
Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике

Адаптированная рабочая программа по математике на уровне основного 
общего образования подготовлена на основе ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО, ФОП 
ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы 
воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования,  психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ – 
задержка психического развития.
   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую  стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 
языка, которые определены стандартом.

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются:
 продолжение  формирования  основных  математических  понятий 

(число,  величина,  геометрическая  фигура),  обеспечивающих 
преемственность  и  перспективность  математического  образования 
обучающихся;

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

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 
взаимосвязи математики и окружающего мира;

 формирование  функциональной  математической  грамотности: 
умения распознавать математические объекты в реальных жизненных 
ситуациях,  применять  освоенные  умения  для  решения  практико-
ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 
оценивать их на соответствие практической ситуации.

Основные  линии  содержания  курса  математики  в  5–6  классах  – 
арифметическая  и  геометрическая,  которые  развиваются  параллельно, 
каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от 
другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики 
происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 
развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального 
общего образования. При этом совершенствование вычислительной техники 
и  формирование  новых  теоретических  знаний  сочетается  с  развитием 
вычислительной культуры, в  частности с  обучением простейшим приёмам 
прикидки и оценки результатов вычислений.  Изучение натуральных чисел 



продолжается  в  6  классе  знакомством  с  начальными  понятиями  теории 
делимости.

Начало  изучения  обыкновенных  и  десятичных  дробей  отнесено  к  5 
классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с 
основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 
дробей  в  полном объёме  предшествует  изучению десятичных дробей,  что 
целесообразно  с  точки  зрения  логики  изложения  числовой  линии,  когда 
правила  действий  с  десятичными  дробями  можно  обосновать  уже 
известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. 
Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 
обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 
предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй 
этап  в  изучении  дробей,  где  происходит  совершенствование  навыков 
сравнения  и  преобразования  дробей,  освоение  новых  вычислительных 
алгоритмов,  оттачивание  техники  вычислений,  в  том  числе  значений 
выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление 
связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 
6 класса происходит знакомство с понятием процента.

Особенностью  изучения  положительных  и  отрицательных  чисел 
является то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 
классе  в  начале  изучения  темы «Положительные  и  отрицательные  числа» 
выделяется  подтема  «Целые  числа»,  в  рамках  которой  знакомство  с 
отрицательными  числами  и  действиями  с  положительными  и 
отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. 
Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически 
со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 
выполнении  арифметических  действий.  Изучение  рациональных  чисел  на 
этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса.

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются 
арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 
5–6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на 
движение,  на  части,  на  покупки,  на  работу  и  производительность,  на 
проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами 
решения  задач  перебором  возможных  вариантов,  учатся  работать  с 
информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм.

В  программе  учебного  курса  «Математика»  предусмотрено 
формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 
символ  некоторого  числа  в  зависимости  от  математического  контекста 
вводится  постепенно.  Буквенная  символика  широко  используется  прежде 
всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности 
для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.



В  программе  учебного  курса  «Математика»  представлена  наглядная 
геометрия,  направленная  на  развитие  образного  мышления, 
пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап 
в изучении геометрии,  который осуществляется на наглядно-практическом 
уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 
роль  отводится  практической  деятельности,  опыту,  эксперименту, 
моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 
плоскости  и  в  пространстве,  с  их  простейшими  конфигурациями,  учатся 
изображать  их  на  нелинованной  и  клетчатой  бумаге,  рассматривают  их 
простейшие  свойства.  В  процессе  изучения  наглядной  геометрии  знания, 
полученные  обучающимися  на  уровне  начального  общего  образования, 
систематизируются и расширяются.

Согласно  учебному  плану  в  5–6  классах  изучается  интегрированный 
предмет  «Математика»,  который  включает  арифметический  материал  и 
наглядную  геометрию,  а  также  пропедевтические  сведения  из  алгебры, 
элементы логики и начала описательной статистики.

 На  изучение  учебного  курса  «Математика»  отводится  340  часов:  в  5 
классе – 170 часов (5 часов в неделю),  в 6 классе – 170 часов (5 часов в 
неделю).

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи  наблюдается  нарушение  процесса  формирования  произносительной 
системы  родного  языка  вследствие  дефектов  восприятия  и  произношения 
фонем.  Отмечается  незаконченность  процессов  формирования 
артикулирования  и  восприятия  звуков,  отличающихся  тонкими  акустико-
артикуляторными  признаками.  Несформированность  произношения  звуков 
крайне  вариативна  и  может  быть  выражена  в  различных  вариантах: 
отсутствие,  замены  (как  правило,  звуками  простыми  по  артикуляции), 
смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 
системы родного языка).

Определяющим  признаком  фонематического  недоразвития  является 
пониженная  способность  к  дифференциации  звуков,  обеспечивающая 
восприятие  фонемного  состава  родного  языка,  что  негативно  влияет  на 
овладение звуковым анализом.

Фонетическое  недоразвитие  речи  характеризуется  нарушением 
формирования  фонетической  стороны  речи  либо  в  комплексе  (что 
проявляется  одновременно  в  искажении  звуков,  звукослоговой  структуры 
слова,  в  просодических  нарушениях),  либо  нарушением  формирования 
отдельных  компонентов  фонетического  строя  речи  (например,  только 
звукопроизношения  или  звукопроизношения  и  звукослоговой  структуры 
слова).  Такие  обучающиеся  хуже  чем их  сверстники  запоминают  речевой 



материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 
активной речевой деятельностью.

Обучающиеся  с  нерезко  выраженным  общим  недоразвитием  речи 
характеризуются  остаточными  явлениями  недоразвития  лексико-
грамматических  и  фонетико-фонематических  компонентов  языковой 
системы.  У  таких  обучающихся  не  отмечается  выраженных  нарушений 
звукопроизношения.  Нарушения  звукослоговой  структуры  слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как 
на  уровне  отдельного  слога,  так  и  слова.  Наряду  с  этим  отмечается 
недостаточная  внятность,  выразительность  речи,  нечеткая  дикция, 
создающие  впечатление  общей  смазанности  речи,  смешение  звуков, 
свидетельствующее  о  низком  уровне  сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования.

У  обучающихся  обнаруживаются  отдельные  нарушения  смысловой 
стороны  речи.  Несмотря  на  разнообразный  предметный  словарь,  в  нем 
отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 
профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 
и  сходные  названия,  лишь  приблизительно  передающие  оригинальное 
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
ситуации,  по  значению,  в  смешении  признаков.  Выявляются  трудности 
передачи  обучающимися  системных  связей  и  отношений,  существующих 
внутри  лексических  групп.  Обучающиеся  плохо  справляются  с 
установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 
материале слов с абстрактным значением.

Недостаточность  лексического  строя  речи  проявляется  в 
специфических  словообразовательных  ошибках.  Правильно  образуя  слова, 
наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются 
в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
словообразовательных  процессов,  проявляющееся  преимущественно  в 
нарушении  использования  непродуктивных  словообразовательных 
аффиксов,  препятствует  своевременному  формированию  навыков 
группировки однокоренных слов,  подбора родственных слов и анализа их 
состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 
русскому языку.

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением.

В  грамматическом  оформлении  речи  часто  встречаются  ошибки  в 
употреблении грамматических форм слова.

Особую  сложность  для  обучающихся  представляют  конструкции  с 
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 
инверсии.

Лексико-грамматические  средства  языка  у  обучающихся 
сформированы  неодинаково.  С  одной  стороны,  может  отмечаться 



незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 
сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 
правильного  и  неправильного  ответов,  с  другой  –  устойчивый  характер 
ошибок, особенно в самостоятельной речи.

Отличительной  особенностью  является  своеобразие  связной  речи, 
характеризующееся  нарушениями  логической  последовательности, 
застреванием  на  второстепенных  деталях,  пропусками  главных  событий, 
повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 
по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей  жизни,  составлении  рассказов  на  свободную  тему  с  элементами 
творчества  используются,  в  основном,  простые  малоинформативные 
предложения.

Наряду  с  расстройствами  устной  речи  у  обучающихся  отмечаются 
разнообразные  нарушения  чтения  и  письма,  проявляющиеся  в  стойких, 
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения  которых  обусловлен  недостаточной  сформированностью 
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 
письма в норме.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для 

обучающихся с ТНР относятся: 
-  выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы 

риска  (совместно  со  специалистами медицинского  профиля)  и  назначение 
логопедической  помощи  на  этапе  обнаружения  первых  признаков 
отклонения речевого развития;

-  организация  логопедической  коррекции  в  соответствии  с 
выявленным  нарушением  перед  началом  обучения  в  школе; 
преемственность  содержания  и  методов  дошкольного  и  школьного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития;

 -  получение  начального  общего  образования  в  условиях 
образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 
образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 
речевого недоразвития;

-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-
развивающей  областей  и  специальных  курсов,  так  и  в  процессе 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;

 -  создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние 
высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 
регуляторной деятельности на  основе  обеспечения  комплексного  подхода 
при  изучении  обучающихся  с  речевыми  нарушениями  и  коррекции  этих 
нарушений; 



-  координация  педагогических,  психологических  и  медицинских 
средств  воздействия  в  процессе  комплексного  психолого-медико-
педагогического сопровождения;

 -  получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующих 
устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 
сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 
при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям 
с  учетом  необходимости  коррекции  речевых  нарушений  и  оптимизации 
коммуникативных навыков учащихся;

-  гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем 
расширения/сокращения  содержания  отдельных  предметных  областей, 
изменения  количества  учебных  часов  и  использования  соответствующих 
методик и технологий;

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 
и  сформированности  социальной  компетенции  обучающихся,  уровня  и 
динамики  развития  речевых  процессов,  исходя  из  механизма  речевого 
дефекта;

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 
том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
пособий,  визуальных  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных 
путей»  коррекционного  воздействия  на  речевые  процессы,  повышающих 
контроль за устной и письменной речью;

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 
медицинских показаний;

-  профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной 
дезадаптации  путем  максимального  расширения  образовательного 
пространства,  увеличения  социальных  контактов;  обучения  умению 
выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;

 -  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее 
активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком; 
организация партнерских отношений с родителями.


