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Рабочая программа по математике на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии:  

• требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике,  

• федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,  

• учебного плана МБОУ СОШ № 12.  

• с  рекомендациями Примерной программы по учебным предметам 

• с авторской программой по математике Г. В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон,  

• с авторской программой по математике, алгебре и геометрии авторов А.Г. Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распростране-

ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии 

учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение 

проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополни-

тельные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значи-

тельным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид пси-

хического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной 

системы в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости 

нарушения при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных об-

разовательных условий при их обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения 

в начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той 

или иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитар-

ными познавательными способностями, специфическими недостатками психологи-

ческого и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, 

снижением умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех де-

тей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и 

неравномерное качество становления высших психических функций, мотивацион-

ных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

части детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональ-

ной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (ха-

рактерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), 

к подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного 

поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления 

контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного сотруд-



3 

 

ничества. По мере взросления у подростка происходит качественное преобразова-

ние учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию спо-

собности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подростко-

вого периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются ис-

пользуемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудни-

чества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной дея-

тельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приоб-

ретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят мно-

гочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, каче-

ственно изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний. У девятому классу завер-

шается 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, ценно-

стей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные проти-

воречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью; изменение характера и 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 наруше-

ния произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, 

они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в прояв-

лении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обуча-

ющихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невоз-

можности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что 

приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воз-

действию со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустой-

чивости позиций при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаб-

лонности суждений. Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный 

уровень притязаний эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во 

многом сказываются на способности к планированию, приводят к неопределенно-

сти интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 

развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специ-

фику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной харак-

теристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 

функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 
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отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познава-

тельной деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктив-

ности, затруднен процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 

концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. От-

личительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 

истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 

воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходи-

мости выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференциро-

вать раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных при-

знаках, быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР 

чаще используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти 

и снижения объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обуча-

ющихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую 

познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверх-

ностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рацио-

нального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности наблю-

даются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, класси-

фикации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе вы-

деления и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять суще-

ственные 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 при-

знаков 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 

по результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предме-

тов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при са-

мостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости 

давать определение понятию на основе оперирования существенными и второсте-

пенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответ-

ствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования поняти-
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ями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждают-

ся в сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализа-

цией, 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 дей-

ствия 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 выполнить фоне-

матический разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, 

нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознако-

мых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им слож-

но образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различ-

ных частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной ре-

чи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опи-

раться 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 испытыва-

ют трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использовани-

ем существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне 

редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штам-

пами», но по смыслу они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий 

затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать сино-

нимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоя-

тельной речи образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуацион-

ных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием 

недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несфор-

мированности регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 

классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с услож-

нением и увеличением объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфогра-

фических ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, 

грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество 

ошибок увеличивается. 
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Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция оста-

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

совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих 

ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном 

предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой 

основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей по-

мощи, а иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невоз-

можности  мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 

ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционально-

го 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, сни-

женной способностью к вербализации собственного эмоционального состояния 

бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, сла-

бостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выраже-

ния эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна не-

стабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической пози-

ции 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 требова-

ний. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушае-

мость, 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 плани-

рования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательно-

стью, уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением 

стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные от-

ношения 
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У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репер-

туар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использова-

ние невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 

приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысо-

кое. Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием 

глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 

ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по 

общению у них снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопережива-

нию, 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 зача-

стую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на 

умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Об-

щепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюда-

ются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социаль-

ный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что прояв-

ляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения 

конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям по-

ведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окру-

жающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не 

могут учитывать оценку их 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, освое-

нию контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основ-

ного образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, 

трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, 

неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску раз-

личных вариантов решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной органи-

зации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого уси-

лия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подрост-

ков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых зна-

ний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учеб-

ные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя 

оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учеб-

ных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 
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Результативность учебной работы у обучающихся 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 ин-

теллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятель-

ностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знако-

мых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оста-

ваться 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 не-

равномерной 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 по-

нятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом за-

поминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опо-

рой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить при-

менение 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 за-

труднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применения из-

вестного способа решения в новых условиях или одновременно использования двух 

и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности 

и специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следую-

щие общие образовательные потребности: потребность во введении специальных 

разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образова-

тельной среды,  потребность в максимальном расширении образовательного про-

странства за пределы школы, потребность в согласованном участии в образователь-

ном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с 

ЗПР.  



9 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору со-

держания программного материала учебных предметов с учетом особых образова-

тельных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обуче-

ния при реализации образовательных программ основного общего образования с 

учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с уче-

том особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материа-

ла, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; приме-

нение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при ре-

шении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносто-

ронняя проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций  при-

менительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разно-

образие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при труд-

ностях 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 образова-

тельной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в про-

цессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного 

объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельно-

сти и поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуа-

циях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запра-

шивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправ-

ленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся 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 усваива-

емых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повсе-

дневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достиже-

ний (личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических осо-

бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использо-
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вание специального инструментария оценивания достижений и выявления трудно-

стей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному 

миру с позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивно-

го 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 избиратель-

ности в установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, 

в образовательной организации должны создаваться специальные образовательные 

условия, соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащих-

ся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образова-

тельные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обес-

печение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образо-

вательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 

79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих осо-

быми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования: 

 обучение на уровне основного общего образования, предусматриваю-

щее преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей по-

мощи, соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с 

ЗПР; 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР;  

 особая пространственная и временная организации образовательной 

среды и процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, спе-

циальных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудно-

стей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; 

несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам 

за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требова-

ний; 
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 введение специальных разделов коррекционного обучения, направлен-

ных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуника-

тивного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на осно-

ве сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного 

на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сфе-

ры в процессе реализации образовательных программ основного общего образова-

ния и при реализации программы коррекционной работы на уровне основного об-

щего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нару-

шений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обуча-

ющегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формирова-

нию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и акти-

визация навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие се-

мьи и ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка 

средствами образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия 

созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на 

уровне основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспе-

чении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого 

система специальных образовательных условий в образовательной организации 

должна соответствовать особым образовательным потребностям младших подрост-

ков с ЗПР и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход 

к образованию обучающихся 
 

Перечень интернет-ресурсов и платформ 

http://fipi.ru 

http://fipi.ru/
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Сайт Федерального института педагогических измерений. Размещены контрольные измеритель-

ные материалы ЕГЭ и экзамена в новой форме для 9 класса, пособия для подготовки к экзаме-

нам. 

http://www.uztest.ru 

Подготовка к тестированию. 

На сайте предложены: уроки по всем разделам школьного курса математики, в тренажере собра-

ны наиболее типичные задачи по возрастанию сложности, готовые домашние задания к различ-

ным учебникам, методические рекомендации учителю для подготовки к ОГЭ, презентации, ва-

рианты ОГЭ. 

pedsovet.su Интерактивный тест-тренажер для подготовки к ГИА по математике. 

http://interneturok.ru  то  коллекция видеоуроков по основным предметам  школьной программы 

— постоянно пополняемая, созданная при участии лучших учителей Санкт-Петербурга и Моск-

вы, в  открытом доступе и без рекламы. На портале InternetUrok.ru  можно подготовиться к сдаче 

ЕГЭ и ГИА. 

http://reshuege.ru/ Портал для подготовки к ГИА и ЕГЭ  

https://foxford.ru/ онлайн школа 

https://education.yandex.ru/main/ Бесплатная цифровая платформа для обучения основным школь-

ным предметам... 

https://www.yaklass.ru/?ru Цифровой образовательный ресурс, помощник в освоении школьной 

программы. 
 

Планируемые результаты  
 

Учебник  В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон Математика 5, Математика 6  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

• мотивационная основа учебной деятельности:  

1) понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»; 

2) положительное отношение к школе; 

3) вера в свои силы; 

• целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития математиче-

ского знания, роли математики в системе знаний; 

• способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин успеха/неуспеха и 

исправление своих ошибок; 

• способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в учебной деятель-

ности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в исполнительской, так 

и в творческой деятельности; 

• принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, здоровье, ответ-

ственное отношение к своему здоровью, умение применять правила сохранения и поддержки 

своего здоровья в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам математической деятель-

ности; 

• уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «Я», с одной стороны, 

как личности и индивидуальности, а с другой ⎯ как части коллектива класса, гражданина своего 

Отечества, осознание и проявление ответственности за общее благополучие и успех; 

• знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в учении, и ориентация 

на их применение в учебной деятельности;  

http://www.uztest.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
http://interneturok.ru/
http://reshuege.ru/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://www.yaklass.ru/?ru
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• становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) и эмпа-

тии (понимания, терпимости к особенностям личности других людей, сопереживания) как регу-

ляторов морального поведения; 

• становление в процессе математической деятельности эстетических чувств через восприятие 

гармонии математического знания, внутреннее единство математических объектов, универ-

сальность математического языка;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на осно-

ве метода рефлексивной самоорганизации; 

• опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 6 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в пре-

обладании учебно-познавательных мотивов; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его одноклассниками результа-

там учебной деятельности; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, учёта позиций парт-

нёров и этических требований; 

• этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств других людей, сопережива-

нии и помощи им; 

• способность воспринимать эстетическую ценность математики, её красоту и гармонию; 

• адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли «хорошего уче-

ника», создание индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, нацеленность на само-

развитие. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• применять изученные приёмы самомотивирования к учебной деятельности; 

• планировать в том числе во внутреннем плане свою учебную деятельность на уроке в соот-

ветствии с её уточнённой структурой (15 шагов); 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

• применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельно-

сти: 

— пробное учебное действие; 

— фиксирование индивидуального затруднения; 

— выявление места и причины затруднения; 

— построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа её реализации, со-

ставление плана действий, выбор средств, определение сроков); 

— реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона; 

— усвоение нового; 

— самоконтроль результата учебной деятельности;  

— самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

• различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной деятельно-

сти; 

• выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной дея-

тельности: 
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— самостоятельная работа; 

— самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

— фиксирование ошибки; 

— выявление причины ошибки; 

— исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок; 

— самоконтроль результата коррекционной деятельности; 

— самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

• использовать математическую терминологию, изученную в 6 классе, для описания результатов 

своей учебной деятельности; 

• адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

• применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

• фиксировать шаги уточнённой структуры учебной деятельности (15 шагов) и самостоя-

тельно её реализовывать в своей целостности; 

• проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять изученные приёмы положительного самомотивирования к учеб-

ной деятельности; 

— самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

учебной деятельности; 

— самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

— самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности; 

• фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности (15 шагов) и само-

стоятельно её реализовывать в своей целостности; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

• определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно 

осуществлять проектную деятельность. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по програм-

ме 6 класса, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для реше-

ния учебных задач;  

• выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции — анализ объектов с 

выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классификацию по заданным критери-

ям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания: наблюдения, моде-

лирования, исследования; 

• осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов в зависимо-

сти от учебной цели; 

• применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из сообщений раз-

ных видов (в первую очередь текстов); 

• применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-

крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
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• осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом в том числе 

с помощью инструментов ИКТ, систематизировать её; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

• понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 6 класса 

(отношение; пропорция; оценка; прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; график и 

др.); 

• составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 6 класса; 

• понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 6 класса 

для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 

— самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных 

задач; 

— самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных за-

дач; 

— самооценку умения пользоваться приёмами понимания текста; 

— строить и применять основные правила поиска необходимой информации; 

• представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

• представлять информацию и фиксировать её различными способами с целью передачи; 

• понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом системы зна-

ний; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами решения задач; 

• применять знания по программе 6 класса в изменённых условиях; 

• решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 6 класса. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила ведения дискуссии, 

формулировать собственную позицию; 

• допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, проявлять 

терпимость к особенностям личности собеседника; 

• стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, договариваться и 

приходить к общему решению на основе коммуникативного взаимодействия (в том числе и в ситуа-

ции столкновения интересов); 

• распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора», 

«понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», применять правила работы в данных по-

зициях (строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы на понимание, использо-

вать согласованный эталон для обоснования своей точки зрения и др.); 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• понимать значение командной работы для получения положительного результата в сов-

местной деятельности, применять правила командной работы; 
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• понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила сотрудниче-

ства; 

• понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом коллективе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять правила ведения дискуссии; 

— самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном вза-

имодействии; 

— самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

— самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других лю-

дей; 

— самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший 

результат; 

— самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Учебник  А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира Алгебра 7, Алгебра 8, Алгебра 9 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» » в виде учебного курса 7 – 9 

класс являются следующие качества: 

− независимость и критичность мышления;  

− воля и настойчивость в достижении цели; 

− сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траек-

тории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраиче-

ских задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

         Средством достижения этих результатов является: 

− система заданий учебников; 

− представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

− использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности 

и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного 

чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование уни-
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версальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

7–9-й классы 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложныек приборы, 

компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним  и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Ин-

тернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способывыхо-

да из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять напрв-

ления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достиже-

ний (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать ин-

формацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать раз-

личные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для до-

стижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего про-

дуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 



18 

 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математи-

ческими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных про-

цессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

7 – 9-й классы 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использова-

ние на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя ма-

тематическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словес-

ный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказы-

вать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение сим-

вольным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных пред-

метах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между вели¬чинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и нера¬венства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и ис-

следования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функцио¬нальным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функцио¬нально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимо-

стей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ-

ных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению извест-

ных алгоритмов. 

Планируемые результаты изучения 

алгебры в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
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•оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содер-

жащие буквенные данные; работать с формулами; 

•выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадрат-

ные корни; 

•выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

•выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

•применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

•решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

•понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнооб-

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

•применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, прак-

тики; 

•применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содер-

жащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

•понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свой-

ства числовых неравенств; 

•решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства 

с опорой на графические представления; 

•применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

•применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содер-

жащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

•понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами; 

•использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

•развивать представление о множествах; 

•развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; 

•развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непери-

одические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

•понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначе-

ния); 
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•строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

•понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

•понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения) 

•применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контек-

стом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

•проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

•использовать функциональные представления и свойства функций решения математических за-

дач из различных разделов курса; 

•решать комбинированные задачи с применением формулn-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

•понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциаль-

ным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

•использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

•использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

•находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

•решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

•понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, со-

держащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

•понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью ис-

ходных данных; 

•приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обществен-

ного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграм-

мы; 

•приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

•научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в Приложе-

нии №1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс  

Название раздела Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Выражения, тож-

дества, уравне-

ния. 

17 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразо-

вания выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное урав-

нение с одной переменной. Решение текстовых задач методом со-

ставления уравнений. Статистические характеристики. 

 

Степень с нату- 13 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. 
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ральным показа-

телем. 

Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

 

Многочлены. 

 

27 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители. 

 

Формулы со-

кращенного 

умножения 

28 Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2, разность квадратов 

 (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразовани-

ях выражений. 

 

Функции. 18 Функция, область определения функции. Вычисление значе-

ний функции по формуле. График функции. Прямая пропорцио-

нальность и ее график. Линейная функция и ее график. 

 

Системы линей-

ных уравнений. 

25 Система уравнений. Решение системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. 

Решение текстовых задач методом составления систем урав-

нений. 

 

Повторение. 8  

ИТОГО 136  

 

8 класс 

Название раз-

дела 

Кол-

во 

часов 

Изучаемые понятия 

Рациональные 

дроби. 

34 Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дро-

бей. Тождественные   преобразования   рациональных   выражений. 

Функция   и ее график. 

Степень с це-

лым показа-

телем.  

22 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Функция у=к/х и её график.  

 

Квадратные 

корни 

30 Функция у=х2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квад-

ратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции 

над множествами. Числовые множества. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, со-

держащих квадратные корни. Функция у= х и её график.  

. 

 

Квадратные 

уравнения. 

36 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема 

Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квад-

ратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические мо-

дели реальных ситуаций.  

 

Повторение. 

 

14  

ИТОГО 136  

 

9 класс 

Название раздела Кол- Изучаемые понятия 
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во 

часов 

Неравенства 30 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

 

Квадратичная 

функция 

22 Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, 

ее свойства и график. Степенная функция. 

 

Неравенства с од-

ной переменной 

6 Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Нера-

венства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

 

Неравенства с 

двумя переменны-

ми  

 

11 Уравнение с двумя переменными и его график. Системы урав-

нений второй степени. Решение задач с помощью систем уравне-

ний второй степени. Неравенства с двумя переменными и их си-

стемы. 

 

Числовые последо-

вательности 

23 Числовые последовательности. Арифметическая и геометриче-

ская прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

Вероятность и ста-

тистика 

28 Представление данных в таблицах, круговых, столбиковых 

(столбчатых) диаграмм, графиков. Описательная статистика: 

среднее арифметическое набора числовых данных, медиана 

набора числовых данных, наибольшее и наименьшее значения 

набора числовых данных. Размах Случайная изменчивость (при-

меры). Частота значений в массиве данных Группировка. Гисто-

граммы. Граф, вершина, ребро. Представление задачи с помощью 

графа. Степень (валентность) вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эй-

леров путь). Представление о связности графа. Представление об 

ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. Слу-

чайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Классические 

модели теории вероятностей: монета и игральная кость. Вероят-

ность и частота события. Роль маловероятных и практически до-

стоверных событий в природе и в обществе.  Отклонения. Дис-

персия числового набора. Стандартное отклонение числового 

набора. Диаграммы рассеивания. Элементарные события. Слу-

чайные события. Благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности событий.  Опыты с равновозможными элементар-

ными событиями. Случайный выбор. Дерево. Свойства дерева: 

единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. 

Противоположное событие. Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. Несовместные события. Формула сложе-

ния вероятностей. Условная вероятность. Независимые события. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры 

на плоскости, из отрезка, из дуги окружности. Испытание. Успех 

и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Испытания Бер-

нулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. Слу-

чайная величина и распределение вероятностей. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Понятие о законе 

больших чисел.  Измерение вероятностей с помощью частот. 
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Применение закона больших чисел 

Повторение (ито-

говое) 

 

16  

ИТОГО  136  

 

 

Тематическое планирование по Алгебре 

для 9 Б, В,Г класса ( Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

 

№ Тема Количе-

ство ча-

сов 

1.  Повторение. Рациональные дроби. 1 

2.  Повторение. Арифметический квадратный корень. 1 

3.  Повторение. Квадратные уравнения. 1 

4.  Повторение. Функция 1 

5.  Числовые неравенства  1 

6.  Числовые неравенства 1 

7.  Входная контрольная работа  1 

8.  Основные свойства числовых неравенств 1 

9.  Основные свойства числовых неравенств 1 

10.  Основные свойства числовых неравенств 1 

11.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значение выраже-

ния 

1 

12.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значение выраже-

ния 

1 

13.  Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значение выраже-

ния 

1 

14.  Неравенства с одной переменной 1 

15.  Неравенства с одной переменной 1 

16.  Неравенства с одной переменной 1 

17.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

18.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

19.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

20.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

21.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

22.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

23.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

24.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 1 

25.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение заданий ОГЭ 1 
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26.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение заданий ОГЭ 1 

27.  Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение заданий ОГЭ 1 

28.  Решение линейных неравенств с одной переменной.  1 

29.  Решение линейных неравенств с одной переменной.  1 

30.  Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 1 

31.  Повторение и расширение сведений о функции 1 

32.  Повторение и расширение сведений о функции 1 

33.  Повторение и расширение сведений о функции 1 

34.  Повторение и расширение сведений о функции 1 

35.  Свойства функции 1 

36.  Свойства функции 1 

37.  Свойства функции 1 

38.  Свойства функции. Решение заданий ОГЭ 1 

39.  Построение графика функции y=k f(х) 1 

40.  Построение графика функции y=k f(х) 1 

41.  Построение графика функции y=k f(х) 1 

42.  Построение графика функции y= f(х)+bи  y= f(х+а) 1 

43.  Построение графика функции y= f(х)+bи  y= f(х+а) 1 

44.  Построение графика функции y= f(х)+bи y= f(х+а) 1 

45.  Построение графика функции y= f(х)+bи  y= f(х+а) 1 

46.  Квадратичная функция, ее свойства и график 1 

47.  Квадратичная функция, ее свойства и график 1 

48.  Квадратичная функция, ее свойства и график 1 

49.  Квадратичная функция, ее свойства и график 1 

50.  Квадратичная функция, ее свойства и график 1 

51.  Квадратичная функция, ее свойства и график. Решение заданий ОГЭ 1 

52.  Контрольная работа № 2  «Квадратичная функция, её график и свой-

ства» 

1 

53.  Решение квадратных неравенств 1 

54.  Решение квадратных неравенств 1 
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55.  Решение квадратных неравенств 1 

56.  Решение квадратных неравенств 1 

57.  Решение квадратных неравенств 1 

58.  Решение квадратных неравенств. Решение заданий ОГЭ 1 

59.  Системы уравнений с двумя переменными 1 

60.  Системы уравнений с двумя переменными 1 

61.  Системы уравнений с двумя переменными 1 

62.  Системы уравнений с двумя переменными. Решение заданий ОГЭ 1 

63.  Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 1 

64.  Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 1 

65.  Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 1 

66.  Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 1 

67.  Решение задач с помощью систем уравнения второй степени. 1 

68.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

69.  Контрольная работа № 3 «Решение квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными» 

1 

70.  Числовые последовательности 1 

71.  Числовые последовательности 1 

72.  Числовые последовательности 1 

73.  Арифметическая прогрессия 1 

74.  Арифметическая прогрессия 1 

75.  Арифметическая прогрессия 1 

76.  Арифметическая прогрессия 1 

77.  Суммаn первых членов арифметической прогрессии 1 

78.  Суммаn первых членов арифметической прогрессии 1 

79.  Суммаn первых членов арифметической прогрессии.  1 

80.  Геометрическая прогрессия 1 
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81.  Геометрическая прогрессия 1 

82.  Геометрическая прогрессия 1 

83.  Геометрическая прогрессия.  1 

84.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1 

85.  Суммаn первых членов геометрической прогрессии 1 

86.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1 

87.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии.  1 

88.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знамена-

теля меньше 1 

1 

89.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знамена-

теля меньше 1 

1 

90.  Повторение и систематизация учебного материала.  1 

91.  Повторение и систематизация учебного материала.  1 

92.  Контрольная работа № 4 «Числовые последовательности» 1 

93.  Представление данных в таблицах.  Практические вычисления по таблич-

ным данным. Извлечение и интерпретация табличных данных 
1 

94.  Графическое представление данных в виде круговых, столбиковых (столб-

чатых) диаграмм. Чтение и построение диаграмм. Примеры демографиче-

ских диаграмм. 

1 

95.  Числовые наборы. Среднее арифметическое. Медиана числового набора. 

Устойчивость медианы. Наибольшее и наименьшее значения числового 

набора. Размах. 

1 

96.  Случайная изменчивость (примеры). Частота значений в массиве данных. 

Гистограммы 

1 

97.  
Граф, вершина, ребро. Представление задачи с помощью графа 

1 

98.  Степень (валентность) вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Цепь и цикл 

1 

99.  Цепь и цикл. Путь в графе. Представление о связности графа. Представле-

ние об ориентированных графах 
1 

100.  Случайный опыт и случайное событие. Вероятность и частота события. 

Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в об-

ществе 

1 

101.  
Монета и игральная кость в теории вероятностей 

1 

102.  Отклонения. Дисперсия числового набора. Стандартное отклонение число-

вого набора. Диаграммы рассеивания 
1 

103.  Множество, подмножество. Операции над множествами: объединение, пе-

ресечение, дополнение 
1 

104.  Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения 

1 
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105.  
Графическое представление множеств 

1 

106.  Элементарные события. Случайные события. Благоприятствующие элемен-

тарные события. Вероятности событий 

1 

107.  Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор 1 

108.  Дерево. Свойства дерева: единственность пути, существование висячей 

вершины, связь между числом вершин и числом рёбер 

1 

109.  Правило умножения. Противоположное событие. 1 

110.  Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные со-

бытия. Формула сложения вероятностей 

1 

111.  Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Независимые со-

бытия. Представление случайного эксперимента в виде дерева 

1 

112.  Комбинаторное правило умножения. Перестановки. Факториал. Сочетания 

и число сочетаний. Треугольник Паскаля 

1 

113.  Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоско-

сти, из отрезка, из дуги окружности 

1 

114.  Контрольная работа по математике в формате ОГЭ/ГВЭ 1 

115.  Контрольная работа по математике в формате ОГЭ/ГВЭ 1 

116.  Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Испыта-

ния Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли 

1 

117.  Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожи-

дание и дисперсия случайной величины 

1 

118.  Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины 

1 

119.  Понятие о законе больших чисел. Применение закона больших чисел. Изме-

рение вероятностей с помощью частот 
1 

120.  Контрольная работа № 5 «Теория вероятности и статистика» 1 

121.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

122.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

123.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

124.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

125.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

126.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

127.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

128.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

129.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

130.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

131.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 
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132.  Итоговая контрольная работа №6 1 

133.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

134.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

135.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

136.  Повторение и систематизация знаний за курс алгебры 7-9 класса 1 

 

 



29 

 

 Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

• вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

• заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

• тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

a. Математический диктант; 

b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении 

заданий в тетради. 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бума-

ге Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом воз-

можно введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, 

чистота, и т.д. ). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих ра-

ботах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая от-

метка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику;  

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

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

• возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, 

чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
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понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

• учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

• выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

• допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

• или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или до-

пустил:  

• не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• или не более двух-трех негрубых ошибок;  

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест 

• Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

• Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% 

правильных ответов. 
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Приложение №1 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

9 Б, В, Г  классы. Алгебра  

 Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 

 
Контрольная работа №2. по теме «Функция. Квадратичная функция, ее график и свойства» 

 
Контрольная работа №3 по теме «Решение квадратных неравенств. Система уравнений с двумя 

переменными» 

 
Контрольная работа №4 по теме «Элементы прикладной математики» 
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Контрольная работа №5 по теме «Числовые последовательности» 

 
Итоговая контрольная работа№6 

 
 

 

 

 

 

 

 


