обучения 

 

1. Магнитная классная доска с набором цветных мелков и приспособлений для крепления таблиц (постеров, картинок,…). 

2. Магнитная белая классная доска с набором цветных маркеров. 

3. Компьютер. Проектор с документ-камерой. Экран. 

4. Интерактивная доска. 

 

Оборудование класса 

 

1. Ученические двуместные столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбами. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

4. Компьютерные столы с комплектом офисных стульев. 

5. Компьютеры. 

 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы: 

 

1. Электронные презентации из Интернета по изучаемым в 12 классе темам. 

 



Учебно-методическое обеспечение (литература) 

 

Для учителя: 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. 

Сборник материалов. Волгоград. Изд-во «Учитель», 2006г.  

2. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика.5-11 классы. М.: Дрофа, 2000. стр.78, авторы: Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. 

3. А.Н.Колмогоров и др. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2007. 

4. Б.М.Ивлев и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса. 

5. Т.Л.Афанасьева, Л.А.Тапилина. Алгебра (поурочные планы для 10 класса). Волгоград:Учитель-АСТ, 2001. 

6. А.С.Конте Алгебра. Математические диктанты. 7-9кл. Волгоград: Учитель,2007. 

7. Математика. 5-11 классы. Коллективный способ обучения: конспекты уроков, занимательные задачи / авт.-сост. И.В.Фотина. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 135с. 

8. Уроки математики с применением ИКТ. 5-10 классы. Методическое пособие с электронным приложением / Л.И.Горохова и др. –3-е изд. 

Стереотип. - М.: Планета, 2011.-.272с. – (Современная школа) 

9. Учебно-методические материалы сайтов ФИПИ, Решу ЕГЭ. 

 

Для обучающегося: 

 

1. А.Н.Колмогоров и др. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2007. 

2. Г.В.Дорофеев и др. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа 

(курс В) за курс средней школы. 11 класс. - М.: Дрофа, 2008. 

3. Учебно-методические материалы сайтов ФИПИ, Решу ЕГЭ. 

 

 

http://www.livelib.ru/author/362941

