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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 7; 

 Адаптированной  основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №7; 

 Примерной программы начального общего образования по математике. Авторской программы начального общего образования по 

математике. 1 – 4 классы. Авторы: М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. 

Цели учебного предмета. 
Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в стандарте начального общего 

образования. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих ц е л е й : 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

  Задачи курса математики 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 
         Согласно учебному плану на изучение математики отводится: 

в 1 классе  - 132 часа в год; 

во 2 классе  - 136 часов в год; 

в 3 классе  -  136 часов в год; 



в 4 классе -  136 часов в год. 

         Математика  в  начальной  школе изучается с 1 по 4 классы. Общее число учебных часов за четыре года обучения – 540.     Учебный год 

длится в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели, в каждом классе на изучение математики отводится по 4 часа в неделю.  В течение года 

во 2-4 классах планируется проводить самостоятельные, проверочные, контрольные работы, контрольный устный счёт. 

          Адаптированная рабочая программа по математике для 1 – 4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечена УМК «Школа России» для 1 – 4 классов 

авторов: М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др., с учетом планируемых результатов  начального общего образования, методических 

рекомендаций к адаптированным программам. 

   Данный учебно-методический комплекс для изучения курса математики в 1-4  классах содержит учебники, методические пособия, 

электронные мультимедийные издания. 

        УМК «Математика. 1 класс» 
1.  «Математика», 1 класс. Учебник (авторы Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В) 

2.  «Математика», 1 класс. Электронный учебник (CD) (авторы Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В) 

3.   Рабочая тетрадь «Математика» (авторы  Моро М. И., Волкова С. И.) 

4.   Электронно-программное обеспечение:  

 DVD-диски с дидактическими играми по математике;  

 электронные тренажёры. 

       УМК «Математика. 2 класс». 
1. «Математика», 2 класс. Учебник (авторы Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.) 

2.  «Математика», 2 класс. Электронный учебник (CD) (авторы Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.)  

3.   Рабочая тетрадь «Математика» (авторы Моро М. И., Волкова С. И.) 

4.   Электронно-программное обеспечение:  

 DVD-диски с дидактическими играми по математике;  

 электронные тренажёры. 

       УМК «Математика. 3 класс» 

1. «Математика», 3 класс (авторы Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.)  

2. «Математика», 3 класс. Электронный учебник (CD) (авторы Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.)  

3.  Рабочая тетрадь «Математика» (авторы Моро М. И., Волкова С. И.) 

4. Электронно-программное обеспечение:  

 DVD-диски с дидактическими играми по математике; 

 электронные тренажёры.        

       УМК «Математика. 4 класс» 

1.  «Математика», 4 класс (авторы Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.) 

2.  «Математика», 4 класс. Электронный учебник (CD) (авторы Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.) 

3.   Рабочая тетрадь «Математика» (автор Волкова С. И.) 

4. Электронно-программное обеспечение: 

 DVD-диски с дидактическими играми по математике;  



 электронные тренажёры.  
 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной 

степени – от небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости 

у ребёнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха 

хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. Детей с тугоухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, обладая 

различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.  Дефицит слуховой информации порождает 

различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего 

психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов 

обусловливают вариативность речевого развития.  

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу 

имеют тяжёлое недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения лексического, 

грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с небольшими отклонениями в 

грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как правило, замедленно; при этом наблюдается значительное 

отставание познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-

образного мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших школьников с комплексными нарушениями возникают при 

овладении речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и 

указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также возникают значительные 

трудности. 

 В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, 

эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в 

становлении различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у большинства детей протекает на весьма низком уровне 

манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению 

изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по подражанию взрослому. 

   

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и позднооглохших обучающихся разных категорий, 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды, в том числе с учетом 

дополнительных нарушений здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – коррекционного 

процесса; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисциплин и специальных предметов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 



• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через специальные занятия коррекционно – развивающей области; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательной организации; 

• следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации единых подходов в решении 

образовательно – коррекционных задач, специальную психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, 

включая:  

• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования: при реализации;  

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 

личностному развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный 

слух; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для 

развития у обучающихся  инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом при организации обучения и оценке 

достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании индивидуального 

жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей и 

ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной формах), формирование умений 

обучающихся использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в 

образовательно – коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно –дактильной и жестовой речи с учетом 

особенностей разных категорий слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, развития 

коммуникативных навыков,  социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, социокультурных и коммуникативных 

потребностей вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, 

применение русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с учетом 

ситуации и задач общения;  



• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными 

иплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся проведение 

систематической специальной психолого-педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого 

взаимодействия; 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого обучающегося, можно открыть ему путь к 

полноценному качественному образованию. 

 

Изучение математики для слабослышащих и позднооглохших детей направлено на достижение следующих целей: 
 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

вести поиск информации; 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни. 

Темп изучения материала для данной группы детей должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводится на отработку основных 

умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих 

классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны быть 

разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые моменты. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся 

анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в 

нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в 

классе, что достигается выделением в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний. 

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 

интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны 

ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей 

является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Принцип работы в данном классе - это и речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. Выполнение письменных заданий 

предваряется анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор разнообразных видов деятельности с учетом 

психофизических особенностей обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных на 

снятие напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и 



дифференцированному подходу в проведении занятий. 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у 

них навыков умственного труда — планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники 

должны научиться грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их. Дети  из-за особенностей своего психического 

развития трудно усваивают программу по математики, так как затруднено логическое мышление, образное представление. 

Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность будет сочетаться с практической. Как и на уроках других 

предметов, важным является развитие речи учащихся. Поэтому любой записываемый материал должен проговариваться. Учащиеся должны 

объяснять действия, вслух высказывать свои мысли, мнения, ссылаться на известные правила, факты, предлагать способы решения, задавать 

вопросы. Большое значение в процессе обучения и развития учащихся имеет решение задач. В большинстве задачи решаются на готовых 

чертежах. Пересказ условия задачи своими словами помогает удержать эти условия в памяти. Следует поощрять также решение разными 

способами. Таким образом, доступная, интересная деятельность, ощущение успеха, доброжелательные отношения являются непременным 

условием эффективной работы с детьми. 

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Правила даются в процессе практических упражнений через решение задач и 

приводятся в описательной форме. Все теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на наглядные 

представления учащихся, 

Очень много устных задач по готовым чертежам, часто проводятся математические диктанты, графические диктанты, Работы плана 

«Дочерти», «Объясни», «Найди соответствие» и другие. 

 

Значение предмета для обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

  В ходе изучения математики у детей данной группы происходит формирование либо коррекция уже имеющихся представлений о процессах, 

имеющих место в окружающем человека мире. В процессе формирования у обучающихся  на наглядной и наглядно-действенной основе 

представления о числе, величине, фигуре, развивается наглядно-действенное, образное, а затем абстрактное мышление. Средства математики 

позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию внимания, памяти и мышления – основных составляющих познавательной 

деятельности, т.к. познавательная деятельность у обучающихся данной группы имеет свои особенности и тоже нуждается в коррекции. Также при 

изучении математики у обучающихся развивается пространственное воображение и умение ориентироваться в малом пространстве; развивается 

зрительное восприятие и мелкая моторика, совершенствуются коммуникативные навыки. При выполнении самостоятельных работ происходит 

укрепление воли обучающихся, целеполагание, достижение конечного результата.  

 

Коррекционно-развивающая работа на уроке, направленная на реализацию особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших учащихся:  
- строить обучение с учётом индивидуальных особенностей учащихся  и специфики усвоения ими знаний, умений и навыков, которое 

предполагает: 

- «пошаговое» предъявление материала, от частного к общему; 

- дозированная помощь взрослого; 

- использование специальных методов, приемов и средств, в соответствии с рекомендациями специалистов, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

- разработку хорошо структурированного материала, содержащего опоры с детализацией в форме алгоритмов, образцов выполнения 

заданий для конкретизации действий при самостоятельной работе; 

- тщательный отбор и комбинирование методов и приёмов обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения в ней 



доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; 

- постоянно стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему предметному и социальному миру 

(задания проблемно-поискового характера, создание ситуации успеха, викторины и конкурсы и т. п.); 

- использовать специальные приёмы и упражнения (в соответствии с рекомендациями педагога-психолога) по формированию 

произвольности регуляции деятельности и поведения, стабилизации его эмоционального фона; 

- стимулировать коммуникативную активность и закреплять речевые навыки (в том числе по письму и чтению), выработанные на занятиях 

с учителем-логопедом (дефектологом) в соответствии с его рекомендациями; 

- использовать специальные упражнения для развития ориентировки в пространстве, координации движений, речедвигательной 

координации и мелкой моторики: кинезиологические, логоритмические, специальной направленности физминутки и паузы и др.; 

- создавать атмосферу доброжелательности на уроке с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 

обучения в целом, формирования учебной мотивации. 

 

Оценка результатов освоения учебного предмета обучающимися. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учебного предмета обучающимися  целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей; 

  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что 

сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета обучающимися данной группы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

 

 

Планируемые результаты.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса математики: 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 



– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 



– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 



– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Ученик научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Ученик научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Ученик получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 



Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Ученик  научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Ученик  получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Ученик  научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Ученик получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Ученик  научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 



– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

Содержание учебного предмета 
Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 



Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

   Основные формы текущего контроля знаний и формы организации учебного процесса. 
Адаптированная рабочая программа по математике начального общего образования  составлена для учащихся с учетом их психического 

развития и индивидуальных особенностей, включает следующие формы организации учебного процесса: 

- подбор заданий максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающих у него потребность познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности; 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей;  

- индивидуальный подход; 

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

- наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий; 

- постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

- использование многократных указаний, упражнений; 

           - адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

4)при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

5)при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

6)увеличение времени на выполнение заданий;   

7)возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

8)недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Основной формой текущего контроля является: устный опрос, выполнение письменных и тестовых заданий по пройденной теме.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.  



Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, дифференцированное обучение, развивающее обучение, информационно-

коммуникационное, здоровьесбережение. 

Система (критерии) оценивания знаний и достижений для обучающихся . 

Выставляемые оценки обучающимся  не могут быть приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных школ, а являются лишь 

показателем успешности продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль стимулирующего фактора, поэтому 

допустимо работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 

В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу обучения по образовательным программам и реальными 

возможностями ребенка, необходимо использовать адресную методику оценки знаний и продвижения обучающихся. 

 

Критерии и нормы оценки уровня подготовленности учащихся по математике. 
        В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию 

не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.).  

Критерии оценки письменных работ учащихся по математике во 2-4 классах 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«2» 

(неудовлетворительно) 

«1» 

(неудовлетворительно) 

Комбинированная 

письменная 

контрольная 

работа 

Выполнение работы 

без ошибок, 

допускаются 

аккуратные 

исправления (не в 

результатах 

вычислений) 

1-2 ошибки в 

вычислениях 

3-5 ошибок в вычислениях 

либо неверный ход 

решения задачи 

Более 5 ошибок в 

вычислениях,  либо 

неверный ход решения 

задачи и 1 ошибка в 

вычислениях 

Не приступал к 

выполнению работы 

Проверочная работа, 

состоящая из заданий 

одного вида 

Выполнение работы 

без ошибок, 

допускаются 

аккуратные 

исправления (не в 

результатах 

вычислений) 

Верное решение не 

менее 80 процентов 

заданий 

Верное решение не менее 

60 процентов заданий 

Верное решение менее 60 

процентов заданий 

Не приступал к 

выполнению работы 

Контрольный устный 

счёт 

Выполнение без 

ошибок 

1 ошибка 2 ошибки Более 2 ошибок Не приступал к 

выполнению работы 

Тестирование 

 

Выполнение работы 

без ошибок 

Верное решение не 

менее 80 процентов 

заданий 

Верное решение не менее 

60 процентов заданий 

Верное решение менее 60 

процентов заданий 

Не приступал к 

выполнению работы 

Тестирование с 

разноуровневыми 

заданиями 

Выполнение всех 

заданий без ошибок 

Верное выполнение 

заданий минимального 

и программного 

уровня 

Верное выполнение 

заданий минимального 

уровня 

1 и более ошибок в 

заданиях минимального 

уровня 

Не приступал к 

выполнению работы 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 
 

Тема, раздел 
курса, 

примерное 
количество 

часов1 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 
образовательные ресурсы) 

Числа (20 ч) Числа от 1 до 9: различе- ние, чтение, 

запись. 

Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. 

Порядковый номер объек- та при 

заданном порядке счёта. Сравнение 

чисел, сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько 

же. 

Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. Числа в пределах 20: 

чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц 

Игровые упражнения по различению количества предметов 

(зрительно, на слух, установлением соответствия), числа и 

цифры, представлению чисел словесно и письменно. 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу и 

самостоятельно. 

Практические работы по определению длин предложенных 

предметов с помощью заданной мерки, по определению длины 

в сантиметрах. Поэлементное сравнение групп чисел. 

Словесное описание группы предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, 

геометрических фигур в заданном и самостоятельно 

установленном порядке. 

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобщение 

представлений. Цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметических действий. Устная работа: счёт единицами в 

разном порядке, чтение, упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт по 2, по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление 

закономерностей в расположении чисел. 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, 

связанных с порядком чисел, увеличением/уменьшением 

числа на несколько единиц, установлением закономерности в 

ряду чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением 

представлений о числе в практических ситуациях. Письмо 

цифр. 

 



 

Величины (7 ч) Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки. Сравнение без 

измерения: выше — ниже, шире — 

уже, длиннее — короче, старше — 

моложе, тяже- лее — легче. 

Единицы длины: санти- метр, 

дециметр; установление соотношения 

между ними 

Знакомство с приборами для измерения величин. Линей- ка 

как простейший инструмент измерения длины. 

Наблюдение действия измерительных приборов. Понимание 

назначения и необходимости использования величин в жизни. 

Использование линейки для измерения длины отрезка. 

Коллективная работа по различению и сравнению величин 

 

 

 

1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для обеспечения возможности реализации идеи 
дифференциации содержания обучения с учётом особенностей общеобразовательной организации и уровня подготовки обучающихся. 
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Продолжение табл. 

 

Тема, 
раздел курса, 
примерное 
количество 
часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 
образовательные ресурсы) 

Арифметичес
кие действия 
(40 ч) 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 
Названия компонентов 
действий, результатов 
действий сложения, 
вычитания. Знаки сложения и вычитания, 
названия компонентов действия. Таблица 
сложения. Переместительное свойство 
сложения. 
Вычитание как действие, обратное сложению. 
Неизвестное слагаемое. 
Сложение одинаковых 
слагаемых. Счёт по 2, 
по 3, по 5.Прибавление вычитание нуля. 
Сложение и вычитание 
чисел без перехода и с переходом через десяток. 
Вычисление суммы, разности трёх чисел 

Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) 
ситуаций, требующих записи одного и того же 
арифметического действия, разных арифметических действий». 
Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, 
приведение примера (с помощью учителя или по образцу), 
иллюстрирующего смысл арифметического действия. 
Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение 
значения суммы и разности на основе состава числа,с 
использованием числовой ленты, по частям и др. Использование 
разных способов подсчёта суммы и разности, использование 
переместительного свойства при  нахождении суммы. 
Пропедевтика исследовательской работы: перестановка 
слагаемых при сложении (обсуждение практических и учебных 
ситуаций). 
Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной модели 
переместительного свойства сложения, способа нахождения 
неизвестного слагаемого. Под руководством педагога 
выполнение счёта с использованием заданной 
единицы счёта. 
Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с 
использованием раздаточного материала, линейки, модели 
действия, по образцу; обнаружение общего 
и различного в записи арифметических действий, одного и того 
же действия с разными числами. 
Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, 
составлением сумм, разностей с заданным результатом 
действия; сравнением значений числовых выражений (без 
вычислений), по результату действия 

 

Текстовые 
задачи 
(16 ч) 

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой задачи 
по образцу. Зависимость между данными 
и искомой 
величиной в текстовой 
задаче. Выбор и запись 
арифметического дей-ствия для 
получения ответа на вопрос. Текстовая 
сюжетная задача в одно действие: 
запись решения, 

ответа задачи. Обнару-жение 
недостающего элемента задачи, 
дополнение текста задачи числовыми 
данными (по иллюстрации, смыслу 
задачи, её решению) 

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, 
представленной с помощью рисунка, иллюстрации, текста, 
таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, что не 
известно; условие задачи, вопрос задачи).Обобщение 
представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью 
действий сложения и вычитания («на сколько 
больше/меньше», «сколько всего», «сколь- 
ко осталось»). Различение текста и текстовой задачи, 
представленного в текстовой задаче. 
Соотнесение текста задачи и её модели. 
Моделирование: описание словами и с помощью предметной 
модели сюжетной ситуации и математического отношения. 
Иллюстрация практической ситуации с использованием 
счётного материала. Решение текстовой задачи с помощью 
раздаточного материала. Объяснение выбора 
арифметического действия для решения, 

 

Рабочая програм
м
а 



иллюстрация хода решения, выполнения действия на модели. 
 



Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 
курса, примерное 
количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые 

образовательные ресурсы) 

Пространственные 
отношения 

и геометрические 
фигуры 

(20 ч) 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/ справа, 

сверху/снизу, между; 

установление 

пространственных отноше- ний. 

Распознавание объекта и его 

отражения. Геометрические 

фигуры: распознавание круга, 

тре- угольника, прямоугольни- ка, 

отрезка. Построение отрезка, 

квадрата, тре- угольника с 

помощью линейки; измерение 

длины отрезка в сантиме- трах. 

Длина стороны прямоугольника, 

квадра- та, треугольника. Изобра- 

жение прямоугольника, квадрата, 

треугольника 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире их моделей. Игровые 

упражнения: «Угадай фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди модели 

фигур в классе» и т. п. 

Практическая деятельность: графические и измерительные 

действия в работе с карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции. Анализ изображения (узора, 

геометрической фигуры), называние элементов узора, 

геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление 

инструкции изображения узора, линии (по клеткам). 

Составление пар: объект и его отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, 

длины стороны квадрата, сторон прямоугольника. 

Комментирование хода и результата работы; установление 

соответствия результата и поставленного вопроса. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной 

доски, листа бумаги, страницы учебника и т. д.). 

Установление направления, прокладывание маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); сравнение геометрических фигур (по 

форме, размеру); сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных 

материалов (бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических фигур 

 

Рабочая програм
м
а 



 

Математическая 
информация 
(15 ч) 
 

Сбор данных об объекте 
по образцу. Характеристи- 
ки объекта, группы объек-тов 

(количество,форма, размер); выбор 
предметов по образцу (по заданным 
признакам).Группировка объектов 
по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных 
объектов: 
её обнаружение, продол- 
жение ряда. Верные (истинные) и 
неверные (ложные) предложения, 
составленные относительно 

заданного набора математических 
объектов. Чтение таблицы 
(содержащей не более четырёх 
данных); извлечение данного из 
строки, столбца; внесение одного-
двух данных в таблицу. Чтение 
рисунка, схемы 1—2 числовыми 
данными (значениями  данных 
величин). Выполнение 1—3-шаговых 
инструкций, связанных с 
вычислениями, измерением длины, 
построением 
геометрических фигур 

 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире 
ситуаций, которые целесообразно сформулировать на языке 
математики и решить математическими средствами. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами 
наблюдаемых фактов, закономерностей. Ориентировка в книге, 
на странице учебника, использо-вание изученных терминов для 
описания положения рисунка, числа, задания и пр. на странице, 
на листе 
бумаги. Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 
математическую информацию. Формулирование вопросов и 
ответов по рисунку (иллюстрации, модели). Упоря- 
дочение математических объектов с опорой на рисунок, 
сюжетную ситуацию и пр. Дифференцированное задание: 

составление предложений, характеризующих положение одного 
предмета относительно другого. Моделирование отношения 
(«боль- 
ше», «меньше», «равно»), переместительное свойство сложения. 
Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов 
(цвет, форма, величина, количество, назначение и др.). Таблица 
как способ представления информации, полученной из 
повседневной жизни (расписания, чеки, меню и т.д.).Знакомство 
с логической конструкцией «Если … , то …».Верно или неверно: 
формулирование и проверка предложения 

 

 

Резерв2 (14 ч)  
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Тема, раздел 
курса, примерное 
количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 
образовательные ресурсы) 

Числа 
(10 ч) 

Числа в пределах 100: 
чтение, запись, десятич- 
ный состав, сравнение. 
Запись равенства, неравенства. 
Увеличение/уменьшение числа на 
несколько 
единиц/десятков; разностное 
сравнение чисел. Чётные и 

нечётные числа. Представление 

числа 
в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Работа с математической 
терминологией (однозначное, 
двузначное, чётное-нечётное число; 
число и цифра; компоненты 
арифметического действия, их 
название) 

Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, 
сравнение, изменение; счёт единицами, двойками, 
тройками от заданного числа в порядке убывания/возрастания. 
Оформление математических записей. Учебный диалог: 
формулирование предположения о результате сравнения 
чисел, его словесное объяснение (устно, письменно).Запись 
общего свойства группы чисел. Характеристика 
одного числа (величины, геометрической фигуры) из группы. 
Практическая работа: установление математического 
отношения («больше/меньше на … », «больше/меньше в … ») в 
житейской ситуации (сравнение по возрасту, 
массе и др.). Работа в парах/группах. Проверка правильности 
выбора арифметического действия, соответствующего 
отношению «больше на … », «меньше на … » (с помощью 
предметной модели, сюжетной ситуации). 
Учебный диалог: обсуждение возможности представления числа 
разными способами (предметная модель, 
запись словами, с помощью таблицы разрядов, в виде суммы 
разрядных слагаемых). 
Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки 
в жизни, как они используются в математике?» (цифры, знаки, 
сравнения, равенства, арифметических действий, скобки). 
Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, обладающих 
заданным свойством, нахождением общего, различного группы 
чисел, распределением чисел на группы по существенному 
основанию. Дифференцированное задание: работа с 
наглядностью — использование различных опор (таблиц, схем) 
для формулирования ответа на вопрос. 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 
курса, примерное 
количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 
образовательные ресурсы) 

    

Величины 

(11 ч) 

Работа с величинами: 
сравнение по массе (едини- 
ца массы — килограмм); 

измерение длины (едини- 
цы длины — метр, деци- 
метр, сантиметр, милли- 
метр), времени (единицы 
времени — час, минута). 
Соотношения между 
единицами величины 
(в пределах 100), решение 
практических задач. 
Измерение величин. 

Сравнение и упорядочение однородных 

величин 

Обсуждение практических ситуаций. Различение единиц 
измерения одной и той же величины, установление 
между ними отношения (больше, меньше, равно), запись 
результата сравнения. Сравнение по росту, массе, возрасту в 
житейской ситуации и при решении учебных задач. 
Проектные задания с величинами, например временем: 
чтение расписания, графика работы; составление схемы 
для определения отрезка времени; установление соотношения 
между единицами времени: годом, месяцем, 
неделей, сутками. 
Пропедевтика исследовательской работы: переход от 
одних единиц измерения величин к другим, обратный 
переход; иллюстрация перехода с помощью модели 
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Арифметические 
действия 
(58 ч) 

Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода 

и с пере- ходом через разряд. 

Письменное сложение 

и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их приме- 

нение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка 

результата вычисления (реальность 

ответа, обратное действие). 

Действия умножения 

и деления чисел. Взаимосвязь 

сложения и умножения. 

Иллюстрация умножения с 

помощью предметной модели 

сюжетной ситуации. 

Названия компонентов действий 

умножения, деления. 

Табличное умножение 

в пределах 50. Табличные 

случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. 

Умножение на 1, на 0 (по правилу). 

Переместительное свойство 

умножения . Взаимосвязь компонентов 

и результата действия умножения, 

действия 

деления. Неизвестный компонент 

действия сложения, действия 

вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, 

вычисление значения. Порядок 

выполнения действий числовом 

выражении, 

содержащем действия 

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные и письменные приёмы 

вычислений. Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода выполнения арифметического 

действия с использованием математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, разность и др.). 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с использованием 

переместительного, сочетательного свойств сложения). 

Объяснение с помощью модели приёмов нахождения суммы, 

разности. Использование правил (умноженияна 0, на 1) при 

вычислении. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических действий. 

Дифференцированные задания на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и результата выполнения 

действия по алгоритму. Оценка рациональности выбранного 

приёма вычисления. Установление соответствия между 

математическим выражением и его текстовым описанием. 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического действия, свойства действий. 

Обсуждение смысла использования скобок в записи числового 

выражения; запись решения с помощью разных числовых 

выражений. Оформление математической записи: составление 

и проверка истинности математических утверждений 

относительно разностного сравнения чисел, величин (длин, 

масс и пр.).  
Работа в парах/группах: нахождение и объяснение возможных 

причин ошибок в составлении числового 

выражения, нахождении его значения. Дифференцированное 

задание: объяснение хода выполнения вычислений по образцу. 

Применение правил порядка выполнения действий; 

объяснение возможных ошибок. 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 
курса, примерное 
количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые 

образовательные 
ресурсы) 

 сложения и вычитания (со 
скобками/без скобок) в пределах 
100 (не более трёх действий); 
нахождение его значения. 

Вычитание суммы из числа, числа 
из суммы. Вычисление суммы, 
разности удобным способом 

Моделирование: использование предметной модели сюжетной 
ситуации для составления числового выражения со скобками. 
Сравнение значений числовых выражений, записанных с 
помощью одних и тех же чисел и знаков действия, со скобками 
и без скобок. Выбор числового выражения, соответствующего 
сюжетной ситуации. Пропедевтика исследовательской работы: 
рациональные приёмы вычислений 
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Текстовые задачи 
(12 ч) 

Чтение, представление текста 

задачи в виде рисунка, схемы или 
другой модели. План решения 
задачи в два действия, выбор 
соответствующих плану 
арифметических действий. 
Запись решения и ответа задачи. 
Решение текстовых задач на 
применение смысла 
арифметического действия 
(сложение, вычитание, умножение, 
деление). Расчётные задачи на 
увеличение/уменьшение величины 

на несколько единиц/ в несколько 
раз. Фиксация ответа к задаче и его 
проверка (формулирование, 
проверка на достоверность, 
следование плану, соответствие 
поставленному вопросу) 

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. Сравнение различных текстов, ответ на 
вопрос: является ли текст задачей? 
Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, моделью. 
Составление задачи по рисунку (схеме, модели, 
решению).Наблюдение за изменением хода решения задачи при 
изменении условия (вопроса). 
Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи :анализ 
данных, их представление на модели и использование в ходе 
поиска идеи решения; составление плана; составление 
арифметических действий в соответствии с планом; 
использование модели для решения, поиск другого способа и др. 
Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения 

(без вычислений).Учебный диалог: нахождение одной из трёх 
взаимосвязанных величин при решении задач бытового 
характера(«на время», «на куплю-продажу» и пр.). Поиск разных 
решений одной задачи. Разные формы записи решения 
(оформления). 
Работа в парах/группах. Составление задач с заданным 
математическим отношением, по заданному числовому 
выражению. Составление модели, плана решения задачи. 
Назначение скобок в записи числового выражения при решении 
задачи. 
Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ образцов 
записи решения задачи по действиям и с помо- щью числового 
выражения 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 
курса, примерное 
количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

 

Пространственные 
отношения 
и геометрические 
фигуры 
(20 ч) 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение 

отрезка заданной длины с помо- 

щью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника 

с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. 

Измерение периметра данного/ 

изображённого прямоугольника 

(квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, вершина 

многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского алфавита 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели фигур в окружающем» и т. п. 

Упражнение: формулирование ответов на вопросы об общем и 

различном геометрических фигур. 

Практическая работа: графические и измерительные действия 

при учёте взаимного расположения фигур или их частей при 

изображении, сравнение с образцом. Измерение расстояний с 

использованием заданных или самостоятельно выбранных 

единиц. Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, 

на нелинованной 

и клетчатой бумаге. Практические работы: определение 
размеров геометрических фигур на глаз, с помощью 
измерительных инструментов. Построение и обозначение 
прямоугольника с заданными длинами сторон на клетчатой 
бумаге. Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, 
составление числового равенства при вычислении периметра 
прямоугольника. 
Конструирование геометрической фигуры из бумаги 
по заданному правилу или образцу. Творческие задания: оригами 
и т. п. 
Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, нахождение и 
прикидка расстояний. Использование различных источников 
информации при определении размеров 
и протяжённостей 
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Математическая 

информация 

(15 ч) 

Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков 

набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических 

фигур. Классификация объектов 

по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Закономерность 

в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни: её 

объяснение с использованием 

математической терминологии. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, 

пространственные отношения, 

зависимости между 

числами/величинами. 

Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», 

«все». 

Работа с таблицами: извлечение и 

использование 

для ответа на вопрос информации, 

представлен- ной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.); внесение данных в 

таблицу. Дополнение моделей(схем, 

изображений) готовыми числовыми 

данными. 

Правило составления ряда чисел, 

величин, геометрических фигур 

(формулирование правила, 

проверка правила, дополнение 

ряда). 

Алгоритмы (приёмы, правила) 

устных и письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными 

средствами обучения 

Учебный диалог: установление последовательности событий 

(действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, модели) по 

заданному или самостоятельно составленному плану. 

Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования вопросов, 

заданий, при построении предположений, проверке гипотез. 

Работа в парах: составление утверждения на основе 

информации, представленной в наглядном виде. 

Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел 

(величин, геометрических фигур), формулирование правила. 
Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке математики 

и решить математическими средствами. 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. Составление вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов. Работа 

с информацией: анализ информации, представ- ленной на 

рисунке и в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с электронными средствами 

обучения 

 

Резерв (10 ч) 
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Тема, раздел 
курса, примерное 
количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 
образовательные ресурсы) 

Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 1000: 
чтение, запись, сравнение, 
представление в виде 
суммы разрядных слагаемых. 
Равенства и неравенства: 
чтение, составление, 
установление истинности 

(верное/неверное). 
Увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз. 
Кратное сравнение чисел. 
Свойства чисел 

Устная и письменная работа с числами: составление и чтение, 
сравнение и упорядочение, представление в виде суммы 
разрядных слагаемых и дополнение до заданного числа; выбор 
чисел с заданными свойствами (число единиц разряда, чётность 
и т. д.). 
Практическая работа: различение, называние и запись 
математических терминов, знаков; их использование на письме 

и в речи при формулировании вывода, объяснении ответа, 
ведении математических записей. Работа в парах/группах. 
Обнаружение и проверка общего свойства группы чисел, поиск 
уникальных свойств числа из группы чисел. Упражнения: 
использование латинских букв для записи свойств 

арифметических действий, обозначения геометрических фигур. 
Игры-соревнования, связанные с анализом математического 
текста, распределением чисел (других объектов) 
на группы по одному-двум  
 
существенным основаниям, представлением числа разными 
способами (в виде предметной модели, суммы разрядных 
слагаемых, 
словесной или цифровой записи), использованием числовых 
данных для построения утверждения, математического текста с 
числовыми данными (например, текста объяснения) и проверки 
его истинности. 

 

Величины 

(10 ч) 

Масса (единица массы — грамм); 

соотношение между 

килограммом 

и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». Стоимость 

(единицы — рубль, копейка); 

установление отношения «доро- 

же/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, 

стоимость» 

в практической ситуации. Время 

(единица времени — секунда); 

установление отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». Соотношение 

«начало, окончание, 

продолжительность события» в 

практической ситуации. 

Длина (единица длины — 

миллиметр, километр); соотношение 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода от одних единиц измерения 

величины к другим. Установление отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями величины, представленными в 

разных единицах. Применение соотношений между 

величинами в ситуациях купли-продажи, движения, работы. 

Прикидка значения величины на глаз, проверка измерением, 

расчётами. 

Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ 

меньше), хода выполнения арифметических действий 

с величинами (сложение, вычитание, увеличение/ уменьшение 

в несколько раз) в случаях, сводимых к устным вычислениям. 

Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода 

от одних единиц к другим (однородным). 

Пропедевтика исследовательской работы: определять 

с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и 
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между величинами в пределах 

тысячи. Площадь (единицы площади 

— квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр). 

Расчёт времени. Соотношение 

«начало, окончание, 

продолжительность события» в 

практической ситуации. 

Соотношение «больше/ меньше 

на/в» в ситуации сравнения 

предметов и объектов на основе 

измерения величин 

оценку результата измерений; определять продолжительность 

события 

Арифметические 

действия 

(48 ч) 

Устные вычисления, сводимые к 

действиям 

в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, 

действия 

с круглыми числами). Письменное 

сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. Действия 

с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь умножения 

и деления. Письменное умножение 

в столбик, письменное 

деление уголком. Письменное 

умножение,деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

Проверка результата 

вычисления (прикидка 

или оценка результата, 

обратное действие, 

применение алгоритма, 

использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметиче-

скогодействия. 

Порядок действий в числовом 

выражении, значение 

числового выражения, 

содержащего несколько действий 

(со скобками/ без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и 

вычитание. Равенство с 

неизвестным числом, записанным 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычислений. Устное 

вычисление в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умножение и 

деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1. Прикидка 

результата выполнения действия. Комментирование хода 

вычислений с использованием математической терминологии. 

Применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуациии при конструирование числового 

выражения с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений. Упражнение 

на самоконтроль: обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата выполнения 

действия. 

Дифференцированное задание: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с остатком, интерпретацию 

результата деления в практической ситуации. 

Оформление математической записи: составление и проверка 

правильности математических утверждений относительно 

набора математических объектов (чисел, величин, числовых 

выражений, геометрических фигур). 

Наблюдение закономерностей, общего и различного в ходе 

выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления). 

Моделирование: использование предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) нахождения неизвестного 

компонента арифметического действия. 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных 

чисел, деления с остатком, установления 

порядка действий при нахождении значения числового 

выражения. 

Работа в парах/группах. Составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чисел подбором 

 



буквой. 

Умножение и деление круглого 

числа на однозначное число. 

Умножение суммы на число. 

Деление трёхзначного числа на 

однозначное уголком. Деление 

суммы на число 

 

Текстовые задачи 

(23 ч) 

Работа с текстовой задачей: 

анализ данных и отношений, 

представление на модели, 

планирование хода решения 

задач, решение арифметическим 

способом. Задачи на пони-мание 

смысла арифметических действий 

(в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение 

(разностное, кратное). Запись 

решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полу- 

ченного результата. Доля 

величины: половина, четверть в 

практической ситуации; 

сравнение долей одной величины 

Моделирование: составление и использование модели 

(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи. 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимосвязанных 

величин при решении задач («на движение», 

«на работу» и пр.). Работа в парах/группах. Решение задач с 
косвенной формулировкой условия, задач на деление с 
остатком, задач, иллюстрирующих смысл умножения суммы 
на число; оформление разных способов решения задачи 
(например, приведение к единице, кратное сравнение); 
поиск всех решений. 
Комментирование. Описание хода рассуждения для решения 
задачи: по вопросам, с комментированием, составлением 
выражения. 
Упражнения на контроль и самоконтроль при решении 
задач. Анализ образцов записи решения задачи по 
действиям и с помощью числового выражения. 
Моделирование: восстановление хода решения задачи по 
числовому выражению или другой записи её решения. 
Сравнение задач. Формулирование полного и краткого 
ответа к задаче, анализ возможности другого ответа или 
другого способа его получения. 
Практическая работа: нахождение доли величины. 
Сравнение долей одной величины 

 

Пространственные 

отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Конструирование геометрических 

фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, запись 

равенства. 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с 

изученными геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска информации о 

площади и способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значениях 

геометрических величин. 

Упражнение: графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с заданны- 

 



Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 
курса, примерное 
количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 
образовательные ресурсы) 

 Измерение площади, запись 

результата измерения в 

квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, запись 

равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным 

значением площади. Сравнение 

площадей фигур с помощью 

наложения 

ми свойствами (длина стороны, значение периметра, площади); 

определение размеров предметов на глаз с последующей 

проверкой — измерением. Пропедевтика исследовательской 

работы: сравнение фигур по площади, периметру, сравнение 

однородных величин. 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, составление 

числового равенства при вычислении площади прямоугольника 

(квадрата). 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с заданной 

длиной стороны (значением периметра, площади). Мысленное 

представление и экспериментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры. Учебный 

диалог: соотношение между единицами площади, 

последовательность действий при переходе от одной единицы 

площади к другой. 

 

Математическая 

информация 

(15 ч) 

Классификация объектов по двум 

признакам. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логиче- 

ские рассуждения со связками «если 

…, то …», 

«поэтому», «значит». Работа с 

информацией: извлечение и 

использование для выполнения 

заданий информации, 

представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира 

(например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); 

внесение данных в таблицу; допол- 

нение чертежа данными. 

Таблицы сложения и 

умножения: заполнение на основе 

результатов счёта. 

Формализованное описание 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов окружаю- щей 

действительности. Примеры ситуаций, которые целесообразно 

формулировать на языке математики, объяснять и 

доказывать математическими средствами. Оформление 

математической записи. Дифференцированное задание: 

составление утверждения на основе информации, 

представленной в текстовой форме, использование связок « 

если …, то …», «поэтому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. 

Использование математической терминологии для описания 

сюжетной ситуации, отношений и зависимостей. 

Практические работы по установлению последовательности 

событий, действий, сюжета, выбору и проверке способа 

действия в предложенной ситуации для разрешения 

проблемы (или ответа на вопрос). 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найденных 

решений. Работа с алгоритмами: воспроизведение, 

восстановление, использование в общих и частных случаях 

алгоритмов устных и письменных вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление), порядка действий в 

числовом выражении, нахождения периметра и площади 

 

Рабочая програм
м
а 



Алгоритмы (правила) устных и 

письменных вычислений (сложение, 
вычитание, умножение, деление), 

порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра 

и площади, построения 

геометрических фигур. 

Столбчатая диаграмма: 

чтение, использование 

данных для решения 

учебных и практических 

задач. Алгоритмы изучения 

материала, выполнения заданий на 

доступных электронных средствах 

обучения 

прямоугольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, 

использование в решении данных, представленных в 

табличной форме (на диаграмме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, таблица). 

Дополнение таблиц сложения, умножения. Решение 

простейших комбинаторных и логических задач. Учебный 

диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и в математике. 

Составление правил работы с известными электронными 

средствами обучения (ЭФУ, тренажёры и др.) 

Резерв (10 ч) 



4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Тема, раздел 
курса, примерное 
количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 
образовательные ресурсы) 

Числа 
(11 ч) 

Числа в пределах миллиона: 
чтение, запись, поразрядное 
сравнение, упорядочение. 
Число, большее или меньшее 
данного числа 
на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз. 
Свойства многозначного числа. 

Дополнение числа до за- 
данного круглого числа 

Упражнения: устная и письменная работа с числами: запись 

многозначного числа, его представление в виде суммы 

разрядных слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с 

заданными свойствами (число разрядных единиц, чётность и 

т. д.).Моделирование многозначных чисел, характеристика 

классов и разрядов многозначного числа. Учебный диалог: 

формулирование и проверка истинности утверждения о числе. 

Запись числа, обладающего заданным свойством. Называние и 

объяснение свойств числа: чётное/нечётное, круглое, трёх- 

(четырёх-, пяти-, шести-) значное; ведение математических 

записей. Работа в парах/группах. Упорядочение многозначных 

чисел. Классификация чисел по одному-двум основаниям. 

Запись общего свойства группы чисел. 

Практические работы: установление правила, по которому 

составлен ряд чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков 

в ряду чисел; описание положения числа в ряду чисел 

 

Величины 
(12 ч) 

Величины: сравнение объектов 
по массе, длине, площади, 
вместимости. Единицы массы 
— центнер, тонна; 
соотношения между 
единицами массы. 
Единицы времени (сутки, 
неделя, месяц, год, век), 
соотношение между ними. 
Календарь. 
Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, деци- 
метр, метр, километр), 

площади (квадратный 
метр, квадратный деци- 
метр, квадратный сантиметр), 
вместимости (литр), 
скорости (километры 
в час, метры в минуту, 
метры в секунду); соотно-

шение между единицами 
в пределах 100 000. 
Доля величины времени, 
массы, длины 

 

Обсуждение практических ситуаций. Распознавание величин, 
характеризующих процесс движения (скорость, время, 
расстояние), работы (производительность труда, время работы, 
объём работ). Установление зависимостей между величинами. 
Упорядочение по скорости, времени, 
массе. Моделирование: составление схемы движения, работы. 
Комментирование. Представление значения величины в 
разных единицах, пошаговый переход от более крупных 
единиц к более мелким. 
Практические работы: сравнение величин и выполнение 
действий (увеличение/уменьшение на/в) с величинами. Выбор 
и использование соответствующей ситуации единицы 
измерения. Нахождение доли величины 

на основе содержательного смысла. 
Дифференцированное задание: оформление математической 
записи: запись в виде равенства (неравенства) результата 
разностного, кратного сравнения величин, увеличе-
ния/уменьшения значения величины в несколько раз. 
Пропедевтика исследовательской работы: определять 
с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха 
в помещении), скорость движения транспортного средства; 
определять с помощью измерительных сосудов 
вместимость; выполнять прикидку и оценку результата 
измерений 
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Арифметические 
действия 
(37 ч) 

Письменное сложение, 
вычитание многозначных 
чисел в пределах миллио- 
на. Письменное умноже- 
ние, деление многознач- 
ных чисел на однозначное/ 
двузначное число; деление 
с остатком (запись угол- 
ком) в пределах 100 000. 
Умножение/деление на 10, 
100, 1000. 
Свойства арифметических 
действий и их применение 
для вычислений. Поиск 

значения числового выра- 
жения, содержащего 
несколько действий в пре- 
делах 100 000. Проверка 
результата вычислений, 
в том числе с помощью 
калькулятора. Равенство, 
содержащее неизвестный 
компонент 
арифметического действия: 
запись, нахождение неизве- 
стного компонента. Умно- 
жение и деление величины 

на однозначное число 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, 
сводимых к вычислениям в пределах ста. 
Алгоритмы письменных вычислений. 
Комментирование хода выполнения арифметического 
действия по алгоритму, нахождения неизвестного 
компонента арифметического действия. 
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата 
выполнения действия на основе зависимости между 
компонентами и результатом действия (сложения, вычитания, 
умножения, деления). Упражнения: прогнозирование 
возможных ошибок в вычислениях по алгоритму, при 
нахождении неизвестного компонента 
арифметического действия. 
Задания на проведение контроля и самоконтроля. Проверка 

хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполнения 
действий) и результата действия. Применение приёмов устных 
вычислений, основанных на знании 
свойств арифметических действий и состава числа. 
Проверка правильности нахождения значения числового 
выражения (с опорой на правила установления порядка 
действий, алгоритмы выполнения арифметических 
действий, прикидку результата). 
Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих 
смысл и ход выполнения арифметических действий, свойства 
действий. 
Практические работы: выполнение сложения и вычитания по 
алгоритму в пределах 100 000; выполнение 

умножения и деления. Умножение и деление круглых чисел (в 
том числе на 10, 100, 1000). Использование букв для 
обозначения чисел, неизвестного компонента действия. Поиск 
значения числового выражения, содержащего 3—4 действия 
(со скобками, без скобок). 
Наблюдение: примеры рациональных вычислений. 
Использование свойств арифметических действий для 
удобства вычислений. 
Работа в парах/группах. Применение разных способов 
проверки правильности вычислений. Использование 

калькулятора для практических расчётов. Прикидка и оценка 
результатов вычисления (реальность ответа, прикидка, 
последняя цифра результата, обратное действие, 
использование калькулятора) 

 

Текстовые задачи 
(21 ч) 

Работа с текстовой зада- чей, 
решение которой содержит 2—
3 действия: анализ, 
представление 
на модели; планирование и 
запись решения; проверка 
решения и ответа. 

Анализ зависимостей, 
характеризующих процессы: 

Моделирование текста задачи. Использование геометрических, 
графических образов в ходе решения задачи. 
Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, 
реальности и логичности ответа на вопрос. Выбор основания и 
сравнение задач. 
Работа в парах/группах. Решение арифметическим способом 
задач в 2—3 действия. Комментирование этапов решения 

задачи. 
Практическая работа: нахождение доли величины, величины 

 



движения (скорость, время, 
пройденный путь), работы 
(производительность, время, 
объём работы), купли-продажи 
(цена, количество, стоимость) и 
решение соответствующих 
задач. Задачи на установление 
времени (начало, 
продолжительность и 
окончание события), расчёта 
количества, расхода, 
изменения. 
Задачи на нахождение доли 
величины, величины по её 

доле. Разные способы решения 
некоторых видов изученных 
задач. 
Оформление решения по 
действиям с пояснением, по 
вопросам, с помощью 
числового выражения 

по её доле. Оформление математической записи: полная 
запись решения текстовой задачи (модель; решение по 
действиям, по вопросам или с помощью числового выражения; 
формулировка ответа). 
Разные записи решения одной и той же задачи 

Пространствен- 

ные отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Наглядные представления о 
симметрии. Ось симметрии 
фигуры. Фигуры, имеющие 
ось симметрии. Окружность, 
круг: распознавание и 
изображение; построение 
окружности 
заданного радиуса. 
Построение изученных 
геометрических фигур 
с помощью линейки, 
угольника, циркуля. 
Пространственные 
геометрические фигуры 
(тела): шар, куб, цилиндр, 
конус, пирамида; их 

различение ,называние. 
Конструирование: разбиение 
фигуры на прямоугольники 
(квадраты),составление 
фигур из прямоугольников 
/квадратов. Периметр, 
площадь фигуры, 
составленной 
из двух-трёх прямоуголь-
ников (квадратов) 

 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с 

изученными геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска информации о 

площади и способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значениях 

геометрических величин. Упражнения: графические и 

измерительные действия при выполнении измерений и 

вычислений периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Практические работы: нахождение площади фигуры, 

составленной из прямоугольников (квадратов), сравнение 

однородных величин, использование свойств прямоугольника 

и квадрата для решения задач. Конструирование, 

изображение фигур, имеющих ось симметрии; построение 

окружности заданного радиуса с помощью циркуля. 

Изображение геометрических 

фигур с заданными свойствами. 

Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); 

геометрических величин (периметр, площадь). 

Комментирование хода и результата поиска информации о 

геометрических фигурах и их моделях в окружающем. 

Упражнения на классификацию геометрических фигур 

по одному-двум основаниям. 

Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности. 

Определение размеров в окружающем и на чертеже на глаз и 

с помощью измерительных приборов 

 



Математическая 

информация 

(15 ч) 

Работа с утверждениями: 
конструирование, проверка 
истинности; составление и 
проверка логических  
рассуждений при решении 
задач. Примеры и контр-
примеры. 
Данные о реальных про- 
цессах и явлениях окру- 
жающего мира, представ- 
ленные на столбчатых 
диаграммах, схемах, в 
таблицах, текстах. Сбор 
математических данных 

о заданном объекте (числе, 
величине, геометрической 
фигуре). Поиск информации 
в справочной литературе, 
сети Интернет. 
Запись информации 
в предложенной таблице, на 
столбчатой диаграмме. 
Доступные электронные 
средства обучения, пособия, 
их использование 
под руководством педагога и 
самостоятельно. Правила 

безопасной работы 
с электронными источниками 
информации. 
Алгоритмы для решения 
учебных и практических 
задач. 

Дифференцированное задание: комментирование с 

использованием математической терминологии. 

Математическая характеристика предлагаемой житейской 

ситуации. Формулирование вопросов для поиска числовых 

характеристик, математических отношений и зависимостей 

(последовательность и продолжительность событий, положение в 

пространстве, формы и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования 

примеров и контрпримеров. Планирование сбора данных о 

заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). 

Дифференцированное задание: оформление математической 

записи. Представление информации в предложенной или 

самостоятельно выбранной форме. Установление истинности 

заданных и самостоятельно составленных утверждений. 

Практические работы: учебные задачи с точными и 

приближёнными данными, доступными электронными 

средствами обучения, пособиями. Использование простейших 

шкал и измерительных приборов. Учебный диалог: «Применение 

алгоритмов в учебных и практических ситуациях». Работа с 

информацией: чтение, представление, формулирование вывода 

относительно данных, представленных в табличной форме (на 

диаграмме, схеме, другой модели). Работа в парах/группах. 

Решение расчётных, простых комбинаторных и логических 

задач. Проведение математических исследований (таблица 

сложения и умножения, ряды чисел, закономерности). 

Применение правил безопасной работы с электронными 

источниками информации. Пропедевтика исследовательской 

работы: решение комбинаторных и логических задач. 

 

Резерв (20 ч) 
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