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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по математике для учащихся 5-6 классов с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития составлена на основе следующих 

нормативных, распорядительных документов и методических материалов: 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»с 

изменениями и дополнениями от 23 декабря 2020 г. 

5. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года N 2506-р с 

изменениями с изменениями на 8 октября 2020 года). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования: одобрена 8 апреля 

2015. Протокол от №1/15 //Реестр примерных основных общеобразовательных программ. — URL: 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-

osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf(дата обращения: 15.06.2017). 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ СШ №2 имени 

Д.В.Крылова. 

8. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений [Текст] / сост. Т. А. Бурмистрова. – 6-е изд. , переработанное. – М.: Просвещение, 

2018. – 80 с. 

9. Авторская программа «Математика. 5-6 класс» авт. Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, И.Ф. Шарыгин, 

С.Б. Бунимовичидр., – 6-е изд., переработанное.– М.: Просвещение, 2018. – 80 с. 

10. Методические письма о преподавании учебных предметов в общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области в 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; уч.год: [эл.ресурс] 

Материалы ГОАУ ЯО ИРО. Ярославская область. Образовательные ресурсы. Информационно-

методический сборник, Выпуск 267 / сост. О. Л. Чистякова, Т. А. Лейнганг; под общ. ред. 

С. В. Астафьевой, А. Н. Смирновой. – Ярос.: Департамент образования. 

11. Методическое письмо о преподавании учебных предметов «математика», «алгебра» и «геометрия» 

в 2020–2021 учебном году. Составитель: Пешкова А. В., зав. кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, к.п.н.\ 

12. Методическое письмоо преподавании учебных предметов «Математика», «Алгебра»,   

«Геометрия»в образовательных организациях Ярославской областив 2021/2022 уч. г.Составитель: 

Власова М.Д., старший преподаватель кафедры естественно-математических дисциплин ГАУ 

ДПО ЯО "Институт развития образования".  

13. Учебный план ООО МОБУ СШ №2 им. Д.В. Крылова на 2021-2022 учебный года. 

14. Годовой календарный график МОБУ СШ № 2 им. Д.В. Крылова на 2021-2022 учебный год. 

15. СанПин 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

16. СанПин 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы». Постановление Главного государственного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (ссылка: https://docs.cntd.ru/document/573500115 ). 
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Место предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «математика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

Адаптированная рабочая программа по математике для учащихся 5-6 классов с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития рассчитана на 5 часов в неделю, всего на 170 

часов в каждом классе, т.к. продолжительность учебного года в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком муниципального образовательного бюджетного учреждения средней школы № 2 им. 

Д.В. Крылова на 2021-2022 учебный год составляет 34 учебные недели. 

 
Цели реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования учащихся с ОВЗ ЗПР:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося с ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Особенности построения содержания адаптированной рабочей программы 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 11–15 

лет. 

 

Требования к предметным результатам учащихся с ЗПР в части итоговых достижений к моменту 

завершения обучения на уровне основного общего образования полностью соответствуют требованиям к 

предметным результатам для учащихся по основной образовательной программе, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Для учащихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ 

учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей ребенка. Объем 

знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования учащихся с ЗПР совпадает с 

соответствующим разделом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в образовательной 

организации. 

 

Психолого-педагогические особенности учащихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования 

 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный 

темп и неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных и 

когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с 

ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный 

с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие 

с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной 

школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к подростку с ЗПР требования 

самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. 

По мере взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной 

особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложнение 



используемых коммуникативных средств и способов организации учебного сотрудничества в отношениях 

с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное 

общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном 

развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, 

качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка с ЗПР 

значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к 

усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью; изменение характера, способа общения и социальных взаимодействий. Процесс 

взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У подростков 

с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются 

убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать 

свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости 

настроения. В целом у всех учащихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в 

невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 

устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 

несамостоятельности и шаблонности суждений. Учащиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично 

завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают 

способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности 

познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферыучащихся с ЗПР, специфику 

усвоения ими учебного материала. 

 

Особенности познавательной сферы 

 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных характеристик в 

структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической 

недостаточности ЦНС.У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности 

познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на 

другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что 

затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, 

что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может обеспечить прочного 

запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на 

мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, школьники демонстрируют слабую 

познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе 

способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональных 

характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 

синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков 

объектов. 

Учащимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и сопоставления 

признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, опираться на них при 

умозаключениях. Трудности вызывают построение логических рассуждений, включающих установление 

причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе 

анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных источников 

и делать простейшие прогнозы. 



Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов по наиболее характерным 

признакам и формулировка выводов порезультатам сравнения.При выполнении классификации, 

объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности учащийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение 

понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, 

затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные системы 

обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала 

дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают 

затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать 

вербальный отчет. 

 

Особенности речевого развития 

 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают 

смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются 

замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в 

малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно образовывать 

новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 

аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для 

понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление, они 

чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного запаса они 

часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием существительных 

и глаголов, другие части речи используются реже.Крайне редко дети используют оценочные 

прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не всегда подходят. Различение 

причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они 

не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 

правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой 

деятельности, несформированности регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 

классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением 

объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При построении 

предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная 

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные 

действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 

контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание 

на одном предмете или действии.Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы 

учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 



По причине слабой регуляции деятельности учащиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке 

со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к невозможности устойчиво 

мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая эмоциональная 

регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений 

эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое 

характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации 

собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения 

эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная самооценка, 

завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа 

«Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, выстраивать 

адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В характерологических особенностях 

личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к 

своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, 

обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования жизненных 

перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается 

безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 

поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных 

средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и трудности 

их понимания. Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий 

собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и 

воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества 

принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в 

неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его 

поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам 

реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт 

взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не 

могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного 

поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 

обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная целенаправленность 

деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, 

неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать 



умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. 

Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 

результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 

формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не 

проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, 

понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у учащихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и 

слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. 

Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро 

наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, 

учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении 

знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 

интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как 

шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка 

события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 

обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность следов при 

запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны 

к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР 

продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых 

схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных 

знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить 

главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. Характерной 

особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применения 

известного способа решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития на уровне 

основного общего образования 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного 

материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей детей с 

ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней 

начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих 

основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных способов учебно-

познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения 

обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при 

предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных 

ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного 

материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; 

разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения 

и переработки информации и т.д.);  



 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР 

(индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и 

быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 

сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании 

возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 

саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных 

ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов учащихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, 

склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и 

др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и 

умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; использование специального инструментария оценивания достижений и 

выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного 

становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 

расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого и 

одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных контактов (профилактика 

негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика 

асоциального поведения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе 

программы по математике являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

 

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной 

школе программы по математике являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в 

соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения задачи; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 



 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Математика, 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, 

уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но учитываются 

(результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 

 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Математика» 

должны отражать сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное число, квадрат и куб 

натурального числа; делимость натуральных чисел; выполнять арифметические действия с 

натуральными числами; применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы 

(свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно 

сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части, дробные числа, 

обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: десятичная дробь, целая и 

дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; 

округлять десятичные дроби (по образцу); 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с остатком, делимость, 

делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при 

необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач информацию, представленную 

в таблицах, схемах; 



 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его смысл; иметь представление о 

предоставлении данных в виде столбчатых диаграмм; извлекать информацию, представленную на 

столбчатых диаграммах; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные 

результаты; решать задачи следующих типов (при необходимости с использованием справочной 

информации): на нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между величинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода 

электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, 

пирамида; распознавать в окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение 

длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях,  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при вычислениях 

формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем и площадь поверхности 

куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную информацию). 

 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Математика» 

должны отражать сформированность умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение множеств; множество целых чисел, множество 

рациональных чисел; ориентироваться в способах графического представления множеств; 

 ориентироваться в понятиях: высказывание, истинное высказывание, ложное высказывание; решать 

несложные логические задачи;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с остатком, остаток от 

деления; использовать деление с остатком при решении задач;  

 ориентироваться в понятиях: простое и составное число; находить разложение составного числа в 

произведение простых;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: отрицательное число, целое 

число, модуль числа, противоположные числа; выполнять сравнение чисел с разными знаками, 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками; представлять положительные 

и отрицательные числа на координатной прямой; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: числовое выражение, значение 

числового выражения; находить значения числовых выражений, иметь представление о понятии  

рациональное число; выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными 

дробями; применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения 

и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; иметь 

представление о нахождении десятичных приближений обыкновенных дробей; округлении 

рациональных чисел; сравнении рациональных чисел; прикидке и оценивании результатов 

вычислений с рациональными числами;  

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные 

результаты; решать задачи следующих типов: на проценты, отношения и пропорции; на соотношение 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых 

приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа); 

 иметь представление о понятии «круговая диаграмма», понимать его смысл; вычислять среднее 

арифметическое; выполнять измерение величин с помощью инструментов и приборов; 

 распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение и построение углов с помощью 

транспортира; 

 распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, сфера, шар; выделять их в окружающем мире; иметь 

представление о развертке прямоугольного параллелепипеда, вычислении объемов пространственных 

тел, составленных из кубов, прямоугольных параллелепипедов; 

 выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей, необходимые в жизни; 

оценивать и сопоставлять (сравнивать) размеры реальных объектов; 



 распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости с помощью чертежных 

инструментов и свойств клетчатой бумаги: параллельные прямые; перпендикулярные прямые; 

распознавать фигуру, симметричную данной фигуре относительно прямой, фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно точки;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: координатная (числовая) прямая, 

координата точки; определять координату точки на координатной прямой, отмечать точку по 

заданным координатам; приводить примеры использования координат на прямой и на плоскости 

(шкалы приборов, географические координаты на плане местности); 

 иметь представление о некоторых фактах из истории математики: истории появления цифр, букв, 

иероглифов в процессе счёта, истории появления систем счисления, арифметики натуральных чисел, 

некоторые старинные системы мер. 

 

Содержание курса «Математика» 5-6 класс 
 

Разделы 
 Примерной основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

5 класс 6 класс 

Элементы теории множеств математической логики 

Множества и 

отношения между 

ними 

 Множество, Характеристическое 

свойство множества, элемент 

множества. Пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств, 

распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера 

Операции над 

множествами 

 Пересечение и объединение множеств. 

Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций 

над множествами с помощью кругов 

Эйлера 

Элементы логики Утверждения. Доказательство. Пример и 

контрпример. 

 

Высказывания 

 

Истинность и ложность высказывания. 

Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с 

использованием логических связок: и, 

или, не. Условные высказывания 

(импликации) 

 

Натуральные числа и нуль 

 



Натуральный ряд 

чисел и его свойства 

 

Натуральное число. Множество 

натуральных чисел и его свойства. 

Изображение натуральных чисел 

точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач. 

 

Запись и чтение 

натуральных чисел 

 

Различие между цифрой и числом. 

Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, 

разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись 

натуральных чисел. 

 

Округление 

натуральных чисел 

 

Необходимость округления. Правило 

округления натуральных чисел. 

 

 

Сравнение 

натуральных чисел, 

сравнение  с нулем 

 

Понятие о сравнении чисел, 

сравнение натуральных чисел друг с 

другом и с нулем, математическая 

запись сравнений, способы сравнения 

чисел. 

 

Действия с 

натуральными 

числами 

 

Сложение и вычитание, 

компоненты сложения и вычитания, 

связь между ними, нахождение суммы 

и разности, изменение суммы и 

разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, 

компоненты умножения и деления, 

связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, 

проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и 

сочетательный законы сложения и 

умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

 

Степень с 

натуральным 

показателем 

 

Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых, порядок 

выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление 

значений выражений, содержащих 

степень. 

 

Числовые выражения 

 

Числовое выражение и его 

значение, порядок выполнения 

действий. 

 

Деление с остатком 

 

Деление с остатком на 

множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с 

остатком.  

 



Свойства и признаки 

делимости 

 

Свойство делимости суммы 

(разности) на число. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. 

Доказательство признаков делимости. 

Решение практических задач с 

применением признаков делимости. 

 

Разложение числа на 

простые множители 

 

Простые и составные числа, 

решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа 

на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей 

числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная 

теорема арифметики. 

 

Алгебраические 

выражения 

Использование букв для обозначения 

чисел, применение алгебраических 

выражений для записи свойств 

арифметических действий. 

Использование букв для 

обозначения чисел. Вычисление 

значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений 

для записи свойств арифметических 

действий, преобразование 

алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

 

Делитель и его свойства, общий 

делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное 

и его свойства, общее кратное двух и 

более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

 

Доля, часть, дробное число, 

дробь. Дробное число как результат 

деления. Правильные и неправильные 

дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 

Запись натурального числа в 

виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение 

обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Умножение и 

деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со 

смешанными дробями.  

Арифметические действия с 

дробными числами. Способы 

рационализации вычислений и их 

применение при выполнении действий. 

Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия с дробными 

числами. 



Десятичные дроби 

 

 Целая и дробная части 

десятичной дроби. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные 

дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух 

чисел 

 Масштаб на плане и карте. 

Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений 

при решении задач. 

Среднее 

арифметическое чисел 

 

 Среднее арифметическое двух 

чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение 

практических задач с применением 

среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Проценты  Понятие процента. Вычисление 

процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с 

процентами.  

 

Диаграммы1 

 

 Столбчатые и круговые 

диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным. 

 

Рациональные числа 

 

Положительные и 

отрицательные числа 

 

 Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Действия 

с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о 

рациональном числе 

 

 Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений Единицы измерений: Длины, 

площади, объема, массы, времени, 

скорости. Зависимости между 

Единицы измерений: Длины, 

объема, времени, скорости. 

Зависимости между единицами 

                                                             
 



единицами измерения каждой 

величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, 

время, работа; цена, количество, 

стоимость. 

измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; 

Задачи на все 

арифметические 

действия 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных 

при решении задачи. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных 

при решении задачи. 

Задачи на движение, 

работу и покупки 

 

Решение несложных задач на 

движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при 

решении задач.  

Решение несложных задач на 

движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против 

течения. Применение дробей при 

решении задач.  

Задачи на части, доли, 

проценты 

Решение задач на нахождение 

части числа и числа по его части. 

Решение задач на доли 

Решение задач на нахождение 

части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи Решение несложных логических 

задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

 

Основные методы 

решения текстовых 

задач 

   арифметический, перебор вариантов. арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

 

Наглядная геометрия 

 

Фигуры в окружающем мире. 

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, 

виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Изображение 

основных геометрических фигур. 

Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических 

фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и 

окружности. 

 Длина отрезка, ломаной. 

Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. 

Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. 

Приближенное измерение площади 

фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: шар, сфера, 

конус, цилиндр. 

Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Примеры 

разверток цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы 

объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение 



Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и 

конуса.  

Понятие объема; единицы 

объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с 

применением простейших свойств 

фигур. 

 

История математики 

История математики Появление цифр, букв, 

иероглифов в процессе счета и 

распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с 

Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной 

системы счисления. Появление 

десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие 

арифметики натуральных чисел. НОК, 

НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.  Старинные системы 

мер. Л. Магницкий. 
 

Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике 

древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. 

Десятичные дроби и метрическая 

система мер. 

 

 

 



 

Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, 

Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. «Математика. 5 класс» 

 

Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Кол. 

час 

АП 

Кол. 

час 

РП 

к/р  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1.  Повторение. 

Стартовая 

диагностика. 

- 2 1  

2.  Линии 8 8  Распознавать на чертежах, рисунках прямую, части прямой, окружность. Приводить примеры 

аналогов прямой и окружности в окружающем мире. Изображать их с использованием 

чертёжных инструментов, на клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины, проводить окружности заданного 

радиуса. Выражать одни единицы измерения длин через другие 

3.  Натуральные 

числа 

13 13 №1 Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. Описывать свойства 

натурального ряда. Чертить координатную прямую, изображать числа точками на координатной 

прямой, находить координаты отмеченной точки. Округлять натуральные числа. Решать 

комбинаторные задачи с помощью перебора всех возможных вариантов. Моделировать ход 

решения с помощью рисунка, с помощью дерева возможных вариантов 
 

4.  Действия с 

натуральными 

числами 

22 22 №2 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, вычислять значения степеней. 

Находить значения числовых выражений, содержащих действия разных ступеней, со скобками и 

без скобок. Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, применять приёмы проверки 

правильности вычислений. Исследовать простейшие числовые закономерности, используя 

числовые эксперименты. Употреблять буквы для обозначения чисел, для записи общих 

утверждений. Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, 

время и т. п.)(при необходимости с использованием справочной информации): 

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 



5.  Использование 

свойств 

действий при 

вычислениях 

12 12  Записывать свойства арифметических действий с помощью букв. Формулировать и применять 

правила преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

Анализировать и рассуждать в ходе исследования числовых закономерностей. Осуществлять 

самоконтроль. Моделировать условие задачи, используя реальные предметы и рисунки. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом. 
6.  Углы и 

многоугольники 

9 9 №3 Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

величины. Решать задачи на нахождение градусной меры углов. Распознавать многоугольники 

на чертежах, рисунках, находить их аналоги в окружающем мире. Моделировать 

многоугольники, используя бумагу, проволоку и др. Вычислять периметры многоугольников. 
 

7.  Делимость чисел 15 15 К.р. 

за 1 

п/г 

Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: делимость 

натуральных чисел; деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать 

признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при необходимости с опорой на 

алгоритм правила; 
 

8.  Треугольники и 

четырёхугольники 

10 10 №4 Распознавать треугольники и четырёхугольники на чертежах и рисунках, приводить примеры 

аналогов этих фигур в окружающем мире. Изображать треугольники и четырёхугольники от 

руки и с использованием чертёжных инструментов на нелинованной и клетчатой бумаге; 

моделировать, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать свойства треугольников и 

четырёхугольников путём эксперимента, наблюдения, измерения, моделирования. Выполнять 

измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях, выполнять измерение 

площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при вычислениях формулы 

периметра, площадь прямоугольника, квадрата; 
Выражать одни единицы измерения площади через другие. Решать задачи на нахождение 

площадей. Изображать равные фигуры. Конструировать орнаменты и паркеты. 
 

9.  Дроби 18 18 №5 Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части, дробные 

числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное 

число;Записывать и читать обыкновенные дроби. Соотносить дроби и точки на координатной 

прямой. Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, 

преобразовывать дроби. Применять различные приёмы сравнения дробей, выбирая наиболее 

подходящий в зависимости от конкретной ситуации. Находить способ решения задач, связанных 

с упорядочением, сравнением дробей. 

 



10.  Действия с 

дробями 

34 34 №6 Моделировать сложение и вычитание дробей с помощью реальных объектов, рисунков, схем. 

Формулировать, записывать с помощью букв правила действий с обыкновенными дробями. 

Вычислять значения числовых выражений, содержащих дроби; применять свойства 

арифметических действий для рационализации вычислений. Комментировать ход вычисления. 

Использовать приёмы проверки результатов. Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты. Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные. Использовать приёмы решения задач на нахождение части целого 

и целого по его части. 

11.  Многогранники 10 10  Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире многогранники: куб, прямоугольный 

параллелепипед, пирамида. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических 

ситуациях. Моделировать многогранники, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Рассматривать простейшие сечения пространственных фигур, получаемые путём 

предметного или компьютерного моделирования, определять их вид. Изготавливать 

пространственные фигуры из развёрток; распознавать развёртки куба, параллелепипеда, 

пирамиды. 

Исследовать и описывать свойства многогранников, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств пространственных тел. Вычислять объёмы параллелепипедов. Выражать одни 

единицы объёма через другие. Вычислять объем и площадь поверхности куба, объем 

прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную информацию). 
 

12.  Таблицы и 

диаграммы 

9 9  Понимать и использовать при решении учебных и практических задач информацию, 

представленную в таблицах, схемах; иметь представление о понятии «столбчатая 

диаграмма», понимать его смысл; 

 

13.  Повторение. 

Промежуточная 

аттестация. 

8 10 К.р. 

№7 

 

  

ИТОГО 
170 170 9  



Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, 

Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. «Математика. 6 класс» 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Кол. 

час 

АП 

Кол. 

час 

РП 

к/р  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1.  Повторение. 

Стартовая 

диагностика. 

- 3 1  

2.  Дроби и 

проценты 

18 18 К. р. 

№1 

Преобразовывать, сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби; выполнять вычисления с 

дробями; исследовать числовые закономерности; использовать приёмы решения основных задач на 

дроби. Объяснять, что такое процент, употреблять обороты речи со словом «процент». Выражать 

проценты в дробях и дроби в процентах. Решать задачи на нахождение процентов от величины. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным; 

определять по диаграмме наибольшее и наименьшее из представленных данных 

3.  Прямые на 

плоскости и 

в пространстве 

7 7  Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых. Изображать две пересекающиеся 

прямые, строить прямую, перпендикулярную данной, параллельную данной. Измерять расстояние 

между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми 

4.  Десятичные 

дроби 

9 9 К. р. 

№2 

Записывать и читать десятичные дроби. Изображать десятичные дроби точками на координатной 

прямой. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных. Приводить примеры эквивалентных представлений дробных чисел. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. Использовать эквивалентные представления дробных чисел при 

их сравнении, при вычислениях. Выражать одни единицы измерения величины через другие 

(метры в километрах, минуты в часах и т. п.) 

5.  Действия с 

десятичными 

дробями 

31 31 К.р. 

№3 

Формулировать правила действий с десятичными дробями. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби; применять свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. Исследовать несложные числовые закономерности, используя 

числовые эксперименты. Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. Округлять 

десятичные дроби, находить десятичные приближения обыкновенных дробей. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом, используя различные зависимости между величинами 



(скорость, время, расстояние; работа, производительность, время и т. п.); анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Решать задачи на нахождение части, выраженной 

десятичной дробью, от данной величины. 

6.  Окружность 9 9 К. р. 

За I 

п/г 

Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух окружностей, 

изображать их с помощью чертёжных инструментов и от руки. Распознавать цилиндр, конус, шар, 

изображать их от руки, моделировать, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать 

и описывать свойства круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, измерение 

моделирование, в том числе компьютерное моделирование. Рассматривать простейшие сечения 

круглых тел, получаемые путём предметного или компьютерного моделирования, определять их 

вид. 
7.  Отношения и 

проценты 

14 14 К. р. 

№4 

Составлять отношения, объяснять смысл каждого составленного отношения. Находить отношение 

величин, решать задачи на деление величины в данном отношении. Объяснять, что показывает 

масштаб (карты, плана, модели). Выражать проценты десятичной дробью, переходить от 

десятичной дроби к процентам, решать задачи на вычисление процента от величины и величины 

по её проценту, выражать отношение двух величин в процентах. Выполнять самоконтроль при 

нахождении процентов величины, используя прикидку/ 

8.  Симметрия 8 8  Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры. Распознавать 

плоские фигуры, симметричные относительно прямой, относительно точки, пространственные 

фигуры, симметричные относительно плоскости. Строить фигуру, симметричную данной 

относительно прямой, относительно точки, с помощью инструментов, изображать от руки. 

Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в том числе на компьютере. 

9.  Выражения, 

формулы, урав- 

нения 

15 15 К. р. 

№5 

Использовать буквы при записи математических выражений и предложений: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих утверждений, составлять буквенные выражения по условиям 

задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, вычислять по формулам. 

Строить речевые конструкции с использованием слов «уравнение», «корень уравнения». 

Проверять, является ли указанное число корнем уравнения. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами арифметических действий. Составлять математические 

модели (уравнения) по условиям текстовых задач. 

10.  Целые числа 14 14  Приводить примеры использования в окружающем мире целых чисел (температура, выигрыш-

проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.). Характеризовать множество целых чисел. 

Сравнивать, упорядочивать целые числа, используя координатную прямую как наглядную опору. 

Формулировать правила вычисления с целыми числами, находить значения числовых выражений, 

содержащих действия с целыми числами. Вычислять значения буквенных выражений при 

заданных целых значениях букв. 



11.  Множества. 

Комбинаторика 

9 9 К. р. 

№6 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств из области натуральных и целых чисел. 

Находить объединение и пересечение конкретных множеств. Иллюстрировать теоретико-

множественные понятия с помощью кругов Эйлера. Обсуждать соотношения между основными 

числовыми множествами. Приводить примеры несложных классификаций из различных областей 

жизни. Решать комбинаторные задачи методом перебора вариантов. 
12.  Рациональные 

числа 

16 16 К. р. 

№7 

Характеризовать множество рациональных чисел. Изображать положительные и отрицательные 

рациональные числа точками на координатной прямой. Применять и понимать геометрический 

смысл понятия модуля числа, находить модуль рационального числа. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. Формулировать правила выполнения действий с рациональными числами, 

вычислять значения числовых выражений, содержащих разные действия. Применять свойства 

сложения и умножения для преобразования сумм и произведений. Объяснять и иллюстрировать 

понятие прямоугольной системы координат на плоскости, понимать и применять в речи соответ- 

ствующие термины и символику. Строить на координатной плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам, определять координаты точек. 
13.  Многоугольники 

и 

многогранники 

10 10  Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире параллелограммы, правильные 

многогранники, призмы. Изображать геометрические фигуры от руки и с использованием 

чертёжных инструментов. Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, компьютерное моделирование. Рассматривать простейшие сечения 

многогранников, получаемые путём предметного или компьютерного моделирования, определять 

их вид. Изготавливать призмы из развёрток; распознавать развёртки цилиндра и конуса. Решать 

задачи на нахождение площадей. 

14.  Повторение. 

Промежуточная 

аттестация. 

10 8 К. р. 

№8 
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Некоторые изменения в программах обучения детей с задержкой психического развития 

Математика 

 

Изучение математики в V—IX классах базируется на математической подготовке, полученной учащимися в начальной школе. 

Основной задачей обучения математике в специальной школе и классах выравнивания, как и в общеобразовательной школе, является обеспечение 

прочных и сознательных математических знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда — планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться 

грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по математике в старших классах. В связи с этим в 

программу общеобразовательной школы- внесены некоторые изменения: усилены разделы, связанные с повторением пройденного материала, увеличено 

количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы даны как ознакомительные; исключены отдельные 

трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического 

характера. 

Ниже приводятся пояснения к изменениям программы в V—IX классах. 

 

Математика в V и VI классах 

 

При изучении математики в V и VI классах повторяются и систематизируются сведения о натуральных числах, полученные учащимися в начальной 

школе. С первых уроков у детей формируются навыки тождественных преобразований. Важную роль при этом играет понятие выражение. 

Тождественные преобразования выражений основываются на законах арифметических действий. 

Большое место в программе занимает составление и решение уравнений. В V классе уравнения решаются на основе зависимостей между компонентами и 

результатами действий. В VI классе в теме «Положительные и отрицательные числа» формулируются правила действий с рациональными числами, 

включая правила перемены знака при перенесении члена из одной части уравнения в другую. Впервые в V классе учащиеся знакомятся с решением 

задач с помощью уравнений. В VI классе они должны научиться составлять числовые и буквенные выражения, пропорции и линейные уравнения по 

условиям текстовых задач, а также уметь решать несложные линейные уравнения, используя при этом раскрытие скобок и приведение подобных 

слагаемых. 

Элементы геометрии, включенные в программу, способствуют формированию у учащихся умения работать с чертежными инструментами: 

транспортиром, циркулем, линейкой. 

Действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, отрицательными и положительными числами, использование букв для 

записи выражений, составление несложных уравнений по условию задач, построение и измерение геометрических фигур — все это является 

подготовкой к изучению систематического курса алгебры и геометрии в старших классах. 

Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы V и VI классов возможно изъять без ущерба для дальнейшего изучения курса 

математики. 

Учащиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без заучивания формул. 

Можно не останавливаться на изучении тем: «Равные фигуры», «Столбчатые диаграммы», «Шар». 



Тема «Масштаб» будет подробно изучаться в курсе географии, тема «Графики» — в курсе алгебры, темы «Длина окружности», «Площадь круга» — 

в курсе геометрии. 

Некоторые темы рекомендуется давать как ознакомительные. К таким относятся в V классе: «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Среднее 

арифметическое чисел»; в VI классе: «Перемещение по координатной прямой», «Параллельные прямые», «Измерение величин», «Модуль числа», 

«Число как результат измерения». 

Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Длина отрезка», «Шкалы», «Переместительный и сочетательный законы умножения», 

«Запись произведения с буквенными множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать на повторение (в начале и конце учебного года), на практические работы, а также на изучение 

наиболее трудных и значимых тем: в V классе — на решение уравнений, закрепление знаний 

единиц площадей, умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе — на сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел, решение уравнений, сложение и вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

Вводятся некоторые дополнительные темы на обобщение изученного материала: в V классе — «Все действия с десятичными дробями», «Единицы 

измерения площадей»; в VI классе — «Примеры на все действия с положительными и отрицательными числами», «Решение примеров на все действия 

с обыкновенными и десятичными дробями». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации школьного психолога для педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

1. Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха при определённый усилиях. Трудность заданий 

должна возрастать постепенно, пропорционально возможностям ребёнка. 

2. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке обязательно 

вводить организационный момент, т.к. школьники с ЗПР с трудом переключаются с 

предыдущей деятельности. 

3. Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого  ответа, 

обязательно дать некоторое время для обдумывания. 

4. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой 

и сложный материал, необходимо разделять его на отдельные части и давать их 

постепенно. 

5. Не требовать от ребёнка с ЗПР изменения неудачного ответа, лучше попросить 

ответить его через некоторое время. 

6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащегося на какие-либо 

дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у них очень снижен. 

7. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке 

(картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объём восприятия снижен. 

8. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 

кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

9. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно находить 

ошибки у себя и у товарищей, но делать это тактично, используя игровые приемы. 

10. Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не быстрота и 

количество сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых простых 

заданий. 

11. Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, давать 

кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления, 

проводить равномерные включения в урок динамических пауз (через 10 минут).  

12. Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе стараться 

активизировать не столько механическую, сколько смысловую память. 

13. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы перед зданиями, 

интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, музыкальные инструменты, 

колокольчик и т.п.). 

14. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, соревнования, жетоны, 

фишки, наклейки и др.).особенно это актуально в детском саду. Использовать на 

занятиях игру и игровую ситуацию. 

15. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, поддерживать 

атмосферу доброжелательности. 

 



 

 

Ученики Особенности Методические приемы 

 Медленный темп 

деятельности, низкая 

работоспособность 

1. Использование дифференцированных заданий. 

2. Оказание стимулирующей (подбадривание), 

направляющей (ссылка на опору), обучающей 

(показ способа действия) помощи. 

 Затруднения в 

определении 

пространственных 

отношений между 

предметами, в речи редко 

используются 

пространственные 

понятия 

1. Использование наглядности 

2. Задание на самостоятельный поиск материала в 

учебнике. 

3. Объяснений понятий 

4. Использование внешних ориентиров для 

определения пространственных отношений 

 Затруднения в 

установлении причинно-

следственных отношений, 

логических связей между 

объектами 

1. Использование наводящих вопросов. 

2. Задания на расстановку понятий в логической 

последовательности. 

3. Оказание направляющей помощи 

4. Составление плана ответа. 

5. Каждое задание вытекает из предыдущего (для 

способствования в переключении внимания) 

 Затруднения в 

самоконтроле результатов 

собственной деятельности 

Алгоритм проверки (лучше наглядный) 

 Затруднения в понимании 

письменной инструкции 

1. Наглядный алгоритм выполнения заданий при 

самостоятельной работе. 

2. Сложную конструкцию делить на части (давать 

пошагово) 

 Отсутствие произвольного 

внимания, затруднения в 

регуляции своего 

поведения 

1. Смена видов деятельности для предотвращения 

отвлечений о учебной работы 

2. Объяснение значимости выполнения заданий (для 

стимуляции учебной деятельности) 


	Содержание курса «Математика» 5-6 класс

