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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (далее соответственно - программа по математике, математика) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по математике.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, характеристику психологических предпосылок к ее изучению обучающимися; 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 
планирования.

Содержание обучения предполагает изучение обязательного материала в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержание обучения в 
каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

1. Пояснительная записка
Рабочая программа по математике на уровне основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных во ФГОС ООО и подлежит непосредственному применению при реализации 
обязательной части основной образовательной программы основного общего образования. В программу внесены изменения и дополнения в соответствии с 
Федеральной рабочей программой учебного предмета «Математика» на уровне основного общего образования, с Рабочей программой воспитания.

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математического образования в Российской Федерации.

Программа по математике:
 позволяет учителю реализовывать в процессе преподавания математики современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;
 определяет и структурирует планируемые результаты обучения и содержание математики по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;
 помогает учителю разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.

Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира - пространственные формы и количественные отношения (от простейших, 
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). Математические знания 
обеспечивают понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической, 
политической информации, дают возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими 
приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 
неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий.

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся 
осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 



абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 
способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучение 
математики обеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, 
совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач - основой учебной деятельности на уроках математики - развиваются 
творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 
языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.
При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания действительности, представлениями о предмете и методах математики, 
их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.

Цели изучения учебного предмета «Математика»
Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах являются:

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 
обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся;

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 
части общей культуры человечества;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности 
мышления, интереса к изучению математики;

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов и 
закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 
формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-
ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
На изучение предмета «Математика» в основной школе отводится 918 учебных часа, в том числе: в 5 классе 170 часов из расчёта 5 часов в неделю (34 
недели), в 6  классе 170 часов из расчета 5 учебных часов в неделю (34 недели), в 7 классе 170 часов из расчёта 3 учебных часа алгебры в неделю (34 
недели) и 2 учебных часа геометрии (34 недели), в 8 классе 204 часа из расчёта 4 учебных часа алгебры в неделю (34 недели) и 2 учебных часа геометрии 
(34 недели), в 9 классе 204 часа из расчёта 4 учебных часа алгебры в неделю (34 недели) и 2 учебных часа геометрии (34 недели).

2. Содержание учебного предмета «Математика»
Арифметика
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 
действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 
наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 
простые множители. Деление с остатком.



Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 
Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 
арифметическими способами.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая 
интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий.
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, площади, объема, массы. Времени, скорости. Примеры 
зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена. Количество, стоимость и др. Представление 
зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Элементы алгебры
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 
значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы координаты 
на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости.
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества
Представление данных в виде таблиц и диаграмм. Понятие о случайном опыте, событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение 
множеств. Иллюстрация отношений между множествами в виде диаграмм Эйлера – Венна.
Наглядная геометрия.
Наглядные представления о фигурах на плоскости : прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 
двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади 
фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: 
куб, параллелепипед, пирамида, призма, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 
правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
Математика в историческом развитии.
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 
числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий и Л. Эйлер.
Арифметика 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел до множества рациональных.

Рациональное число как отношение  , где т - целое число, п- натуральное. Степень с целым показателем. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа.Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 
Понятие  об  иррациональном  числе.  Иррациональность  числа  и  несоизмеримость  стороны  и  диагонали  квадрата.  Десятичные  приближения 



иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 
Измерения,  приближения,  оценки.  Размеры объектов  окружающего  мира  (от  элементарных частиц до  Вселенной),  длительность  процессов  в 
окружающем мире. Выделение множителя - степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и 
оценка результатов вычислений. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 
переменных.  Подстановка  выражений  вместо  переменных.  Преобразование  буквенных  выражений  на  основе  свойств  арифметических  действий. 
Равенство буквенных выражений. Тождество. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 
Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 
Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного 
трёхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 
показателем и её свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 
квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 
сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 
переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 
окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Основные понятия.  Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции.  Способы задания 
функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости,  их графики и свойства.  Линейная функция,  её 
график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства.  Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 
Графики функций y = , y = , y =  .
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-гочлена. 



Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  n-гочлена  арифметической  и  геометрической  прогрессий,  суммы  первых  n-х  членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 
проценты. 

Вероятность и статистика
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и 
круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных.
Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной 
изменчивости.
Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в 
обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей.
Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в 
графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задачс помощью графов..
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над 
множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач.
Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма рассеивания.
Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 
Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. .
Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 
вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач 
на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.
 Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным.
Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги окружности.
Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического 
среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли».
Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе.

Математика в историческом развитии

История формирования понятия числа: натуральные числа: дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении 
формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. Х. Абель, 
Э. Галуа. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 
координат на плоскости. 



Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Сравнение отрезков 
и углов.  Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла.
Параллельные  и  пересекающиеся  прямые.  Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных  прямых.  Свойства  параллельных  прямых. 
Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.
 Треугольник. Медиана, биссектриса и высота треугольника, средняя линия треугольника. Равнобедренный  и равносторонний треугольники;  Свойства и  
признаки  равнобедренного  треугольника.  Признаки  равенства  треугольников.  Соотношение  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Неравенство 
треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.
 Сумма углов  треугольника.  Внешние углы треугольника.  Теорема  Фалеса.  Подобные треугольники.  Признаки подобия  треугольников.  Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач.  Теорема Пифагора. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника углов от 0 до 
1800  . Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие  синус, косинус, тангенс и котангенс 
одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.
  Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.
 Окружность  и  круг.  Дуга,  хорда.  Сектор,  сегмент.  Центральные  и  вписанные  углы.  Величина  вписанного  угла.  Взаимное  расположение  прямой и 
окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники Окружность. Вписанная в  
треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанная и описанные окружности правильного многоугольника.
 Геометрические преобразования. Понятие равенства геометрических фигур. Отображение плоскости на себя. Понятие о движении: осевая и центральная 
симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.
Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 
треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей, построение 
правильных многоугольников.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число π; длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной1дуги окружности.
Понятие  площади плоских фигур.  Равносоставленные и  равновеликие  фигуры.  Площади прямоугольника,  параллелограмма,  треугольника,  трапеции. 
Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы.  Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  и  вычитание  векторов.  Умножение  вектора  на  число.  Разложение  вектора  по  двум 
неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат 
при решении задач. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задач.



Теоретико – множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 
Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли…, то…, в том и только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии.  От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. 
Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого 
постулата.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 
координат на плоскости.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются:
Патриотическое воспитание: 

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 
российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 
 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного.
Трудовое воспитание: 

 установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического 
образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 
потребностей.

Эстетическое воспитание: 
 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
 умению видеть математические закономерности в искусстве.

Ценности научного познания: 
 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 
 овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека.
Экологическое воспитание: 

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.
Адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 
принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются овладением познавательными 
универсальными учебными действиями, коммуникативными универсальными учебными действиями и регулятивными универсальными учебными 
действиями.

Овладение познавательными универсальными учебными действиями
Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 
определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа;

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;
 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;
 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;
 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;
 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
математического объекта, зависимостей объектов между собой;



 66самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.
Работа с информацией:

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно.

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов 
познания окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 
устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме 
формулировать разногласия, свои возражения;

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории.

Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;
 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких человек;
 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся.

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями
Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей;



 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 
находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности.

Предметные результаты
Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы обеспечивает достижение следующих предметных результатов:

К концу обучения в 5 классе:
Числа и вычисления

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями.
 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.
 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной 

(числовой) прямой.
 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях.
 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.
 Округлять натуральные числа.

Решение текстовых задач
 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех возможных вариантов.
 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость.
 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.
 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие.
 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач.
Наглядная геометрия

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг.
 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур.
 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: 

радиус, диаметр, центр.
 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки.
 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность 

заданного радиуса.
 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади и периметра.
 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге.
 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы величины через другие.
 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, 

куба.



 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения объёма.
 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях.

К концу обучения в 6 классе:
Числа и вычисления

 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи 
числа к другой.

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.
 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами.
 Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений 

на основе свойств арифметических действий.
 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль 

числа.
 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.
 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.

Числовые и буквенные выражения
 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени.
 Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители.
 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.
 Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить 

значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования.
 Находить неизвестный компонент равенства.

Решение текстовых задач
 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.
 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты.
 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих величин.
 Составлять буквенные выражения по условию задачи.
 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные; использовать данные при решении задач.
 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.

Наглядная геометрия
 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры 

равных и симметричных фигур.



 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и 
конфигурации, симметричные фигуры.

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, 
центр симметрии.

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной 
мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через 
другие.

 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.
 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до 

прямоугольника; пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие.
 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.
 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.
 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения объёма; выражать одни единицы 

измерения объёма через другие.
 Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях.

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования обеспечивает достижение следующих предметных результатов:

К концу обучения в 7 классе:
Числа и вычисления

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами.
 Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби.
 Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в 

частности в бесконечную десятичную дробь).
 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.
 Округлять числа.
 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений.
 Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.
 Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.
 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать 

результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.
Алгебраические выражения

 Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения учебного материала.
 Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.
 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок.



 Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.
 Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения 

формул сокращённого умножения.
 Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики.
 Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений.

Уравнения и неравенства
 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли 

число корнем уравнения.
 Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.
 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными.
 Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения 

уравнения. 
 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически.
 Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат.
Функции

 Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки 
на алгебраическом языке.

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики линейных функций. Строить график функции y =  х . 
 Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объём работы.
 Находить значение функции по значению её аргумента.
 Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 

и зависимостей.

К концу обучения в 8 классе:
Числа и вычисления

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления и вычислений; изображать действительные 
числа точками на координатной прямой.

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней.

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10.
Алгебраические выражения

 Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем.
 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями.
 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.
 Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики.



Уравнения и неравенства
 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными.
 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет 

ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).
 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.
 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; давать 

графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств.
Функции
 Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); определять значение функции по значению 

аргумента; определять свойства функции по её графику.
 Строить графики элементарных функций вида ykx , y = x2, y = x3, y = x, y =   х ; описывать свойства числовой функ  ции по её графику.

К концу обучения в 9 классе:
Числа и вычисления
 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.
 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными 

числами.
 Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых выражений.
 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений.
Уравнения и неравенства

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения.
 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.
 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.
 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет 

ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).
 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов.
 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов.
 Использовать неравенства при решении различных задач.

Функции
 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = 

kx + b, ykx , y = ax2 + bx + c,y = x3, y = x, y =   х  в зависимости от значений коэффици  ентов; описывать свойства функций.
 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам.
 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.

Числовые последовательности и прогрессии



 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.
 Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
 Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.
 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий).

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования обеспечивает достижение следующих предметных результатов:

К концу обучения в 7 классе:
 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи 

по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.
 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов 

по порядку величины.
 Строить чертежи к геометрическим задачам.
 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач.
 Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.
 Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в 

решении геометрических задач.
 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой.
 Решать задачи на клетчатой бумаге.
 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение 
углов.

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 
места точек.

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 
решении задач.

 Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов 
треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.
 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл.
 Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.

К концу обучения в 8 классе:
 Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при решении геометрических задач.
 Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач.



 Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой 
Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач.

 Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.
 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины.
 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения 

практических задач.
 Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Применять полученные умения в практических задачах.
 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между 

касательной и хордой при решении геометрических задач.
 Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника при решении задач.
 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие 

вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

К концу обучения в 9 классе:
 Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.
 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений между 

тригонометрическими величинами.
 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника («решение треугольников»), применять их 

при решении геометрических задач.
 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных 

фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить 
примеры подобных фигур в окружающем мире.

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате касательной.
 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. 

Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов.
 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и практических задач.
 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять 

площадь круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах.
 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях. 
 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие 

вычисления с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

Предметные результаты освоения учебного раздела «Вероятность и статистика» в 7—9 классах характеризуются следующими умениями:

К концу обучения в 7 классе:



 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые 
(столбчатые) и круговые) по массивам значений.

 Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках.
 Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.
 Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, антропометрических данных; иметь представление о 

статистической устойчивости.

К концу обучения в 8 классе:
 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.
 Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).
 Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений и наблюдений.
 Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями.
 Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая.
 Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять 

элементы множеств; применять свойства множеств.
 Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из 

других учебных предметов и курсов.

К концу обучения в 9 классе:
 Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков.
 Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных правил и методов.
 Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние значения и меры рассеивания.
 Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых измерений и наблюдений.
 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях 

испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли.
 Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.
 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в 

природе и обществе.

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

Математика

Тема Кол-во 
часов

Характеристика основных видов деятельности обучающихся



5 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов)
 Линии. 7 Предметные:

распознавать на чертежах, рисунках прямую, части прямой, окружность. Приводить примеры аналогов 
прямой и окружности в окружающем мире. Изображать их с использованием чертежных инструментов, 
на клетчатой бумаге.
Метапредметные:
Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины, 
проводить окружности заданного радиуса. Выражать одни единицы измерения длин через другие.
Личностные:
Умение ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи.

Разнообразный мир 
линий

1

Прямая. Части прямой. 
Ломаная.

2

Длина линии. 2
Окружность. 1
Обзор и контроль. 1

Натуральные числа. 12 Предметные:
Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. Описывать свойства 
натурального ряда. Чертить координатную прямую, изображать числа точками на координатной 
прямой, находить координаты отмеченной точки.
Метапредметные:
 Округлять натуральные числа. Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех возможных 
вариантов. Моделировать ход решения с помощью рисунка, с помощью дерева возможных вариантов.
Личностные:
Находчивость, активность при решении математических задач.
Умение ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи.

Как записывают и 
читают натуральные 
числа

2

Натуральный ряд. 
Сравнение натуральных 
чисел.

2

Числа и точки на 
прямой.

2

Округление 
натуральных чисел.

2

Решение 
комбинаторных задач.

3

Обзор и контроль. 1
Действия с 
натуральными 
числами.

25 Предметные:
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, вычислять значения степеней. 
Находить значения числовых выражений, содержащих действия разных ступеней, со скобками и без 
скобок. Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, применять приемы проверки 
правильности вычислений. Исследовать простейшие числовые закономерности, используя числовые 
эксперименты. Употреблять буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений.
Метапредметные:
Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные зависимости между 
величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, время и т.п.): анализировать и 

Сложение и вычитание. 4
Умножение и деление. 8
Порядок действий в 
вычислениях.

4

Степень числа. 3
Задачи на движение. 4



осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 
моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
Личностные:
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности

Обзор и контроль 2

Использование свойств 
действий при 
вычислениях.

12 Предметные:
Записывать свойства арифметических действий с помощью букв. Формулировать и применять правила 
преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. Анализировать и 
рассуждать в ходе исследования числовых закономерностей. Осуществлять самоконтроль. 
Метапредметные:
Моделировать условие задачи, используя реальные предметы и рисунки. Решать текстовые задачи 
арифметическим способом.
Личностные:
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта;

Свойства сложения и 
умножения.

2

Распределительное 
свойство.

3

Задачи на части. 4
Задачи на уравнивание. 2
Обзор и контроль. 1

Углы и многоугольники. 7 Предметные:
Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы заданной величины. 
Решать задачи на нахождение градусной меры углов. Распознавать многоугольники на чертежах, 
рисунках, находить их аналоги в окружающем мире. Метапредметные:
Моделировать многоугольники, используя бумагу, проволоку и др. Вычислять периметры 
многоугольников.
Личностные:
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 
ее значимости для развития цивилизации;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Как обозначают и 
сравнивают углы.

2

Измерение углов. 2
Углы и многоугольники. 2
Обзор и контроль. 1

Делимость чисел. 16 Предметные:
Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и признаки 
делимости. Использовать таблицу простых чисел. Проводить несложные исследования, опираясь на 
числовые эксперименты. Классифицировать натуральные числа (четные и нечетные, по остаткам от 
деления на 3 и т.п.).
Метапредметные:
Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. Конструировать 
математические предложения с помощью связок «и», «или», «если…, то…». Решать задачи, связанные 
с делимостью чисел.

Делители и кратные. 3
Простые и составные 
числа.

2

Свойства делимости. 2
Признаки делимости. 3
Деление с остатком. 3
Разные арифметические 
задачи.

1



Личностные:
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта;
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 
ее значимости для развития цивилизации;

Обзор и контроль. 2

Треугольники и 
четырехугольники.

9 Предметные:
Распознавать треугольники и четырехугольники на чертежах и рисунках, приводить примеры аналогов 
этих фигур в окружающем мире. Изображать треугольники и четырехугольники от руки и с 
использованием чертежных инструментов на нелинованной и клетчатой бумаге; моделировать, 
используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать свойства треугольников и 
четырехугольников путем эксперимента, наблюдения, измерения, моделирования, в том числе с 
использованием компьютерных программ. Вычислять площади прямоугольников. Выражать одни 
единицы измерения площади через другие. Решать задачи на нахождение площадей. Изображать 
равные фигуры. Метапредметные:
Конструировать орнаменты и паркеты (от руки и с помощью компьютера).
Личностные:
Уметь использовать математические подходы для решения задач, возникающих в окружающем его 
мире;
Имеет возможность для решения задач, возникающих в повседневной практической деятельности 
человека.

Треугольники и их 
виды.

2

Прямоугольники. 2
Равенство фигур. 1
Площадь 
прямоугольника.

3

Обзор и контроль. 1

Дроби. 23 Предметные:
Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием 
обыкновенные дроби. Записывать и читать обыкновенные дроби. Соотносить дроби и точки на 
координатной прямой. Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной 
дроби.
Метапредметные:
 Применять различные приемы сравнения дробей, выбирая наиболее подходящий в зависимости от 
конкретной ситуации. Находить способ решения задач, связанных с упорядочиванием, сравнением 
дробей.
Личностные:
Находчивость, активность при решении математических задач.
Умение ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи.

Доли. 2
Что такое дробь. 4
Основное свойство 
дроби.

5

Приведение дробей к 
общему знаменателю.

2

Сравнение дробей. 5
Натуральные числа и 
дроби.

2

Случайные события. 2
Обзор и контроль. 1

Действия с дробями. 36 Предметные:
Моделировать сложение и вычитание дробей с помощью реальных объектов, рисунков, схем. 
Формулировать, записывать с помощью букв правила действий с обыкновенными дробями. Вычислять 

Сложение и вычитание 
дробей.

7



значения числовых выражений, содержащих дроби; применять свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений. Комментировать ход вычисления. Использовать приемы проверки 
результатов
Метапредметные:
 Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 
эксперименты. Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные. Использовать приемы решения 
задач на нахождение части целого и целого по его части.
Личностные:
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта;

Смешанные дроби. 1
Сложение и вычитание 
смешанных дробей.

4

Умножение дробей. 5
Деление дробей. 5
Нахождение части 
целого и целого по его 
части.

5

Задачи на совместную 
работу.

4

Обзор и контроль. 5

Многогранники. 10 Предметные:
Распознавать на чертежах, рисунках и в окружающем мире многогранники. Изображать 
многогранники на клетчатой бумаге. Моделировать многогранники, используя бумагу, пластилин, 
проволоку и др.
Рассматривать простейшие сечения пространственных фигур, получаемые путем предметного или 
компьютерного моделирования, определять их вид. Изготавливать пространственные фигуры из 
разверток; распознавать развертки куба, параллелепипеда. Пирамиды.
Исследовать и описывать свойства многогранников, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 
моделирование.
Метапредметные:
Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств пространственных 
тел.
Вычислять объемы параллелепипедов. Выражать одни единицы объема через другие. Решать задачи на 
нахождение объемов параллелепипедов.
Личностные:
Овладевает стилем мышления, характерным для математики.
Ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи

Геометрические тела и 
их изображение.

2

Параллелепипед. 2
Объем параллелепипеда. 2
Пирамида. 2
Развертки. 1
Обзор и контроль. 1

Таблицы и диаграммы. 10 Предметные:
Анализировать готовые таблицы и диаграммы; сравнивать между собой данные, характеризующие 
некоторое явление или процесс.
Метапредметные:
 Выполнять сбор информации в несложных случаях; заполнять простые таблицы, следуя инструкции.
Личностные:
Находчивость, активность при решении математических задач.
Умение ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи.

Чтение и составление 
таблиц.

3

Диаграммы. 2
Опрос общественного 
мнения.

3

Обзор и контроль. 2



Повторение. Итоговая 
контрольная работа за 
год.

3

Итого 170
6 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов)

Дроби и проценты 21 Предметные:
Преобразовывать, сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби; выполнять вычисления с дробями; 
исследовать числовые закономерности; использовать приемы решения основных задач на дроби. 
Объяснять, что такое процент, употреблять обороты речи со словом «процент». Выражать проценты в 
дробях и дроби в процентах. Решать задачи на нахождение процентов от величины. Метапредметные:
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным; определять 
по диаграмме наибольшее и наименьшее из представленных данных.
Личностные:
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Что мы знаем о дробях 4
Вычисления с дробями 2
«Многоэтажные» дроби 2
Основные задачи на 
дроби

3

Что такое процент 6
Столбчатые и круговые 
диаграммы

2

Обзор и контроль 2

Прямые на плоскости и 
в пространстве

7 Предметные:
Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых. Изображать две пересекающиеся прямые, 
строить прямую, перпендикулярную данной, параллельную данной.
Метапредметные:
 Измерять расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми.
Личностные:
Находчивость, активность при решении математических задач.
Умение  ясно,  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  понимать  смысл 
поставленной задачи.

Пересекающиеся прямые 2
Параллельные прямые 2
Расстояние 2
Обзор и контроль 1

Десятичные дроби 11 Предметные:
Записывать и читать десятичные дроби. Изображать десятичные дроби точками на координатной прямой. 
Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных. Приводить 
примеры эквивалентных представлений дробных чисел. Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 
Метапредметные:
Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. Выражать 
одни единицы измерения величины через другие (метры в километрах, минуты в часах и т.п)
Личностные:
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Десятичная запись 
дробей

3

Десятичные дроби и 
метрическая система мер

1

Перевод десятичной 
дроби в обыкновенную

2

Сравнение десятичных 
дробей

2

Задачи на уравнивание 1



критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта;
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 
значимости для развития цивилизации;

Обзор и контроль 2

Действия с 
десятичными дробями

30 Предметные:
Формулировать правила действий с десятичными дробями. Вычислять значения числовых выражений, 
содержащих дроби; применять свойства арифметических действий для рационализации вычислений. 
Исследовать несложные числовые закономерности, используя числовые эксперименты. Выполнять 
прикидку и оценку результатов вычислений. Округлять десятичные дроби, находить десятичные 
приближения обыкновенных дробей. Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 
различные зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, 
время и т.д.); анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие.
Метапредметные:
 Извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Решать задачи на нахождение части, 
выраженной десятичной дробью, от данной величины.
Личностные:
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей

6

Умножение и деление 
десятичной дроби на 10, 
100 и т.д.

2

Умножение десятичных 
дробей

5

Деление десятичных 
дробей

6

Деление десятичных 
дробей (продолжение)

2

Округление десятичных 
дробей

2

Задачи на движение 4
Обзор и контроль 3
Окружность 7 Предметные:

Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух окружностей, 
изображать их с помощью чертежных инструментов и от руки. Распознавать цилиндр, конус, шар, 
изображать их от руки, моделировать, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. исследовать и 
описывать свойства круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том 
числе компьютерное моделирование.Метапредметные:
Рассматривать простейшие сечения круглых тел, получаемые путем предметного и компьютерного 
моделирования, определять их вид.
Личностные:
Находчивость, активность при решении математических задач.
Умение  ясно,  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  понимать  смысл 
поставленной задачи.

Прямая и окружность 1
Две окружности на 
плоскости

1

Построение 
треугольника

2

Круглые тела 2
Обзор и контроль 1

Отношения и 
проценты

14 Предметные:
Составлять отношения, объяснять смысл каждого составленного отношения. Находить отношение величин, 
решать задачи на деление величины в данном отношении. Объяснять, что показывает масштаб (карты, 
плана, модели). Выражать проценты десятичной дробью, переходить от десятичной дроби к процентам, 

Что такое отношение 2
Деление в данном 
отношении

3



решать задачи на вычисление процента от величины и величины по ее проценту, выражать отношение двух 
величин в процентах. Выполнять самоконтроль при нахождении процентов величины, используя прикидку.

«Главная» задача на 
проценты 

4

Выражение отношения в 
процентах

3

Обзор и контроль 2
Симметрия 7 Предметные:

Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры. Распознавать плоские 
фигуры, симметричные относительно прямой, относительно точки, симметричные относительно плоскости. 
Строить фигуру, симметричную данной относительно прямой, относительно точки, с помощью 
инструментов, изображать от руки.
Метапредметные:
Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в том числе на компьютере.
Личностные:
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта;
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 
значимости для развития цивилизации;

Осевая симметрия 2
Ось симметрии фигуры 2
Центральная симметрия 2
Обзор и контроль 1

Выражения, формулы, 
уравнения

15 Предметные:
Использовать буквы при записи математических выражений и предложений: применять буквы для 
обозначения чисел, для записи общих утверждений, составлять буквенные выражения по условиям задач. 
Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Составлять формулы, 
выражающие зависимости между величинами, вычислять по формулам.
Метапредметные:
Строить речевые конструкции с использованием слов « уравнение», «корень уравнения». Проверять, 
является ли указанное число корнем уравнения. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей 
между компонентами арифметических действий. Составлять математические модели (уравнения) по 
условиям текстовых задач.
Личностные:
Находчивость, активность при решении математических задач.
Умение  ясно,  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  понимать  смысл 
поставленной задачи.

О математическом языке 2
Буквенные выражения и 
числовые подстановки

2

Формулы. Вычисления 
по формулам

3

Формулы длины 
окружности, площади 
круга и объема шара

2

Что такое уравнение 4
Обзор и контроль 2

Целые числа 14 Предметные:
Приводить примеры использования в окружающем мире целых чисел (температура, выигрыш-проигрыш, 
выше-ниже уровня моря и т.п.). Характеризовать множество целых чисел. Сравнивать, упорядочивать 
целые числа, используя координатную прямую как наглядную опору. Формулировать правила вычисления 
с целыми числами, находить значения числовых выражений, содержащих действия с целыми числами. 

Какие числа называют 
целыми

1

Сравнение целых чисел 2
Сложение целых чисел 3



Метапредметные:
Вычислять значения буквенных выражений при заданных целых значениях букв.
Личностные:
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Вычитание целых чисел 3
Умножение и деление 
целых чисел

3

Обзор и контроль 2

Множества. 
Комбинаторика 

9 Предметные:
Приводить примеры конечных и бесконечных множеств из области натуральных и целых чисел. Находить 
объединение и пересечение конкретных множеств. Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с 
помощью кругов Эйлера. Обсуждать соотношения между основными числовыми множествами.
Метапредметные:
Приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни. Решать комбинаторные 
задачи методом перебора вариантов.
Личностные:
Овладевает стилем мышления, характерным для математики.
Ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи;
Уметь использовать математические подходы для решения задач, возникающих в окружающем его мире;
Имеет возможность для решения задач, возникающих в повседневной практической деятельности человека. 

Понятие множества 2
Операции над 
множествами

2

Решение задач с 
помощью кругов Эйлера

2

Комбинаторные задачи 2
Обзор и контроль 1

Рациональные числа 16 Предметные:
Характеризовать множество рациональных чисел. Изображать положительные и отрицательные 
рациональные числа точками на координатной прямой. Применять и понимать геометрический смысл 
понятия модуля числа, находить модуль рационального числа. Сравнивать и упорядочивать рациональные 
числа. Формулировать правила выполнения действий с рациональными числами, вычислять значения 
числовых выражений, содержащих разные действия. Применять свойства сложения и умножения для 
преобразования сумм и произведений. 
Метапредметные:
Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат на плоскости, понимать и 
применять в речи соответствующие термины и символику. Строить на координатной плоскости точки и 
фигуры по заданным координатам, определять координаты точек.
Личностные:
Овладевает стилем мышления, характерным для математики.
Ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи;
Уметь использовать математические подходы для решения задач, возникающих в окружающем его мире;
Имеет возможность для решения задач, возникающих в повседневной практической деятельности человека.

Какие числа называют 
рациональными

2

Сравнение 
рациональных чисел. 
Модуль числа

2

Действия с 
рациональными числами

5

Что такое координаты 2
Прямоугольные 
координаты на 
плоскости

3

Обзор и контроль 2

Многоугольники и 
многогранники

9 Предметные:
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире параллелограммы, правильные многогранники, 
призмы. Изображать геометрические фигуры от руки и с использованием чертежных инструментов. Параллелограмм 3

Площади 3



Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. исследовать и 
описывать свойства геометрических фигур, используя эксперимент, наблюдение, измерение. 
Метапредметные:
Компьютерное моделирование. Рассматривать простейшие сечения многогранников, получаемые путем 
предметного или компьютерного моделирования, определять их вид. Изготавливать призмы из разверток; 
распознавать развертки цилиндра и конуса. Решать задачи на нахождение площадей.
Личностные:
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта;
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 
значимости для развития цивилизации;

Призма 2
Обзор и контроль 1

Повторение. Итоговые 
контрольные работы 
(за 1-е полугодие и за 
год)

10

Итого 170

            Алгебра



Алгебра

Количест
во часов Тема урока

Характеристика основных видов деятельности обучающихся

7 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа)
Глава 1.  Дроби и проценты 12 часов

2 Сравнение дробей. Сравнивать и упорядочивать рациональные числа; выполнять вычисления с рациональными числами; 
вычислять значения степеней с натуральными показателями. Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений. Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении и в вычислениях. 
Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 
эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). Осуществлять поиск информации 
(в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интерпретировать эти данные. Решать задачи на 
проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор). 
Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу), находить среднее арифметическое, 
моду и размах числовых наборов, в том числе извлекая необходимую информацию из таблиц и диаграмм. 
Приводить содержательные примеры использования среднего арифметического, моды и размаха для 
описания данных (демографические  и социологические данные, спортивные показатели  и др.) 

2 Вычисления с 
рациональными 
числами

2 Степень с натуральным 
показателем

3 Задачи  на проценты. 

2 Статистические 
характеристики: 
среднее 
арифметическое, мода, 
размах

1 Контрольная работа 
№1

Глава 2.  Прямая и обратная пропорциональности – 8 часов
1 Зависимости и 

формулы
Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по формулам, выражать 
из формулы одни величины через другие. 
Распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости. Использовать свойства прямой и 
обратной пропорциональности для выполнения практических расчётов. Решать текстовые задачи на прямую 
и обратную пропорциональные зависимости, на пропорциональное  деление (в том числе 
с контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни). Анализировать и осмысливать текст задачи, 
моделировать условие с помощью схем, строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.

2 Прямая 
пропорциональность
Обратная 
пропорциональность

3 Пропорции 
Решение задач с 
помощью пропорций

1 Пропорциональное 
деление

1 Контрольная работа 
№2



Глава 3. Введение в алгебру – 10 часов

1 Буквенная запись 
свойств действий над 
числами

Применять язык алгебры при выполнении элементарных знаково-символических действий: использовать 
буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений; моделировать буквенными выражениями 
условия, описанные словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и 
произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений). 
Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение, вычислять числовое значение буквенного 
выражения

3 Преобразования 
буквенных выражений.

2 Раскрытие скобок

3 Приведение подобных 
слагаемых. 

1 Контрольная работа 
№3

Глава 4. Уравнения – 11 часов

1 Алгебраический способ 
решения задач

Переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления 
уравнения. Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня. 
Объяснять и формулировать правила преобразования уравнений. Конструировать алгоритм решения 
линейных уравнений, распознавать линейные уравнения, решать линейные уравнения, а также уравнения, 
сводящиеся к ним, с помощью простейших преобразований. Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: составлять уравнение по условию задачи, решать составленное уравнение. Проводить 
рассуждения, основанные на интерпретации условия поставленной задачи, для поиска целых корней 
некоторых несложных нелинейных уравнений 

1 Корни уравнения.
5 Решение уравнений. 

3 Решение задач с 
помощью уравнений. 

1 Контрольная работа 
№4

Глава 5. Координаты и графики – 9 часов
1 Множество точек на 

координатной прямой
Изображать числа точками координатной прямой, пары чисел очками координатной плоскости. 
Строить на координатной плоскости геометрические изображения множеств, заданных алгебраически, 
описывать множества точек координатной плоскости (области, ограниченные горизонтальными и 
вертикальными прямыми и пр.) алгебраическими соотношениями. Строить графики простейших 
зависимостей, заданных алгебраическими соотношениями, проводить несложные исследования 
особенностей этих графиков. Моделировать реальные зависимости графиками. Читать графики реальных 
зависимостей 

1 Расстояние между 
точками координатной 
прямой

2 Множество точек на 
координатной 
плоскости

2 Графики
1 Еще несколько важных 

графиков. Зачёт по теме 
«Координаты и 
графики»

1 Графики вокруг нас



1 Контрольная работа 
№5

Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем – 9 часов
3 Произведение и 

частное степеней
Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с натуральным 
показателем, применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. Выполнять 
перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций. Применять правило 
комбинаторного умножения 
для решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали многоугольника, 
рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. п.). 
Распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять соответствующие вычисления

2 Степень степени, 
произведения и дроби

2 Решение 
комбинаторных задач. 

1 Перестановки. 

1 Контрольная работа 
№6

Глава 7. Многочлены – 17 часов

1 Одночлены и 
многочлены

Выполнять действия с многочленами. 
Доказывать формулы сокращённого умножения (для двучленов), применять их в преобразованиях 
выражений и вычислениях. Проводить исследование для конструирования и последующего доказательства 
новых формул сокращённого умножения. 
Решать уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям. Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: моделировать условие задачи рисунком, чертежом; переходить от словесной формулировки 
условия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения; решать составленное уравнение. 

2 Сложение и вычитание 
многочленов. 

2 Умножение одночлена 
на многочлен. 

3 Умножение многочлена 
на многочлен 

4 Формулы квадрата 
суммы и квадрата 
разности

1 Контрольная работа 
№7

3 Решение задач с 
помощью уравнений

1 Контрольная работа 
№8

Глава 8. Разложение многочленов на множители – 17 часов
3 Вынесение общего 

множителя за скобки
Выполнять разложение многочленов на множители, применяя различные способы; анализировать 
многочлен и распознавать возможность применения того или иного приёмаразложения его на множители. 
Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. Применять разложение на 
множители к решению уравнений 

3 Способ группировки

3 Формула разности 
квадратов



2 Формула разности и 
суммы кубов 

3 Разложение на 
множители с 
применением 
нескольких способов

2 Решение уравнений с 
помощью разложения 
на множители. 

1 Контрольная работа 
№9

Глава 9. Частота и вероятность – 9 часов
2 Относительная частота 

случайного события
Проводить эксперименты со случайными исходами, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
- интерпретировать их результаты. Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность с 
помощью частоты, полученной опытным путем прогнозировать частоту наступления события по его 
вероятности.  Приводить примеры случайных событий, в частности достоверных и невозможных событий, 
маловероятных событий. Приводить примеры равновероятных событий

1 Вероятность 
случайного события

1 Контрольная работа 
№10

5 Итоговое повторение
Итоговая 
контрольная работа

Итого 102 часа

            8 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов)

Глава 1. Алгебраические дроби – 24 часа
2 Что такое 

алгебраическая дробь
Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения алгебраической дроби 
выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том числе с помощью калькулятора. 
Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для преобразования дробей. 
Выполнять действия с алгебраическими дробями. Применять преобразования выражений для решения 
задач. Выражать переменные из формул (физических, геометрических, описывающих бытовые ситуации). 
Проводить исследования, выявлять закономерности. Формулировать определение степени с целым 
показателем. Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства 

2 Основное свойство 
дроби

5 Сложение и вычитание 
алгебраических дробей 



степени с целым показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 
Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов 
в окружающем мире. Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. Выполнять 
вычисления с реальными данными. Выполнять прикидку иоценку результатов вычислений. 
Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать текстовые задачи алгебраическим методом.

3 Умножение и деление 
алгебраических дробей

3 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
алгебраические дроби

3 Степень с целым 
показателем. 

3 Свойства степени с 
целым показателем 

3 Решение уравнений и 
задач

1 Контрольная работа 
№1

Глава 2. Квадратные корни – 20 часов
2 Задача о нахождении 

стороны квадрата
Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график функции у=х2для нахождения 
корней квадратных уравнений, используя при необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных 
корней. Строить график функции у = , исследовать по графику её свойства. 
Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию выражений. 
Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выполнять знаково-символические 
действия с использованием обозначений квадратного и кубического корня. Исследовать уравнение х2= а, 
находить точные и приближённые корни при а>О. Формулировать определение корня третьей степени; 
находить значения кубических корней, при необходимости используя калькулятор.

3 Иррациональные 
числа

2 Теорема Пифагора

2 Квадратный корень – 
алгебраический 
подход

2 График зависимости y 
= 

3 Свойства квадратных 
корней

4 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни

2 Кубический корень
1 Контрольная работа 

№2



Глава 3. Квадратные уравнения – 22 часа
2 Какие уравнения 

называют 
квадратными

Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней квадратного 
уравнения. Решать квадратные уравнения - полные и неполные. Проводить простейшие исследования 
квадратных уравнений. Решать уравнения, сводящиеся кквадратным, путём преобразований, а также с 
помощьюзамены переменной. Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами 
квадратного уравнения. Формулировать и доказывать теорему Виета, обратную теорему, применять эти 
теоремы для решения разнообразных задач. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия 
задачи к алгебраической модели путём составления уравнения; решать составленное уравнение; 
интерпретировать результат. Распознавать квадратный трёхчлен, выяснять возможность разложения на 
множители, представлять квадратный трёхчлен в виде произведения линейных множителей. Применять 
различные приёмы самоконтроля при выполнении преобразований. Проводить исследования квадратных 
уравнений с буквенными коэффициентами, выявлять закономерности 

5 Формула корней 
квадратного уравнения

2 Вторая формула 
корней квадратного 
уравнения

4 Решение задач 

3 Неполные квадратные 
уравнения

2 Теорема Виета

4 Разложение 
квадратного трехчлена 
на множители

1 Контрольная работа 
№3

Глава 4. Системы уравнений – 20 часов
1 Линейное уравнение с 

двумя переменными
Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; приводить примеры 
решений уравнений с двумя переменными. Решать задачи, алгебраической моделью которых является 
уравнение с двумя переменными; находить целые решения путем перебора. Распознавать линейные 
уравнения с двумя переменными; строить прямые - графики линейных уравнений; извлекать из уравнения 
вида у = kx+ I информацию о положении прямой в координатной плоскости. Распознавать параллельные и 
пересекающиеся прямые по их уравнениям; конструировать уравнения прямых, параллельных данной 
прямой. Использовать приёмы самоконтроля при построении графиков линейных уравнений. Решать 
системы двух линейных уравнений с двумя переменными; использовать графические представления для 
исследования систем линейных уравнений; решать простейшие системы, в которых одно из уравнений не 

2 График линейного 
уравнения с двумя 
переменными

3 Уравнение прямой 
вида y = kx + l и его 
график



является линейным. Применять алгебраический аппарат для решения задач на координатной плоскости. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия 
задачи к алгебраической модели путём составления системы уравнений; решать составленную систему 
уравнений; интерпретировать результат 

4 Системы уравнений. 
Решение систем 
способом сложения

4 Решение систем 
способом подстановки

4 Решение задач с 
помощью систем 
уравнений

2 Задачи на 
координатной 
плоскости. 

1 Контрольная работа 
№4

Глава 5. Функции – 16 часов
2 Чтение графиков Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать калькулятор); 

составлять таблицы значений функций. Строить по точкам графики функций. Описывать свойства 
функции на основе её графического представления. Моделировать реальные зависимости формулами и 
графиками. Читать графики реальных зависимостей. 
Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 
рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. Строить 
речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. Использовать компьютерные 
программы для построения графиков функций, для исследования положения на координатной плоскости 
графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды 
изучаемых функций. Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков 

функций вида у = kx;  y= kx+b, y = ,в зависимости от
 значений коэффициентов, входящих в формулы. Строить графики изучаемых функций; описывать их 
свойства

2 Что такое функция. 

2 График функции. 

3 Свойства функции. 

4 Линейная функция. 

2 Функция y  =  k/x и её 
график

1 Контрольная работа 
№5

Глава 6. Вероятность и статистика – 34часов
7 Представление данных Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности событий при 

равновозможных исходах; решать задачи на вычисление вероятностей с применением комбинаторики. 
Осваивать понятия: числовой набор, мера центральной тенденции (мера центра), в том числе среднее 
арифметическое, медиана.

7 Описательная 
статистика. 
Рассеивание данных



Описывать статистические данные с помощью среднего арифметического и медианы. Решать задачи.
Изучать свойства средних, в том числе с помощью цифровых ресурсов, в ходе практических работ.
Осваивать понятия: наибольшее и наименьшее значения числового массива, размах.
Решать задачи на выбор способа описания данных в соответствии с природой данных и целями 
исследования.
Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валентность вершины), цепь и цикл.
Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров путь, обход графа, ориентированный граф.
Решать задачи на поиск суммы степеней вершин графа, на поиск обхода графа, на поиск путей в 
ориентированных графах.
Осваивать способы представления задач из курса алгебры, геометрии, теории вероятностей, других предме-
тов с помощью графов (карты, схемы, электрические цепи, функциональные соответствия) на примерах.

4 Вероятность и частота 
случайного события

4 Случайная 
изменчивость

3 Введение в теорию 
графов

1 Обобщение и 
повторение

1 Контрольная работа 
№6

7 Итоговое повторение. 
Итоговая контрольная 
работа 

Решение задач по всему курсу

Итого  136 часов

9 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов)

Глава 1. Неравенства – 21 час
3 Действительные числа Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать рациональные и иррациональные числа; 

изображать числа точками координатной прямой. Находить десятичные приближения рациональных и 
иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать действительные числа. Описывать множество 
действительных чисел. Использовать в письменной математической речи обозначения и графические 
изображения числовых множеств, теоретико-множественную символику. Использовать разные формы 
записи приближённых значений; делать выводы о точности приближения по записи приближённого 
значения. Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на координатной прямой, 
доказывать алгебраически; применять свойства неравенств в ходе решения задач. Решать линейные 
неравенства, системы линейных неравенств с одной переменной. Доказывать неравенства, применяя 
приемы, основанные на определении отношений «больше» и «меньше», свойствах неравенств, некоторых 
классических неравенствах. 

4 Общие свойства 
неравенств

6 Решение линейных 
неравенств. 

5 Решение систем 
линейных неравенств

1 Доказательство 
неравенств

1 Что означают слова «с 
точностью до…»

1 Контрольная работа 
№1

Глава 2. Квадратичная функция - 22 часа
2 Какую функцию 

называют 
квадратичной 

Распознавать квадратичную функцию, приводить примеры квадратичных зависимостей из реальной жизни, 
физики, геометрии. Выявлять путём наблюдений и обобщать особенности графика квадратичной функции. 



Строить и изображать схематически графики квадратичных функций; выявлять свойства квадратичных 
функций по их графикам. Строить более сложные графики на основе графиков всех изученных функций. 
Проводить разнообразные исследования, связанные с квадратичной функцией и её графиком. Выполнять 
знаково-символические действия с использованием функциональной символики; строить речевые 
конструкции с использованием функциональной терминологии. Решать квадратные неравенства, а также 
неравенства, сводящиеся к ним, путём несложных преобразований; решать системы неравенств, в которых 
одно неравенство или оба являются квадратными. Применять аппарат неравенств, при решении различных 
задач 

4 График и свойства 
функции у= ах2

4 Сдвиг графика 
функции у=ах2 вдоль 
осей координат

5 График функции 
у=ах2+вх+с

6 Квадратные 
неравенства

1 Контрольная работа 
№2

Глава 3. Уравнения и системы уравнений –27 часов

2 Рациональные 
выражения

Распознавать рациональные и иррациональные выражения, классифицировать рациональные выражения. 
Находить область определения рационального выражения; выполнять числовые и буквенные подстановки. 
Преобразовывать целые и дробные 
выражения; доказывать тождества. Давать графическую интерпретацию функциональных свойств 
выражений с одной переменной. Распознавать целые и дробные уравнения. Решать целые и дробные 
выражения, применяя различные приёмы. Строить графики уравнений с двумя переменными. 
Конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и 
геометрического языков.Решать системы двух уравнений с двумя переменными, используя широкий набор 
приёмов. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки 
условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения или системы уравнений; решать 
составленное уравнение (систему уравнений); интерпретировать результат. Использовать функционально – 
графические представления для решения и исследования уравнений и систем

4 Целые уравнения

4 Дробные уравнения

4 Решение задач 

1 Контрольная работа 
№3

5 Системы уравнений с 
2 переменными

3 Решение задач 

3 Графическое 
исследование 
уравнений. 

1 Контрольная работа 
№4

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии – 18  часов



2 Числовые 
последовательности

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием терминологии, 
связанной с понятием последовательности. Вычислять члены последовательностей, заданных 
формулой п-го члена или рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в построении 
последовательности, если выписаны первые несколько её членов. Изображать члены последовательности 
точками на координатной плоскости, 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. Выводить на 
основе доказательных рассуждений формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий; решать задачи с использованием 
этих формул. Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в арифметической 
прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать соответствующие зависимости графически. 
Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной практики (с использованием 
калькулятора)

3 Арифметическая 
прогрессия. 

2 Сумма n первых 
членов 
арифметической 
прогрессии. Вывод 
формулы

4 Геометрическая 
прогрессия. 

4 Сумма первых n 
членов 
геометрической 
прогрессии

2 Простые и сложные 
проценты

1 Контрольная работа 
№5

Глава 5. Статистика и вероятность – 34 часа
4 Повторение курса 7 и 

8 класса 
Осуществлять поиск статистической информации, рассматривать реальную статистическую информацию, 
организовывать и анализировать её (ранжировать данные, строить интервальные ряды, строить диаграммы, 
полигоны частот, гистограммы; 
вычислятъ различные средние, а также характеристики разброса). Прогнозировать частоту повторения 
события на основе имеющихся статистических данных.
Осваивать понятия: множество, элемент множества, подмножество.
Выполнять операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение.
Использовать свойства: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. 
Использовать графическое представление множеств при описании реальных процессов и явлений, при ре-
шении задач из других учебных предметов и курсов.

4 Описательная стати-
стика. Рассеивание 
данных 

4 Множества 

6 Вероятность случайно-
го события



Осваивать понятия: дерево как граф без цикла, висячая вершина (лист), ветвь дерева, путь в дереве, 
диаметр дерева.
Изучать свойства дерева: существование висячей вершины, единственность пути между двумя вершинами, 
связь между числом вершин и числом рёбер.
Решать задачи на поиск и перечисление путей в дереве, определение числа вершин или рёбер в дереве, об-
ход бинарного дерева, в том числе с применением правила умножения.

4 Графы

8 Случайные события

4 Обобщение, контроль

Итоговое повторение -14 часов
Целые и дробные выражения. Доказательство тождеств. Степени. Корни. Упрощение выражений. Решение уравнений и неравенств. 

Степени. Корни. Упрощение выражений. Решение уравнений и неравенств. Решение неравенств и их систем. 

Решение квадратных уравнений и неравенств. Дробные уравнения. Графическое решение уравнений. Квадратный трехчлен.

Решение систем уравнений. Графики. Их построение и исследование.

Итоговая контрольная работа

Обобщающие уроки. Работа над ошибками
Итого  136 часов



Геометрия

№ Тема Кол-во часов Характеристика основных видов деятельности ученика
7 класс

1 Начальные  геометрические 
сведения

10 Объяснять,  что  такое  отрезок,  луч,  угол.  Какие  фигуры  называются  равными,  как 
сравниваются  и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 
какой угол называется прямым, тупым, острым, развернутым, что такое середина отрезка 
и  биссектриса  угла,  какие  углы  называются  смежными  и  какие  вертикальным. 
Формулировать  и  обосновывать  утверждения  о  смежных  и  вертикальных  углах. 
Объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и объяснять 
утверждение  о  свойстве  двух  прямых,  перпендикулярных  к  третьей.  Изображать  и 
распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах;  решать простейшие задачи, 
связанные с этими простейшими фигурами.

Прямая и отрезок. Луч и угол

Сравнение отрезков  и углов
Измерение отрезков и углов
Смежные и вертикальные углы

Перпендикулярные прямые
2 Треугольники 17 Объяснять, какая фигура  называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы, 

периметр  треугольника,  какой  треугольник  называется  равнобедренным  и  какой 
равносторонним, какие треугольники называются равными. Изображать и распознавать 
на  чертежах  треугольники  и  их  элементы;  формулировать  и  доказывать  теоремы  о 
признаках  равенства  треугольников;  объяснять,  что  называется  перпендикуляром, 
проведенным из данной точки к данной прямой. Формулировать и доказывать теорему о 
перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой 
и  высотой  треугольника.  Формулировать  и  доказывать  теоремы  о  свойствах 
равнобедренного  треугольника;  решать  задачи,  связанные  с  признаками  равенства 
треугольников  и  свойствами  равнобедренного  треугольника.  Формулировать 
определение  окружности;  объяснять,  что  такое  центр,  радиус,  хорда  и  диаметр 
окружности;  решать  простейшие  задачи  на  построение  (построение  угла,  равного 
данному,  построение  биссектрисы  угла,  построение  перпендикулярных  прямых, 
построение  середины  отрезка)  и  более  сложные  задачи,  использующие  указанные 
простейшие.  Сопоставлять  полученный  результат  с  условием  задачи;  анализировать 
возможные случаи.

Треугольники

Первый  признак  равенства 
треугольников

Медианы,  биссектрисы  и  высоты 
треугольника

Свойства  равнобедренного 
треугольника

Второй  признак  равенства 
треугольников

Третий  признак  равенства 
треугольников

Окружность 
Примеры задач на построение

3 Параллельные прямые 12 Формулировать  определение  параллельных  прямых.  Объяснять  с  помощью  рисунка, 
какие  углы,  образованные  при  пересечении  двух  прямых  секущей,  называются 
накрестлежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и 
доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых.  Объяснять, 
что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формулировать 
аксиому  параллельных  прямых  и  выводить  следствия  из  нее.  Формулировать  и 

Признаки параллельных прямых



доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 
параллельности, связанных  с накрестлежащими, соответственными и односторонними 
углами.  В  связи  с  этим  объяснять,  что  такое  условие  и  заключение  теоремы,  какая 
теорема  называется  обратной  по  отношению  к  данной  теореме.   Объяснять,  в  чем 
заключается  метод  доказательства  от  противного;  приводить  примеры  использования 
этого метода. Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 
параллельными прямыми.

Аксиома параллельных прямых

Свойства параллельных прямых

4 Соотношения  между  сторонами  и 
углами треугольника

19 Формулировать  и  доказывать  теорему  о  сумме  углов  треугольника  и  ее  следствие  о 
внешнем  угле  треугольника.  Проводить  классификацию  треугольников  по  углам. 
Формулировать  и  доказывать  теорему  о  соотношениях  между  сторонами  и  углами 
треугольника(прямое и обратное утверждения) и следствие из нее, теорему о неравенстве 
треугольника.  Формулировать  и  доказывать  теоремы  о  свойствах  прямоугольных 
треугольников(прямоугольный  треугольник  с  углом  300,  признаки  равенства 
прямоугольных  треугольников).  Формулировать  определения  расстояния  от  точки  до 
прямой,  расстояния  между  параллельными  прямыми.  Решать  задачи  на  вычисление, 
доказательство и построение,  связанные с соотношениями между сторонами и углами 
треугольника  и  расстоянием  между  параллельными  прямыми,  при  необходимости 
проводить  по  ходу  решения  дополнительные  построения,  сопоставлять  полученный 
результат с условием задачи. В задачах на построение исследовать возможные случаи.

Сумма углов треугольника

Соотношения  между  сторонами  и 
углами треугольника

Неравенство треугольника

5 Повторение. Решение задач. 10
Итого 68 часов

8 класс
1 Четырехугольники 14 Объяснять,  что  такое  многоугольник,  его  вершины,  смежные  стороны,  диагонали, 

изображать четырехугольники на чертежах; изображать и распознавать многоугольники 
на  чертежах.  Показывать  элементы  многоугольника,  его  внутреннюю  и  внешнюю 
области;  формулировать  определение  выпуклого  многоугольника;  изображать  и 
распознавать  выпуклые  и  невыпуклые  многоугольники.  Формулировать  и  доказывать 
утверждение  о  сумме  углов  выпуклого  многоугольника.  Объяснять,  какие 
стороны(вершины)  называются  противоположными.  Формулировать  определения 
параллелограмма,  трапеции,  равнобедренной  и  прямоугольной  трапеций, 
прямоугольника,  ромба,  квадрата;  распознавать  и  изображать  эти  четырехугольники. 
Формулировать  и  доказывать  утверждения  о  свойствах  и  признаках  указанных 
четырехугольников.  Решать  задачи  на  вычисление,  доказательство  и  построение, 
связанные с этими видами четырехугольников. Объяснять, какие две точки называются 
симметричными  относительно  прямой(точки),  в  каком  случае  фигура  называется 

Многоугольники

Параллелограмм и трапеция.
Теорема Фалеса



симметричной относительно прямой(точки) и что такое ось(центр) симметрии фигуры. 
Приводить  примеры  фигур,  обладающих  осевой(центральной)  симметрией,  а  также 
приводить примеры осевой и центральной симметрии в окружающей нас обстановке.

Прямоугольник, ромб, квадрат.

2 Площадь 14 Объяснять,  как  производится  измерение  площадей  многоугольников;  формулировать 
основные  свойства  площадей.  Выводить  формулы  площадей   параллелограмма, 
треугольника,  трапеции,  с  помощью  формул  площадей  прямоугольника  и  квадрата. 
Формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 
по  равному  углу.  Формулировать  и  доказывать  теорему  Пифагора  и  обратную  ей. 
Выводить формулу Герона для площади треугольника.  Решать задачи на вычисление, 
доказательство и построение, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора.

Понятие площади многоугольника.

Площадь  параллелограмма, 
треугольника, трапеции

Теорема Пифагора

3 Подобные треугольники 19  Объяснять  понятие  пропорциональности  отрезков.  Формулировать  определения 
подобных  треугольников  и  коэффициента  подобия.  Формулировать  и  доказывать 
теоремы:  об  отношении  площадей  подобных  треугольников,  о  признаках  подобия 
треугольников,  о  средней линии треугольника,  о  пересечении медиан треугольника,  о 
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Объяснять, что такое метод 
подобия в задачах на построение, и приводить примеры этого метода. Объяснять,  как 
можно  использовать  свойства  подобных  треугольников  в  измерительных  работах  на 
местности.  Объяснять,  как  ввести  понятие  подобия  для  произвольных  фигур. 
Формулировать  определения  и  иллюстрировать  понятия  синуса,  косинуса  и  тангенса 
острого  угла  прямоугольного  треугольника.  Выводить  основное  тригонометрическое 
тождество  и  значения  синуса,  косинуса,  тангенса  углов  300,450,600.  Решать  задачи, 
связанные  с  подобием  треугольников  и  нахождением  неизвестных  элементов 
прямоугольного треугольника. Для вычисления значений тригонометрических функций 
использовать компьютерные программы.

Определение  подобных 
треугольников.

Признаки подобия треугольников

Соотношение  между  сторонами  и 
углами прямоугольного треугольника.

4 Окружность 17 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности. Формулировать определение 
касательной  к  окружности.  Формулировать  и  доказывать  теоремы:  о  свойстве 
касательной,  об  отрезках  касательных,  проведенных  из  одной  точки.  Формулировать 
понятия  центрального  угла  и  градусной  меры  дуги  окружности.  Формулировать   и 
доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков хорд,. Формулировать и 
доказывать теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе 
угла  и,  как  следствие,  о  пересечении  биссектрис  треугольника;  о  серединном 
перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных перпендикулярах 
к  сторонам  треугольника;  о  пересечении  высот  треугольника.  Формулировать 
определения  окружностей,  вписанной  в  многоугольник  и  описанной  около 
многоугольника.  Формулировать  и  доказывать  теоремы:  об  окружности,  вписанной  в 

Касательная к окружности.

Центральные и вписанные углы.



треугольник, об окружности, описанной около треугольника, об окружности, описанной 
около треугольника, о свойстве сторон описанного четырехугольника, о свойстве углов 
вписанного  четырехугольника.  Решать  задачи  на  вычисление,  доказательство, 
построение,  связанные  с  окружностью,  вписанными и  описанными треугольниками  и 
четырехугольниками. Исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с 
помощью компьютерных программ.

Четыре  замечательные  точки 
треугольника.

Вписанная и описанная окружность.

5             Повторение                                                    4 часа
Итого 68 часов

9 класс
1 Векторы 8 Формулировать  определения  и  иллюстрировать  понятия  вектора,  его  длины, 

коллинеарных  и  равных  векторов.  Выполнять  построение  вектора,  равного  сумме  и 
разности двух векторов, используя при этом правила треугольника и параллелограмма. 
Применять  правило  многоугольника  при  нахождении  суммы  нескольких  векторов. 
Выполнять  построение  вектора,  равного  произведению  вектора  на  число.  Применять 
векторы и действия над ними при решении геометрических задач.

Понятие вектора. Равенство векторов.

Сумма векторов.
Разность векторов.
Умножение вектора на число.

2 Метод координат 10 Объяснять  и  иллюстрировать  понятия  прямоугольной  системы  координат,  координат 
точки  и  координат  вектора.  Выводить  и  использовать  при  решении  задач  формулы 
координат  середины  отрезка,  длины  вектора,  расстояния  между  двумя  точками, 
уравнения окружности и прямой.

Координаты вектора.
Простейшие задачи в координатах.
Уравнение окружности и прямой

3 Соотношения  между  сторонами  и 
углами треугольника

11 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до 
1800.  Выводить  основное  тригонометрическое  тождество  и  формулы  приведения. 
Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при решении 
треугольников.  Объяснять  как  используются  тригонометрические  формулы  в 
измерительных  работах  на  местности.  Формулировать  определения  угла  между 
векторами  и  скалярного  произведения  векторов.  Выводить  формулу  скалярного 
произведения  векторов  через  координаты  векторов.  Формулировать  и  обосновывать 
утверждение  о  свойствах  скалярного  произведения.  Использовать  скалярное 
произведение при решении задач.

Синус, косинус, тангенс угла.
Формулы приведения.
Решение задач.
Теорема синусов.
Теорема синусов.
Теорема косинусов.
Решение треугольников.

Скалярное произведение векторов.
4 Длина окружности и площадь круга 12 Формулировать определение правильного многоугольника. Формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в 
него.  Выводить  и  использовать  формулы  для  вычисления  площади  правильного 
многоугольника,  радиуса  вписанной  и  описанной  окружностей.  Решать  задачи  на 
построение  правильных  многоугольников.  Объяснять  понятия  длины  окружности  и 
площади круга.  Выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги 
окружности,  площади круга  и  площади круговых сектора  и  сегмента.  Применять  эти 

Правильные многоугольники.
Построение правильных 
многоугольников.
Формулы для нахождения радиусов 
вписанной и описанной окружностей 
для правильных многоугольников.



формулы при решении задач.Длина окружности. Площадь круга.
Площадь кругового сектора.

5 Движения 8 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком случае оно называется 
движением плоскости. Объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, 
параллельный перенос и поворот. Обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 
являются  движениями.  Объяснять,  какова  связь  между  движениями  и  наложениями. 
Иллюстрировать  основные  виды  движений,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных 
программ.

Понятие движения.

Параллельный перенос.

Поворот.

6 Начальные  сведения  из 
стереометрии

8 Объяснять,  что  такое  многогранник,  его  грани,  ребра,  вершины,  диагонали.  Какой 
многогранник называется выпуклы.  Что такое n- угольная призма, ее основания, боковые 
грани и боковые ребра. Какая призма называется прямой, и какая наклонной, что такое 
высота  призмы,  какая  призма  называется  параллелепипедом  и  какой  параллелепипед 
называется  прямоугольным.  Формулировать  и  обосновывать  утверждения  о  свойстве 
диагоналей  параллелепипеда  и  квадрате  диагонали  прямоугольного  параллелепипеда. 
Объяснять, что такое объем многогранника. Выводить( с помощью принципа Кавальери) 
формулу  объема  прямоугольного  параллелепипеда.  Объяснять.  Какой  многогранник 
называется пирамидой, что такое основание, вершина, боковые грани, боковые ребра, и 
высота  пирамиды.  Какая  пирамида  называется  правильной,  что  такое  апофема 
правильной  пирамиды.  Знать  формулу  объема  пирамиды.  Объяснять,  какое  тело 
называется  цилиндром.  Знать,  что  такое  его  ось,  высота,  основания,  радиус,  боковая 
поверхность,  образующие,  развертка  боковой  поверхности.  Какими  формулами 
выражается  объем  и  площадь  боковой  поверхности  цилиндра.  Объяснять,  какое  тело 
называется  конусом.  Знать,  что  такое  его  ось,  высота,  основание,  радиус,  боковая 
поверхность,  образующие,  развертка  боковой  поверхности.  Какими  формулами 
выражается объем и площадь боковой поверхности конуса Объяснять, какая поверхность 
называется  сферой  и  какое  тело  называется  шаром.  Что  такое  радиус  и  диаметр 
сферы(шара). Какими формулами выражаются объем шара и площадь сферы. Изображать 
и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар.

Многогранники 

Тела и поверхности вращения

7 Повторение 11
Итого 68



Дополнение к рабочей программе

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно:

1) для обучающихся с задержкой психического развития:

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития 
Среди различных форм психических нарушений одной из наиболее распространенных является задержка психического развития. Свыше половины 
легких отклонений в умственном развитии квалифицируются педагогами и психологами как «задержка психического развития». Задержка 
психического развития - синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации 
потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, 
ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быстрой 
перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. Это особый тип психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных 
психических и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и психологических 
факторов. Понятие «задержка психического развития» у детей утверждает наличие отставания в развитии психической деятельности ребенка. Термин 
«задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического развития возрасту) и одновременно в значительном количестве случаев 
временный характер отставания, которое с возрастом тем успешнее преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в адекватные для 
них условия воспитания и обучения. Выделяют специфические особенности детей с задержкой психического развития, отличающие их с одной 
стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а с другой стороны - от умственно отсталых детей. Одной из характерных особенностей 
является неравномерность формирования разных сторон психической деятельности ребенка. Различные исследователи отмечают у детей с задержкой 
психического развития дефицитарность основных свойств внимания (концентрации, объема, распределения), недостаточную сформированность 
произвольного внимания, снижение продуктивности непроизвольного запоминания, недостаточно высокий уровень сформированности всех основных 
мыслительных операций (анализа, обобщения, абстракции, переноса), отчетливые дефекты речи на фоне недостаточной сформированности 
познавательной деятельности. Детям с задержкой психического развития присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких эмоций, 
низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, слабость волевых процессов, гиперактивность. Отмечают свойственные 
им проявления гиперактивности, импульсивности, повышение уровня тревожности и агрессивности, эмоциональную неустойчивость, склонность к 
подражанию, недостаточную дифференцированность и неадекватность эмоциональных реакций на воздействия окружающей среды. Всем детям с 
задержкой психического развития свойственно снижение внимания и работоспособности. Причем у некоторых детей максимальное напряжение 
внимания наблюдается в начале какой-либо деятельности, а потом оно неуклонно снижается. У других - сосредоточение внимания отмечается лишь 
после того, как они выполнили некоторую часть задания.
Также встречаются дети с задержкой психического развития, которым свойственна нестойкость, периодичность в сосредоточении внимания. Для этой 
категории детей характерно снижение долговременной и кратковременной памяти, произвольного и непроизвольного запоминания, низкая 
продуктивность и недостаточная устойчивость запоминания (особенно при большой нагрузке); слабое развитие опосредованного запоминания, 
снижение при его осуществлении интеллектуальной активности. Было выявлено, что детям с задержкой психического развития необходимо больше 
времени, чем их нормально развивающимся сверстникам, для приема и переработки сенсорной информации. Значительное отставание и своеобразие 
обнаруживается в развитии мыслительной деятельности школьников с задержкой психического развития. Это выражается в несформированности таких 
операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития абстрактного 
мышления. Анализ объектов у обучающихся с задержкой психического развития отличается меньшей полнотой и недостаточной тонкостью, они 



выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе признаков 
ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Недостаточный уровень 
сформированности операции обобщения у школьников с задержкой психического развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на 
группировку предметов по родовой принадлежности. Иногда это бывает связано с недостаточным личным опытом ученика и бедностью его 
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями 
характерны недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам решения. Такие школьники в начале обучения 
недостаточно владеют операцией абстрагирования. Задания, решение которых требует абстрактного мышления, особенно трудны для детей с 
задержкой психического развития. Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями школьников. Они 
стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Часто дети с задержкой психического 
развития нередко подменяют трудную для них задачу более легкой, называют первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже 
в тех случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею. Наибольшие затруднения возникают у детей с задержкой психического развития 
при выполнении заданий, требующих словесно-логического мышления. Наглядно-действенное мышление оказывается нарушенным в значительно 
меньшей степени. В наибольшей степени страдает наглядно-образное мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща недостаточная 
подвижность образов-представлений. Как правило, словесно сформулированные задачи, относящиеся к ситуациям, близким детям с задержкой 
психического развития, решаются ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, основанные даже на наглядном материале, но 
отсутствующем в жизненном опыте ребенка, вызывают большие трудности. Речь детей с задержкой психического развития также имеет ряд 
особенностей. Так, их активный словарь значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд грамматических категорий в их речи вообще 
отсутствует.

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития:
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание предмета;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих методик и технологий; 
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с задержкой психического развития 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 
• развитие познавательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития как основы компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 



• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями (законными представителями), 
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Содержание коррекционной работы осуществляется через принципы: 
• Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников учреждения, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
• Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления 

и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
• Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 
• Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 
• Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

• Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

• Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 
• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 
• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий; 
• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 



• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
• коррекция нарушений устной и письменной речи; 
• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Задачи коррекционной работы: 
• реализация коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, преодоление психических расстройств; 
• обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

задержкой психического развития самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 
внеурочной деятельности; 

• организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 
повышающих контроль за устной и письменной речью; 

• реализация механизма взаимодействия в разработке и осуществлении; 
• коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества;
• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
•

2) для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи:

Характеристика обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 
представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего 
и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 
развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 
Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 
обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 
формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 
аффективноволевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Участие обучающихся с тяжелыми нарушениями речи низкая активность 
припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения 
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с тяжелыми нарушениями речи присуще и некоторое отставание 
в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 
скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 



движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). Обучающихся с тяжелыми нарушениями речи отличает выраженная диссоциация 
между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. 
Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 
сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной 
речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. Наиболее типичные и стойкие проявления общего 
недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.
Данный контингент обучающихся характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетикофонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление 
многих обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего 
сходства, по функциональному назначению, видо-родовые смешения). Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 
употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной 
особенностью обучающихся является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 
словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 
словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 
звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 
передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических 
форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 
высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 
речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и 
языкового оформления развернутых высказываний. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения 
воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии 
персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. 
Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. Нарушения устной речи обучающихся тяжелыми нарушениями речи 
приводят к возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), так как письмо и чтение осуществляются только на основе 
достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического 
фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический механизм.

Особые образовательные потребности: 
• особая форма организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 
• привычная обстановка в классе; 
• адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся;
• адаптирование задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся; 
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей, направляющей; 
• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
• исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.



Содержание коррекционной работы:
• Профилактика специфических и сопутствующих ошибок.
• Развитие устной и письменной коммуникации. 
• Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач. 
• Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. 
• Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. 
• Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. 
• Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
• Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. 
• Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 
• Формирование языковых обобщений. 
• Развитие навыков семантического программирования и языкового оформления предложений. 
• Формирование умений понимать содержание текста. 
• Формирование умения выражать свои мысли. 

Коррекционная работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 
• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 
• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 
• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
• коррекция нарушений устной и письменной речи; 
• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Задачи коррекционной работы: 
• реализация коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
• обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 
деятельности; 

• организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 
повышающих контроль за устной и письменной речью; 



• реализация механизма взаимодействия в разработке и осуществлении; 
• коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества;
• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися; 
• организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
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