


Пояснительная записка

Статус рабочих программ в общеобразовательном учреждении 
Адаптированная  рабочая  программа  -  это  документ,  определяющий  содержание,

объем,  порядок  изучения  какой-либо  учебной  дисциплины,  в  соответствии  с  которым
учитель непосредственно осуществляет учебный процесс в конкретном классе по учебному
предмету,  элективным  и  факультативным  курсам,  предметным  кружкам.  Всовокупности
рабочие  программы  определяют  содержание  деятельности  общеобразовательного
учреждения  в  соответствии с  образовательной программой,  направленной на  реализацию
Государственного образовательного стандарта общего образования с  учетом особенностей
образовательной  политики  общеобразовательного  учреждения,  образовательных
потребностей и запросов обучающихся, особенностей контингента обучающихся, авторского
замысла педагога.

Адаптированная рабочая программа выполняет четыре основные функции:
нормативную,  информационно-методическую  и  организационно-планирующую,

коррекционно-развивающую.
Нормативная функция определяет обязательность реализации содержания программы

в полном объеме.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного

процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  последовательности  изучения
материала,  а  также  путях  достижения  результатов  освоения  образовательной  программы
учащимися средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и  качественных
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения
промежуточной аттестации учащихся.

Коррекционно-развивающая функция позволяет создать такую модель обучения детей
с  ОВЗ,  в  процессе  которой  у  каждого  обучающегося  появится  механизм  компенсации
имеющегося  дефекта,  на  основе  чего  станет  возможной  его  интеграция  в  современное
общество.

Адаптированная  рабочая  программа  является  ориентиром  для  составления
календарно-тематического  планирования.  Она  определяет  инвариантную  (обязательную)
часть  учебного  курса,  за  пределами  которого  остаётся  возможность  авторского  выбора
вариативной составляющей содержания образования. При этом учитель может предложить
собственный  подход  в  части  структурирования  учебного  материала,  определения
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний,
умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым рабочая
программа  содействует  сохранению  единого  образовательного  пространства,  не  сковывая
творческой  инициативы  учителя,  предоставляет  широкие  возможности  для  реализации
различных подходов к построению учебного курса.

Рабочая программа составлена на основе:
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  года  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации».
2. СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
3. Государственный стандарт  общего  образования.  Приказ  Министерства  образования

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1084.
4. Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; (утверждены
Приказом  Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  г.  N  986,  зарегистрированы  в
Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682).



5. Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1015 с изменениями 2014 года
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31. 03.  2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос.
аккредитацию образовательных программ начального основного, общего и среднего
общего образования».

7. Приказ  Департамента  образования  и  науки  КО  от  18.08.2014  г.  №1312  «Об
утверждении  регионального  базисного  учебного  плана  для  образовательных
учреждений КО, реализующих программы общего образования».

8. Инструктивное  методическое  письмо  Департамента  образования  и  науки  КО  от
18.08.2014  г.  №509/общ  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных
организаций  КО,  реализующих  основные  образовательные  программы  начального
общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 уч. год».

9. Основная  образовательная  программа  Средней  общеобразовательной  школы  №  30
города Костромы,2014 г.

10. Учебный  план  Средней  общеобразовательной  школы  №  30  города  Костромы  на
учебный год.

11. Примерные  программы  по  математике.  (Сборник  нормативных  документов.
Математика составили Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2010).

12. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями.

13. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.3286-15,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15)

14. Устав учреждения

Уровень обучения – базовый

Срок реализации программы – 5 лет

Психофизиологические особенности детей с задержкой психического развития

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без  создания
специальных  условий.  Категория  обучающихся  с  ЗПР  –  наиболее  многочисленная  среди
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников.  К  категории  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  относятся
обучающиеся,  испытывающие  в  силу  различных  биологических  и  социальных  причин
стойкие  затруднения  в  усвоении образовательных программ при  отсутствии выраженных
нарушений  интеллекта.  Обучающиеся  с  ЗПР,  из-за  особенностей  своего  психического
развития,  трудно  усваивают  программу  по  географии.  У  них  обнаруживается
недостаточность  общего  запаса  знаний,  ограниченность  представлений  об  окружающем
мире, незрелость интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, 



преобладание игровых интересов.  Формирование предметных знаний,  умений,  навыков
обучающихся  затруднено  в  результате  неорганизованности,  импульсивности,  низкой
продуктивности,  быстрой  утомляемости,  отвлечения  на  уроке.  Обучающиеся  не
воспринимают  учебный  материал  в  конце  урока,  наблюдаются  колебания  уровня
работоспособности  и  активности  (общая  сосредоточенность  не  более  15  –  20  минут).
Навыки  формируются  крайне  медленно,  для  их  закрепления  требуется  многократные
упражнения,  указания,  напоминания.  Обучающиеся  с  трудом  владеют  умственными
действиями и операциями: обобщением, отвлечением, сравнением, в процессе усвоения
знаний недостаточно опираются на имеющийся жизненный опыт, затрудняются обобщить
ранее сформированные представления. При выполнении письменных работ фиксируются
недочеты (пропуск последовательности действий, пропуск звеньев заданий, бесчисленные
исправления, большое количество неисправленных ошибок).

У подростков с ЗПР отмечается недостаточная познавательная активность, которая,
сочетаясь с быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка, может серьезно тормозить
их  обучение  и  развитие.  Так,  быстро  наступающее  утомление  приводит  к  снижению
работоспособности, что проявляется в трудностях усвоения учебного материала.

Детям  и  подросткам  с  данной  патологией  свойственны  частые  переходы  от
состояния активности к полной или частичной пассивности, смене рабочих и нерабочих
настроений, что связано с их нервно-психическими состояниями. Вместе с тем, иногда и
внешние  обстоятельства  (сложность  задания,  большой  объем  работы  и  др.)  выводят
ребенка из равновесия, заставляют нервничать, волноваться.

Подростки с ЗПР могут допускать срывы в своем поведении. Они трудно входят в
рабочий  режим  урока,  могут  вскочить,  пройтись  по  классу,  задавать  вопросы,  не
относящиеся  к  данному  уроку.  Быстро  утомляясь,  одни  дети  становятся  вялыми,
пассивными, не работают; другие -  повышенно возбудимы, расторможены, двигательно
беспокойны. Эти дети очень обидчивы и вспыльчивы. Для вывода их из таких состояний
требуется время, особые методы и большой такт со стороны педагога и других взрослых,
окружающих подростка с данным дефектом развития.

Они с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой. Для детей и
подростков  с  ЗПР  характерна  значительная  неоднородность  нарушенных  и  сохранных
звеньев  психической  деятельности.  Наиболее  нарушенной  оказывается  эмоционально-
личностная  сфера  иобщие  характеристики  деятельности   (познавательная  активность,
особенно спонтанная, целенаправленность, контроль, работоспособность), в сравнении с
относительно более высокими показателями мышления и памяти.

Их социальная адаптация больше зависит от влияния окружающей среды, чем от
них самих. С одной стороны – они повышенно внушаемы и импульсивны, а с другой –
полюс  незрелости  высших  форм  волевой  деятельности,  неспособность  к  выработке
устойчивого социально – одобряемого жизненного стереотипа к преодолению трудностей,
склонность  идти  по пути  наименьшего сопротивления,  невыработонность  собственный
запретов,  подверженность  отрицательным  внешним  влияниям.  Все  эти  критерии
характеризуют  низкий  уровень  критичности,  незрелость,  неспособность  адекватно
оценить ситуацию, а вследствие этого у детей с ЗПР не возникает тревожности.

Подростков  с  такими  видами  нарушений  поведения  отличают  черты
эмоционально–волевой  незрелости,  недостаточное  чувств  долга,  ответственности,
волевых  установок,  выраженных  интеллектуальных  интересов,  отсутствие  чувства
дистанции, инфантильная бравада исправленным поведением.

Реализация адаптированной рабочей программы по математике для учащихся
с  задержкой  психического  развития  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующей цели:

овладение  системой  математических  знаний  и  умений, необходимых  для
применения в  практической деятельности,  изучения смежных дисциплин,  продолжения
образования;



 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности, необходимых
человеку  для полноценной жизни в  современном обществе:  ясность  и  точность
мысли,  критичность  мышления,  интуиция,  логическое  мышление,  элементы
алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,  способность  к
преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание  культуры  личности, отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  математики  для  научно-
технического прогресса.

Математическое  образование  в  основной  школе  складывается  из  следующих
содержательных  компонентов:  арифметика; алгебра; геометрия; элементы
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 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.

Арифметика  призвана  способствовать  приобретению  практических  навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться
алгоритмами.

Алгебра  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,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  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  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 представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.

Геометрия  – один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,
необходимая  для  приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически
значимых  умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для
развития  пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для
эстетического  воспитания  учащихся.  Изучение  геометрии  вносит  вклад  в  развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей
становятся  обязательным  компонентом  школьного  образования,  усиливающим  его
прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал  необходим,  прежде  всего,  для
формирования  функциональной  грамотности  –  умений  воспринимать  и  анализировать
информацию,  представленную в  различных формах,  понимать  вероятностный характер
многих  реальных  зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчеты.
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.



При изучении  статистики  и  теории  вероятностей  обогащаются  представления  о
современной  картине  мира  и  методах  его  исследования,  формируется  понимание  роли
статистики  как  источника  социально  значимой  информации  и  закладываются  основы
вероятностного мышления.

Таким  образом,  в  ходе  освоения  содержания  курса  учащиеся  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.

Цели курса математики:

 овладение  конкретными  математическими  знаниями,  необходимыми  для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  мышления,  характерных  для
математической деятельности и необходимых для повседневной жизни;

 формирование представлений об идеях и методах математики,  о  математике как
форме описания и методе познания действительности;

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
понимания значимости математики для общественного прогресса.

Задачи:

1. сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике
преподавания в начальной школе;

2. предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке и недостатков в
математическом развитии, развитии внимания и памяти;

3. обеспечить  базу  математических  знаний,  достаточную  для  изучения  алгебры  и
геометрии, а также для продолжения образования;

4. формировать интерес к предмету;
5. воспитательные: 
 содействовать  воспитанию  ответственности,  организованности,

целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического отношения к



себе, а также воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации
времени;

 развивать  умения  учебно-познавательной  деятельности,  культуры  устной  и
письменной речи, гибкость мыслительных процессов;

 развивать  интеллектуальную,  волевую  и  мотивационную  сферы  личности,
любознательность обучающихся;

 формировать  качества  мышления,  необходимые  для  продуктивной  жизни  и
адаптации в современном информационном обществе;

 формировать  культуру  математического  мышления,  положительного
эмоционального отношения к математике, инициативе и творчеству;

 формировать представление о математике, как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

 формировать  у  обучающихся  трудовые  умения  и  навыки;  воспитывать  таких
качества, как трудолюбие и аккуратность; дисциплинированность, настойчивость,
взаимопомощь, умение организовывать свою работу и доводить ее до конца.

6. коррекционные:
 осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания, слухоречевой

памяти,  наглядно-образной  и  словесно-логической  форм  мышления,  которые
составляют основу для формирования и развития навыков чтения и письма;

 обеспечивать  единство  обучения,  развития  и  коррекции  нарушений  ребенка  с
нарушениями эмоционально-волевой сферы;

 уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные
термины,  уточняются  значения  имеющихся  понятий  и  определений,  развивать
память путем усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при
этом  накапливать  словарь,  который  может  использоваться  не  только  на  уроках
математики;

 развивать  интеллектуальные  способности  и  логическое  мышление,  творческие
способности в процессе решения математических задач;

 формировать умения ставить вопросы, связанные с выявлением различного рода
закономерностей; умение сравнивать предметы и величины;

 формировать  умение  на  основе  рассуждения  подводить  неизвестное  к  уже
известному материалу;

 проводить работу с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком предмета.

Программа осуществляется на основе принципов:
1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.
Реализация  гуманистического  подхода  предполагает  поиск  позитивных  ресурсов

для преодоления возникших трудностей и проблем,  сохранения веры в положительные
качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы
и  возможности  ребенка.  Решение  проблемы  с  максимальной  пользой  и  в  интересах
ребенка.

2. Принцип  системности.  Принцип  системного  подхода  –  предполагает
понимание человека как целостной системы. В соответствии с принципом системности
организация  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  и  подростками,  имеющими
трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.

Единство диагностики,  коррекции и развития,  т.  е.  системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья.  Всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,
взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем  ребенка,  а  также
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.



3. Принцип  непрерывности.  Принцип  гарантирует  ребѐнку  и  его  родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к ее решению.

4. Принцип  реальности.  Предполагает,  прежде  всего,  учет  реальных
возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться
на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.

5. Принцип  деятельностного  подхода предполагает,  прежде  всего,  опору
коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту,
а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит
развитие и формирование ребенка.

6. Принцип  индивидуально-дифференцированного  подхода предполагает
изменения,  форм  и  способов  коррекционно-развивающей  работы  в  зависимости  от
индивидуальных  особенностей  ребенка,  целей  работы,  позиции  и  возможностей
специалистов.  Даже  при  использовании  групповых  форм  работы  коррекционно-
развивающие  воздействия  должны  быть  направлены  на  каждого  отдельного  ребенка,
учитывать  его  состояние  в  каждый  данный  момент,  проводится  в  соответствии  с  его
индивидуальным темпом развития.

7. Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья  в  специальные (коррекционные)  образовательные учреждения
(классы, группы).

Адаптированная  рабочая  программа  по  математике  направлена  на  освоение
обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает в себя все
темы,  предусмотренные Федеральным компонентом  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования.

При  обучении  детей  с  задержкой  психического  развития  основное  содержание
образования  математики дополняется  элементами,  предусматривающим коррекционную
направленность обучения.

ЗПР  проявляется,  прежде  всего,  в  замедлении  темпа  психического  развития.  У
детей  с  ЗПР  обнаруживается  недостаточность  общего  запаса  знаний,  ограниченность
представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная
целенаправленность  интеллектуальной  деятельности,  быстрая  ее  пресыщаемость,
преобладание  игровых интересов.  В  одних  случаях  (различные виды инфантилизма)  у
детей  преобладает  задержка  развития  эмоционально-волевой  сферы.  В  других  случаях
ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития познавательной деятельности.
Проявляются симптомы СДВГ.

Программа  построена  с  учетом  специфики  усвоения  учебного  материала,
испытывающими  трудности  в  обучении,  причиной  которых  являются  различного
характера задержки психического развития.

Основной  задачей  обучения  математике  в  интегрированных  классах,  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 связи с этим в программу общеобразовательной школы надо
вносить некоторые изменения: усилить разделы, связанные с повторением пройденного
материала,  увеличивать  количество  упражнений  и  заданий,  связанных  с  практической
деятельностью  учащихся;  некоторые  темы  давать  как  ознакомительные;  исключать
отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется преподносить
в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно
давать  материал  небольшими  дозами,  с  постепенным  его  усложнением,  увеличивая
количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и
самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, формального заучивания
правил, списывания готовых решений и т.д. Учащиеся должны уметь показать и объяснить
все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. При решении задач дети должны
учиться  анализировать,  выделять  в  ней  неизвестное,  записывать  ее  кратко,  объяснять
выбор арифметического действия, формулировать ответ, т.е. овладевать общими приемами
работы  над  арифметической  задачей,  что  помогает  коррекции  их  мышления  и  речи.
Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках
математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических
знаний и умений.

Межпредметные связи

Математика  является  одним  из  опорных  предметов.  Овладение  учащимися
системой  математических  знаний  и  умений  необходимо  в  повседневной  жизни,  для
изучения  смежных  дисциплин  и  продолжения  образования.  В  первую  очередь  это
относится  к  предметам  естественнонаучного  цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие
логического  мышления  учащихся  при  обучении  математике  способствует  усвоению
предметов  гуманитарного  цикла.  Практические  умения  и  навыки  арифметического
характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.

Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении
математических  абстракций,  о  соотношении  реального  и  идеального,  о  характере
отражения  математической  наукой  явлений  и  процессов  реального  мира,  о  месте
математики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и
в  практике  способствует  формированию  научного  мировоззрения  учащихся,  а  также
формированию  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе.

Требуя  от  учащихся  умственных  и  волевых  усилий,  концентрации  внимания,
активности  воображения,  математика  развивает  нравственные  черты  личности
(настойчивость,  целеустремленность,  творческую  активность,  самостоятельность,
ответственность,  трудолюбие,  дисциплину  и  критичность  мышления)  и  умение
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать
самостоятельные решения.  Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса
развивают творческие способности школьников.

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда:
планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её  выполнения,  критическую
оценку  результатов.  В процессе  изучения  математики школьники учатся  излагать  свои
мысли  ясно  и  исчерпывающе,  лаконично  и  ёмко,  приобретают  навыки  чёткого,
аккуратного и грамотного выполнения математических записей.

Важнейшей задачей школьного курса  математики является  развитие логического
мышления  учащихся.  Сами  объекты  математических  умозаключений  и  правила  их
конструирования  способствуют  формированию  умений  обосновывать  и  доказывать
суждения,  приводить  чёткие  определения,  развивают  логическую  интуицию,  кратко  и
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая



внутреннюю  гармонию  математики,  формируя  понимание  красоты  и  изящества
математических  рассуждений,  математика  вносит  значительный  вклад  в  эстетическое
воспитание учащихся.

Общая характеристика учебного предмета

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная.

Указание ведущих форм, методов и технологий обучения.
Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми,  испытывающими  трудности  в

усвоении  математики,  должна  строиться  в  соответствии  со  следующими  основными
положениями:

 восполнение  пробелов  начального  школьного  математического  развития  детей
путем  обогащения  чувственного  опыта,  организации  предметно-практической
деятельности;

 пропедевтический  характер  обучения:  подбор  заданий,  подготавливающих
учащихся к восприятию новых тем;

 дифференцированный  подход  к  детям  –  с  учетом  сформированности  знаний,
умений и  навыков,  осуществляемый при  выделении  следующих этапов  работы:
выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной
опоры, в умственном плане;

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;
 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной

деятельности:  развитие  зрительного  и  слухового  восприятия,  формирование
мыслительных операций;

 активизация речи детей в  единстве  с  их мышлением;  выработка положительной
учебной мотивации, формирование интереса к предмету;

 формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля.

Любой  учебный  материал  нужно  использовать  для  формирования  у  детей
различных приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития.

Психологические особенности школьников,  обучающихся по  программе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического
развития:

 замедленный темп формирования обобщённых знаний,
 интеллектуальная пассивность детей,
 повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.

С учётом этих особенностей, намечены пути обучения:
 обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения

нового материала);
 обучение  с  более  широкой  наглядной  и  словесной  конкретизацией  общих

положений;
 обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на

прямой показ приёмов решения;
 постепенное сокращение помощи со стороны постепенное повышение трудности

заданий;
 постоянное  уделение  внимания  мотивационно-занимательной  стороне  обучения,

стимулирующей развитие познавательных интересов.



При  определении  методик  обучения  особое  внимание  уделяется  повышению
уровня  интеллектуального  развития  обучающихся.  Характерной  особенностью  учебно-
воспитательного  процесса  является  не  пассивное  приспособление  к  слабым  сторонам
психики  детей,  а  принцип  активного  воздействия  на  их  умственное  развитие  в  целях
максимального использования потенциальных возможностей каждого.

В  целях  успешного  решения  задач  обучения  используются  организационно-
педагогические технологии:

1. сочетание  индивидуальной  и  дифференцированной  работы  с  обучающимися  на
уроке с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание
индивидуальной помощи учащимся,

2. коммуникативно-диалоговая  технология  в  целях  развития  коммуникативной
культуры, развития речи, памяти.

3. из  предметных  технологий  используются  в  игровая  технология  для  развития
познавательных  интересов  обучающихся  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей.

Особенности обучения по предмету:
 небольшой (дозированный) объем подачи материала;
 подготовительные упражнения;
 постоянное повторение и закрепление материала;
 использование наглядности и связь с жизнью;
 смена видов деятельности на уроке.

На  уроках  необходимо  создавать  оптимальные  условия  для  усвоения  базового
материала, который осуществляется в соответствии с принципом доступности. Материал
должен  быть  по  содержанию  и  объему,  посильным для  учащихся.  Процесс  овладения
материалом строим на многократной тренировке в применении полученных знаний.

Уроки чаще всего имеют следующую структуру:
 обязательный психологический настрой на урок, мотивация;
 проверка домашнего задания;
 актуализация знаний;
 изучение  новой  темы  с  обязательным  использованием  наглядного,

раздаточного материала;
 закрепление новой темы («сделай по образцу»);
 повторение, формирование умений (найди ошибку);
 подведение итогов уроков (оценка, самооценка).

При организации обучения детей по программе для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с задержкой психического развития учитываются методические
рекомендации, которые даются для преподавания в общеобразовательных классах. Однако
для  успешного  усвоения  материала  учащимися  необходимо  учитывать  их  характерные
особенности и соблюдать определенные принципы и требования при проведении уроков.

Учебный процесс необходимо ориентирован на рациональное сочетание устных и
письменных видов работ, как при изучении теории, так и при решении задач.

Объяснение нового материала проводится с опорой на практические задания. При
изучении тем используется наглядный материал: опорные схемы, карты и т.д. Включаются
блоки повторения изученного материала перед основными темами курса.

Отработка  основных  умений  и  навыков  осуществляется  на  большом  числе
несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной
и скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и



содержанию,  позволяющими  применять  получаемые  знания  в  большом  многообразии
ситуаций.

Закрепление  изученного  материала  проводится  с  использованием  вариативного
дидактического  материала,  позволяющего  постоянно  осуществлять  многократность
повторения:  таблиц;  карточек;  карточек-опор.  Интеллектуальное  развитие
непосредственным образом связанно с развитием речи. Поэтому важным и непременным
принципом работы является внимание к речевому развитию. Учащиеся в классе должны
много говорить  и записывать.  Они должны объяснять свои действия,  вслух разъяснять
свои мысли,  ссылаться  на  известные правила,  факты,  высказывать  догадки,  предлагать
способы  решения,  задавать  вопросы.  Необходимо  поощрять  их  к  этому.  Желательно,
чтобы  вопросы  и  замечания  типа:  «Почему?»,  «Как  можно  объяснить?»,  «Как  ты
думаешь?» - постоянно звучали на уроках. Необходимо также постоянно формировать у
детей умение работать с учебником, справочной литературой.

Кроме того,  данных учащихся  отличают ограниченный запас  общих сведений и
представлений, обеднённый словарный запас, поэтому следует уделять внимание работе
над терминами. Рекомендуется использовать следующие приёмы:

 диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение),
 списывание  определений  и  правил  из  учебника  (выделить  главные  слова,

установить связи слов в тексте определения, подчеркнуть нужные слова, используя
разные цвета, выучить, привести примеры),

 работа  с  текстами  учебников,  слушание  подготовленных  сообщений  о  словах,
терминах.

Каждое  сформированное  у  школьников  умение  следует  доводить  до  навыка,
побуждая  их  к  выполнению  работ  различного  характера:  диктантов,  практических,
самостоятельных, контрольных работ, зачётов. Часть этих работ можно проводить в так
называемой полуустной форме, когда на одни вопросы учащиеся отвечают письменно, а
на другие устно, подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать
ответ.

В  процессе  изучения  каждый  темы  проводятся  самостоятельные  работы
обучающего  характера.  Самостоятельные  работы  состоят  из  обязательной  и
дополнительной  частей.  Выполнение  заданий  дополнительной  части  не  является
обязательным. Но в силу того, что учащиеся продвигаются в учёбе разными темпами, им
предоставляется возможность достичь более высокого уровня и, соответственно, получить
более  высокую  оценку.  В  начале  самостоятельные  работы  проводятся  по  образцу,
алгоритму, впоследствии постоянно усложняя материал: добавлять задания продуктивного
характера, а для кого-то и творческого.

После изучения темы или раздела организуются контрольные работы. Контрольные
работы выполняются только письменно. После контрольной работы обязательна работа по
коррекции  знаний,  умений  и  навыков  учащихся.  Форма  зачёта  может  быть  самой
свободной, т.е. одни учащиеся могут отвечать устно по специальным билетам, а другие
выполнять задания в письменном виде.

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают

систему  итоговых  результатов  обучения,  которых  должны  достигать  все  учащиеся,
оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием
положительной  аттестации  ученика  за  курс  основной  школы.  Эти  требования
структурированы  по  трем  компонентам:  «знать/понимать»,  «уметь»,  «использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
При  этом  последние  два  компонента  представлены  отдельно  по  каждому  из  разделов
содержания.



Обоснование выбора авторской программы и УМК для реализации рабочей
программы

Состав  учащихся  ОУ  разноуровневый.  Большинство  учащихся  имеют  средние
способности  к  обучению.  Коллектив  педагогов  стремится  замотивировать  как  можно
большее количество учащихся к овладению математикой не только на базовом уровне, но
и более высоком. В школе есть ребята, результативно принимающие участие в различных
математических  соревнованиях,  проходящие  итоговую  Государственную  аттестацию  на
максимальное  количество  баллов.  Наряду  с  работой  с  одаренными  детьми  педагоги
уделяют  огромное  внимание  слабоуспевающим.  Своевременная  диагностика  пробелов
знаний  учащихся,  консультативная  помощь  детям  и  родителям,  организация
дополнительных  и  индивидуальных  занятий  являются  неотъемлемой  частью  процесса
обучения таких учащихся.

Преподавание математики ведется по УМК:

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного стандарта
основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде
следующих  учебных  курсов:  5–6  класс  –  «Математика»,  7–9  класс  –  «Алгебра»  и
«Геометрия». Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 25 часов (5–6
класс – по 5 часов в неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю, геометрия – по 2 часа
в неделю.)

Распределение учебного времени между предметами представлено в таблице.
Класс Предметы Количество Количество

5 Математика 5 170
6 Математика 5 170
7 Алгебра 3 102

Геометрия 2 68
8 Алгебра 3 102

Геометрия 2 68
9 Алгебра 3 102

Геометрия 2 68

Изучение блока комбинаторики, статистики и теории вероятностей отнесено в блок
алгебра.

5-6 классы 
УМК

ВИЛЕНКИН

7-9 классы
УМК

МОРДКОВИЧ
УМК

АТАНАСЯН

10-11 классы
УМК 

ПОГОРЕЛОВ



Система оценивания достижений учащихся по предмету

Преобладающими  формами  текущего  контроля  выступают:  письменный  опрос,
самостоятельная работа, тестирование, устный опрос.

Виды  и  формы  контроля:  переводная  аттестация,  промежуточный,
предупредительный контроль; контрольные работы.

Требования к оцениванию

1. Учитывать психологические особенности ребенка:  неумение объективно оценить
результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность
принятия оценки учителя и др.

2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности ученика.
3. Сформированность  у  учащихся самооценки.  Реализация  этого требования  имеет

особое  значение  в  развитии  учебно-познавательной  мотивации  ребенка  и  его
отношения к учению.

4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с
эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида.

5. Формирование  качеств  личности,  которые  становятся  стимулом  положительного
отношения к учению - умения и желания осуществлять самоконтроль.

6. Учитель  применяет  для  оценивания  цифровой  балл  (отметку)  и  оценочное
суждение.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:

 показывает  знания,  понимание,  глубину  усвоения  всего  программного
материала;

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные
и  внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в
незнакомой ситуации;

 не  допускает  ошибок  и  недочетов  при  воспроизведении  изученного
материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью
дополнительных  вопросов  учителя,  соблюдает  культуру  письменной  и
устной речи, правила оформления письменных работ.

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:
 показывает знания всего изученного программного материала;
 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании

фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;

 допускает  незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочеты  при
воспроизведении  изученного  материала,  соблюдает  основные  правила
культуры  письменной  и  устной  речи,  правила  оформления  письменных
работ.

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:
 показывает  знания  и  усвоение  изученного  программного  материала  на

уровне минимальных требований;
 умеет  работать  на  уровне  воспроизведения,  испытывает  затруднения  при

ответах на видоизмененные вопросы;
 допускает  грубые  или  несколько  негрубых  ошибок  при  воспроизведении

изученного  материала,  незначительно  не  соблюдает  основные  правила



культуры  письменной  и  устной  речи,  правила  оформления  письменных
работ.

Отметка «2» ставится в с лучае, если обучающийся:
 показывает  знания  и  усвоение  изученного  программного  материала  на

уровне  ниже  минимальных  требований  программы,  имеет  отдельные
представления об изученном материале;

 не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при
ответах на видоизмененные вопросы;

 допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при
воспроизведении  изученного  материала,  значительно  не  соблюдает
основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления
письменных работ.

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;
 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. Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.


