
                                                                 



                                                                                                               Пояснительная записка 
                                              Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Учебная дисциплина «Математика» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 

классы включительно. 
Основными линиями содержания учебного курса в 5—10 классах являются следующие: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 
«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика».  

Развитие указанных линий осуществляется параллельно: каждая в соответствии с собственной логикой, но при этом в тесном 
взаимодействии. Кроме того, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 
математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС ООО требование «уметь оперировать понятиями: 
определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений 
распределяется по всем годам обучения на уровне ООО. 

В процессе уроков математики обучающиеся с нарушениями слуха знакомятся с разнообразными математическими понятиями и 
терминами, с математической фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и преодолевать его недостатки. И, наоборот, 
благодаря совершенствованию словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное освоение математического знания, 
формирование абстрактного мышления. В данной связи существенная роль в обучении математике принадлежит слову. В соответствии со 
спецификой образовательно-коррекционной работы в ходе уроков математики предусматривается предъявление вербальных инструкций, 
постановка словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий, объяснению 
осуществлённых операций. Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с нарушенным слухом будет возникать 
потребность в речевом общении для получения той или иной математической информации, а также планирования, выполнения, проверки 
практических действий математического содержания. 

Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность. Благодаря разнообразным видам деятельности и 
формам организации работы обучающихся на уроках математики происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, 
осознанной потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся с нарушениями слуха осознают, что 
небрежное отношение к работе, отсутствие сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении графических работ и др. 
обусловливает возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся 
бесконфликтным способам решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения другого 
человека. 

Содержание уроков математики позволяет также обеспечивать эстетическое воздействие на личность, в частности, за счёт 
предъявления аккуратно выполненных дидактических пособий, анализа изображений, представленных в учебнике, включая геометрический 
материал. 

 
 
 
 
 



Цели изучения учебного предмета «Математика» 
Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с нарушениями слуха необходимым 

(определяемым стандартом) уровнем математической подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций, включая: 
– 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 предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который включает арифметический 

материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе 
отводит не мене 5 учебных часов в неделю, всего 170 учебных часов.Содержание учебного предмета «Математика», представленное в 
рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 
образования (вариант 2.2.2). 

 

5/6 КЛАСС(II вид) 

(1-й год обучения на уровне ООО) 
Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43ч) 
Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12ч) 
Обыкновенные дроби (48ч) 
Наглядная геометрия. Многоугольники (10ч) 
Десятичные дроби (38ч) 
Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9ч) 
Обобщение и систематизация изученного материала (10ч) 
Примерные виды деятельности обучающихся: 
– обсуждение рассматриваемых понятий, формулирование правил; 
– выделение (в соответствии со словесной инструкцией) и словесное обозначение изображённых объектов; 
– выполнение графических работ (по словесной инструкции, образцу, по аналогии и др.); 
– выполнение вычислений в устной и письменной формах; 
– составление плана и обсуждение способа решения задачи; 
– обсуждение и вывод формул (формулы пути и др.), значений входящих в неё букв; нахождение по формуле указанных данных; 



– построение логических цепочек при доказательстве и диалоге и др. 
 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Деление, доказательство, единицы измерения, задача, измерение длины стороны, координатный луч, координаты, луч, 

многоугольник, натуральное число, неравенство, отрезок (длина отрезка, концы отрезка), плоскость, прямая, равные отрезки, расстояние 
между точками, точка, треугольник, шкала. 

Буквенная запись выражения, вычитаемое, вычитание, нахождение значения, периметр, площадь, разность, свойства сложения и 
вычитания, слагаемые, сложение, числовое выражение, числовое равенство. 

Квадрат, куб, множитель, нахождение значения переменной, основание, остаток, произведение, смысл выражения, 
распределительное свойство умножения, сочетательное свойство умножения, способ нахождения деления, способ нахождения умножения, 
степень, умножение, частное, упрощение выражения, чтение выражений. 

Ар, вершины, время, вычисления, гектар, грани, дециметр, квадратный метр, километр, кубический сантиметр, объём куба, объём 
нижней грани, параллелепипед, периметр квадрата, периметр прямоугольника, площадь (квадрата, нижней грани, поверхности куба, 
поверхности параллелепипеда, прямоугольника), простой способ вычисления, прямоугольный параллелепипед, равные фигуры, расстояние, 
рёбра, формула, формула площади, формула пути. 

Выделение части, вычитание дробей, деление на части, диаметр, дроби с одинаковым знаменателем, дробь (правильные / 
неправильные дроби), запись дробей, знаменатель, нахождение значения буквенного выражения, обыкновенные дроби, расположение 
дробей, сложение дробей, сравнение дробей, центр круга, числитель, чтение дробей. 

Десятичные дроби, деление десятичной дроби на натуральное число, запись десятичных дробей, запись обыкновенной дроби в 
виде десятичной, запись произведения в виде суммы, нахождение дроби от числа, нахождение значения буквенного выражения, округление 
чисел, переместительный и сочетательный закон сложения десятичных дробей, переместительный и сочетательный законы умножения, 
приближённые значения чисел, среднее арифметическое, умножение десятичной дроби на натуральное число, уравнивание числа знаков, 
чтение десятичных дробей. 

Измерение углов, микрокалькулятор, нахождение части от числа, нахождение числа по его части, показания, построение углов, 
транспортир, угол (прямой, тупой, острый, развёрнутый), чертёжный треугольник. 

Примерные фразы 
Я буду перечислять первые 17 чисел натурального ряда. 
Я могу (готов) привести примеры двузначных (трёхзначных, шестизначных) чисел. 
Нам предстоит (нужно, следует, необходимо) выбрать единичный отрезок и отметить на координатном луче точки, координаты 

которых … 
Отрезок АС разбивает прямоугольник на два равных треугольника: АВС и АDС.  
Площадь каждого треугольника равна половине площади всего прямоугольника.  
Квадрат – это прямоугольник с равными сторонами. 
Я могу (хочу, готов) привести примеры предметов, которые имеют форму прямоугольного параллелепипеда. 
Я могу ответить на вопрос о том, сколько рёбер и вершин у прямоугольного параллелепипеда.  
Правильная дробь меньше единицы. Неправильная дробь больше или равна единице. 



Я могу (готов) привести пример числового выражения и объяснить, как найти значение числового выражения. 
Я хочу привести пример буквенного выражения. 
Мы узнали о том, что произведением десятичной дроби и натурального числа называют сумму слагаемых, каждое из которых 

равно этой дроби, а количество слагаемых равно этому натуральному числу. 
С помощью микрокалькулятора можно выполнять разные арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, деление. 
Примерные выводы 
Для счёта предметов применяют натуральные числа. Любое натуральное число можно записать с помощью десяти цифр: от 0 до 

9. Такая запись чисел называется десятичной. Последовательность всех натуральных чисел – это натуральный ряд. Самое маленькое 
натуральное число – единица. В натуральном ряду каждое следующее число на 1 больше предыдущего. В натуральном ряду не бывает 
наибольшего числа, он бесконечен. Цифра 0 означает отсутствие единиц данного разряда в десятичной записи числа. Цифра 0 служит и для 
обозначения числа «нуль». Это значит – «ни одного». Нуль к натуральным числам не относят. 

Если прибавить к натуральному числу единицу, что получится следующее за ним число. Числа, которые складывают, называют 
слагаемыми. Число, получающееся при сложении этих чисел, – это сумма. 

Выражение, содержащее буквы, называется буквенным выражением. Буквы тут могут обозначать разные цифры. Числа, 
которыми заменяют букву, называют значениями этой буквы.  

Мы знаем разные свойства сложения. Во-первых, при перестановке слагаемых сумма чисел не изменяется. Это свойство 
сложения называют переместительным. Во-вторых, чтобы прибавить к числу сумму двух чисел, можно сначала прибавить первое слагаемое. 
Потом к полученной сумме надо прибавить второе слагаемое. Это свойство сложения называется сочетательным. В-третьих, от прибавления 
нуля число не изменяется. Значит, если прибавить к нулю какое-нибудь число, то получится прибавленное число. 

Произведение двух чисел не изменяется при перестановке множителей. Это свойство умножения называют переместительным. 
Чтобы умножить число на произведение двух чисел, можно сначала умножить его на первый множитель. Потом полученное произведение 
надо умножить на второй множитель. Это свойство умножения называют сочетательным.  

Деление – это действие, с помощью которого по произведению и одному из множителей находят другой множитель. Число, 
которое делят, – это делимое. Число, на которое делят, – это делитель. Результат деления – это частное. Частное показывает, во сколько раз 
делимое больше, чем делитель. Ни одно число нельзя делить на нуль. 

С помощью дробей можно записать результат деления двух любых натуральных чисел. Если деление выполняется нацело, то 
частное является натуральным числом. Если нацело разделить нельзя, то частное – это дробное число. 

Смешанная запись числа – это такая запись, которая содержит целую и дробную части. Для краткости вместо «число в 
смешанной записи» говорят так: «смешанное число». Смешанное число можно представить в виде неправильной дроби. 

Чтобы представить смешанное число в виде неправильной дроби, надо выполнить следующие действия. Во-первых, умножить 
его целую часть на знаменатель дробной части. Во-вторых, к полученному произведению надо прибавить числитель дробной части. В-
третьих, надо записать полученную сумму числителем дроби, а знаменатель дробной части нужно оставить без изменения. 

Чтобы умножить десятичную дробь на натуральное число, надо выполнить следующие действия. Во-первых, умножить её на это 
число, не обращая внимания на запятую. Во-вторых, надо в полученном произведении отделить запятой столько цифр справа, сколько их 
отделено запятой в десятичной дроби. Чтобы умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и так далее, надо в этой дроби перенести запятую 
на столько цифр вправо, сколько нулей стоит в множителе после единицы. 



Для измерения площадей пользуются такими единицами: квадратным миллиметром, квадратным сантиметром, квадратным 
дециметром, квадратным километром. Например, квадратный метр – это площадь квадрата со стороной 1 метр, а квадратный миллиметр – 
это площадь квадрата со стороной 1 миллиметр. Площади полей измеряют в гектарах. Гектар – это площадь квадрата со стороной 100 
метров. Площади небольших участков земли измеряют в арах. Ар (сотка) – площадь квадрата со стороной 10 метров. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются:           
      Личностные результаты:  

у учащихся будут сформированы: 
• ответственного отношения к учению; 
•  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровье 

сберегающего поведения; 
• формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
• умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 
• первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 
•  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 
• желанием и умением пользоваться словесной речью (устной и письменной), взаимодействовать со слышащими людьми при 

использовании устной речи как средства общения, ценностно-смысловой установкой на постоянное пользование индивидуальными 
слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, наиболее полноценной ориентации в неречевых 
звуках окружающего мира. 

 



 
 

Метапредметныерезультаты 
освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 
универсальными регулятивными действиями. 

 
1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 
информацией). 

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; 
—  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, 
—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 
—  самостоятельно 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. 

 
        2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 
Общение: 
—  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; 
—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 
Сотрудничество: 
—  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 людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); 
—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
 
2) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков 

личности. 
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. 
 

 

 

 



 

Предметные результаты учебного курса «Математика» 

5 КЛАСС 

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. 6 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. 

 

Оценивание контрольной работы 

Ответ оценивается отметкой «5» в следующих случаях: 

– работа выполнена полностью; 

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

– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 
непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 
явилось специальным объектом проверки); 

– допущены одна ошибка или есть два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 
являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– допущено более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 
обязательными умениями по проверяемой теме. 



Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

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

 
 


