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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (далее соответственно - программа по математике, математика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по математике. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, характеристику психологических предпосылок к ее изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

 

Содержание обучения предполагает изучение обязательного материала в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, Федеральной рабочей программы учебного предмета «Математика», а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Рабочей 

программе воспитания. 

 

Программа по математике: 

 позволяет учителю реализовывать в процессе преподавания математики современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

 определяет и структурирует планируемые результаты обучения и содержание математики по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

 помогает учителю разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по математике лежат следующие ценности математики, 

коррелирующие со становлением личности обучающегося: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 



 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 

Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а 

также целей воспитания: 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения, использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

 формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-

меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

 обеспечение математического развития обучающегося - способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации; 

 становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и 

понятиях. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане:  

 из обязательной части 540 часов (4 часа в неделю в каждом классе): в 1 классе — 132 часа, во 2—4 классах — по 136 часов; 

 из части, формируемой участниками образовательных отношений 101 час: в 1 классе — 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе — 34 часа 

(1 час в неделю), в 3 классе — 34 часа (1 час в неделю). 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 
Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 класс 

Числа и величины 



Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению.  

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация  
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

 наблюдать действие измерительных приборов;  

 сравнивать два объекта, два числа; 

 распределять объекты на группы по заданному основанию; 

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

 приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 



 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

 комментировать ход сравнения двух объектов; 

 описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 

пространстве.  

 различать и использовать математические знаки;  

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль:  

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

2 класс 

Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. 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 в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства.  

Текстовые задачи 
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). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.  

Математическая информация  
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни.  

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, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 



Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

 комментировать ход вычислений; 

 объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения;  

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

 записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоятельно; 

 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль:  

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия; 

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

3 класс 

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

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/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 между величинами в пределах тысячи.  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 
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.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

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. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание 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 полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

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.  

Математическая информация  
Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

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; дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

 



Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и логические действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

 выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

 конструировать геометрические фигуры; 

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

 прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

 понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

 различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  

 составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

 моделировать предложенную практическую ситуацию;  

 устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

 читать информацию, представленную в разных формах; 

 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

 устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

 использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 

 использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

 выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  

Совместная деятельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);  

 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 



 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль:  

 проверять ход и результат выполнения действия; 

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

 выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

 

4 класс 

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

разрядных единиц, в заданное число раз. 

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.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в мину ту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 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. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Наглядные представления о 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; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация  
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 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, тренажёры, их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на 

детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и логические действия: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 

 классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах;  

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

 использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 



 конструировать, читать числовое выражение; 

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

 составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка 

стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль:  

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

 

                                                              3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Изучение английского языка на уровне начального общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты  
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 



 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и 

умения; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

 

Метапредметные результаты  
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение;  

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой.  

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  



 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 

Предметные результаты  
 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток;  

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 



 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 

20); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения 

и вычитания в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения;  

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

(минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур);  

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные 

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 



 составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на 

однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в 

другие; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; определять продолжительность события; 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение 

(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 



К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в 

пределах 1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность(реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом 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; 

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 



 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

 выбирать рациональное решение; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 конструировать ход решения математической задачи; 

 находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс 

№ п/п Наименование разделов и 

тем учебного предмета 
Количество 

часов 
Программное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел: числа и величины 
1.1 Числа от 1 до 9 13  Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, запись 
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. Словесное 

описание группы предметов, ряда чисел. Чтение и 

запись по образцу и самостоятельно групп чисел, 

геометрических фигур в заданном и самостоятельно 

установленном порядке. Упражнения: увеличение/ 

уменьшение числа на несколько единиц в практической 

ситуации; письмо цифр 
1.2 Числа от 0 до 10 3 Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число 

и цифра 0 

Обсуждение: назначение знаков в математике; 

ситуации, в которых появляется число и цифра 0. 

Работа с терминологией: цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметических действий 
1.3 Числа от 11 до 20 4 Числа в пределах 20: 

чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и 

двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

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 
1.4 Длина. Измерение длины 7 Длина и её измерение. 

Единицы длины и 

установление 

Знакомство с приборами и инструментами для 

измерения величин. Линейка как простейший 

инструмент измерения длины. Наблюдение действия 

измерительных приборов. Обсуждение: назначение и 

необходимость использования величин в жизни. 

Практическая работа: использование линейки для 

измерения длины отрезка. Коллективная работа по 

различению и сравнению величин. Игровые 

упражнения для закрепления умения переходить от 

одной величины длины к другой 
Итого по разделу: 27 ч. 

Раздел 2 Арифметические действия 
2.1 Сложение и вычитание в 

пределах 10 
11 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Вычитание как 

действие, обратное 

сложению 

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. Дифференцированные 

задания: использование разных способов подсчёта 

суммы и разности, использование переместительного 

свойства при нахождении суммы 
2.2 Сложение и вычитание в 

пределах 20 
29 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  
. 
Итого по разделу: 40 ч. 
Раздел 3. Текстовые задачи 
3.1 Текстовые задачи 16 Текстовая задача: 

структурные элементы, 

составление текстовой 

задачи по образцу. 

Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в 

одно действие 

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, 

представленной с помощью рисунка, иллюстрации, 

текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что 

известно, что не известно; условие задачи, вопрос 

задачи). Обсуждение: обобщение представлений о 

текстовых задачах, решаемых с помощью действий 

сложения и вычитания. («на сколько больше/меньше», 

«сколько всего», «сколько осталось»). Упражнения: 

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. Дифференцированные задания: решение 

текстовой задачи с помощью раздаточного материала. 

Объяснение выбора арифметического действия для 

решения, иллюстрация хода решения, выполнения 

действия на модели 
Итого по разделу 16 ч 
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 
4.1 Пространственные 

отношения 
3 Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве, 

установление 

пространственных 

отношений: «слева-

справа», «сверху-снизу», 

«между» 

Игровые упражнения: «Расположи фигуры в заданном 

порядке», «Опиши положение фигуры», «Найди фигуру 

по описанию ее местоположения» и т. п. Практическая 

работа: копирование фигуры, описание взаимного 

расположения частей. Работа в парах: анализ 

изображения (узора, геометрической фигуры), 

называние элементов узора. Творческие задания: узоры 

и орнаменты. Ориентировка в пространстве и на 

плоскости (классной доски, листа бумаги, страницы 

учебника и т. д.). Игровые упражнения: установление 

направления, прокладывание маршрута. Работа с 

терминологией: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений (внутри, 



вне, между) 
4.2 Геометрические фигуры 17 Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с 

помощью линейки на листе 

в клетку. Измерение длины 

отрезка в сантиметрах 

Обсуждение: распознавание и называние известных 

геометрических фигур, обнаружение в окружающем 

мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай 

фигуру по описанию», «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. Упражнения: анализ геометрической 

фигуры, называние ее элементов. Практические работы: 

измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование 

хода и результата работы; установление соответствия 

результата и поставленного вопроса. 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 
Итого по разделу 20 ч. 
Раздел 5. Математическая информация 
5.1 Характеристика объекта, 

группы объектов 
8 Сбор данных об объекте по 

образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов 

(количество, форма, 

размер). Группировка 

объектов по заданному 

признаку. Закономерность 

в ряду заданных объектов: 

её обнаружение, 

продолжение ряда Верные 

(истинные) и неверные 

(ложные) предложения, 

составленные 

относительно заданного 

набора математических 

объектов. 

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; сбор информации. 

Ориентировка в книге, на странице учебника, 

использование изученных терминов для описания 

положения рисунка, числа, задания и пр. на странице, 

на листе бумаги. Работа в парах/группах: поиск общих 

свойств групп предметов (цвет, форма, величина, 

количество, назначение и др.). Упорядочение 

математических объектов с опорой на рисунок, 

сюжетную ситуацию и пр. Знакомство с логической 

конструкцией «Если ... , то ...». Верно или неверно: 

формулирование и проверка предложения 
5.2 Таблицы 7 Чтение таблицы, Упражнения: таблица как способ представления 



содержащей не более 4 

данных. Извлечение 

данного из строки или 

столбца, внесение одного-

двух данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы с 

одним-двумя числовыми 

данными (значениями 

данных величин). Двух-

трёхшаговые инструкции, 

связанные с вычислением, 

измерением длины, 

изображением 

геометрической фигуры 

информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню и т.д.). Работа с наглядностью 

— рисунками, содержащими математическую 

информацию. Формулирование вопросов и ответов по 

рисунку (иллюстрации, модели). Составление 

инструкции изображения узора, линии, изученной 

фигуры (например, по клеткам). Дифференцированные 

задания: составление предложений, характеризующих 

положение одного предмета относительно другого. 

Моделирование отношения («больше», «меньше», 

«равно»), переместительное свойство сложения 

Итого по разделу 15 ч. 
Повторение пройденного материала 14 ч. 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 ч. 

 

2 класс  
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 
Количеств

о часов 
Программное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины 
1.1 Числа 9 Числа в пределах 100: 

чтение, запись, десятичный 

состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшен ие 

числа на несколько 

единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел 

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 из группы (величины, геометрической фигуры) 

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); поиск и устранение ошибок в 

работе с числами, их свойствами. 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. 

Дифференцированные задания: работа с наглядностью 

— использование различных опор (таблиц, схем) для 

формулирования ответа на вопрос. 
1.2 Величины  10 Величины: сравнение по 

массе (единица массы – 

килограмм); измерение 

длины (единицы длины – 

метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени 

(единицы времени – час, 

минута). Соотношение 

между единицами 

величины (в пределах 100), 

его применение для 

решения практических 

задач 

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 
Итого по разделу 19 ч. 
Раздел 2. Арифметические действия 
2.1 Сложение и вычитание 19 Устное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода 

и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и 

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 



вычитание чисел в 

пределах 100. 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, их применение 

для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия 

сложения, действия 

вычитания. Проверка 

результата вычисления 

(реальность ответа, 

обратное действие). 

Рациональные приемы 

вычислений: использование 

переместительного и 

сочетательного свойства 

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. Учебный 

диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в 

выполнении сложения, вычитания. 

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.). Дифференцированное задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по образцу. Применение 

правил порядка выполнения действий; объяснение 

возможных ошибок. Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной ситуации для 

составления числового выражения со скобками 
2.2 Умножение и деление 25 Действия умножения и 

деления чисел в 

практических и учебных 

ситуациях. Названия 

компонентов действий 

умножения, деления. 

Табличное умножение в 

пределах 50. Табличные 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных 

ошибок в выполнении арифметических действий. 

Дифференцированные задания на устное умножение и 

деление, проверка правильности вычислений с 

использованием модели, обратного действия. Работа в 

группах: приведение примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметических действий умножения, деления; 

решение практических задач на применение смысла 



случаи умножения, деления 

при вычислениях и 

решении задач. 

Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата 

действия умножения, 

действия деления 

умножения, деления Упражнения на применение 

терминологии, использование правил (умножения на 0, 

на 1) при вычислении. Пропедевтика 

исследовательской работы: переместительное свойство 

умножения, зависимость между компонентом и 

результатом действия в арифметических вычислениях 

2.3 Арифметические действия 

с числами в пределах 100 
12 Неизвестный компонент 

действия сложения, 

действия вычитания; его 

нахождение. Числовое 

выражение: чтение, запись, 

вычисление значения. 

Порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении, содержащем 

действия сложения и 

вычитания (со скобками без 

скобок) в пределах 100 (не 

более трех действий); 

нахождение его значения 

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. Работа в 

парах/группах: нахождение и объяснение возможных 

причин ошибок в составлении числового выражения, 

нахождении его значения. Пропедевтика 

исследовательской работы: рациональные приёмы 

вычислений 

Итого по разделу 56 ч. 
Раздел 3. Текстовые задачи 
3.1 Текстовые задачи 11 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). 

Смысловое чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти условие и/или вопрос 

задачи; выбрать модель представления текста (краткой 

записи); установить количество действий в решении. 

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; 



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) 

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 куплюпродажу» 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 помощью 

числового выражения 
Итого по разделу 11 ч. 
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 
4.1 Геометрические фигуры 10 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. 

Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной 

стороны. Построение 

отрезка заданной длины с 

помощью линейки 

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. Изображение 

ломаных с помощью линейки и от руки, на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Конструирование 

геометрической фигуры из бумаги по заданному 

правилу или образцу. Творческие задания: оригами и т. 

п. 
4.2 Геометрические величины 9 Длина ломаной. Измерение 

периметра 

данного/изображенного 

прямоугольника (квадрата), 

запись результата 

измерения в сантиметрах 

Работа в парах: измерение длины отрезка в разных 

единицах (клетка, сантиметр); построение отрезка со 

значением длины, указанным в разных единицах. 

Самостоятельное измерение расстояний с 

использованием заданных или выбранных единиц. 

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. 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, 

нахождение и прикидка расстояний. Использование 

различных источников информации при определении 

размеров и протяжённостей. Группировка 

геометрических фигур по разным основаниям 
Итого по разделу 19 ч. 
Раздел 5. Математическая информация 
5.1 Математическая 

информация 
14 Нахождение, 

формулирование одного-

двух общих признаков 

набора математических 

объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. 

Классификация объектов 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку. 

Закономерность в ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения, содержащие 

количественные, 

пространственные 

отношения, зависимости 

между числами, 

величинами. 

Конструирование 

утверждений с 

использованием слов 

«каждый», «все». Работа с 

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, представленной на 

рисунке и в тексте задания. Обсуждение правил работы 

с электронными средствами обучения. 



таблицами: извлечение и 

использование для ответа 

на вопрос информации, 

представленной в таблице 

(таблицы сложения, 

умножения; график 

дежурств, наблюдения в 

природе и пр.). Внесение 

данных в таблицу, 

дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и 

письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с 

электронными средствами 

обучения (электронной 

формой учебника, 

компьютерными 

тренажёрами) 
Итого по разделу 14 ч.   

Повторение пройденного материала 9 ч.   

Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 8 ч.  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТ. ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 136 ч. 
  

 

3 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем учебного предмета 
Количество 

часов 
Программное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины   

1.1 Числа 10 Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, сравнение, 

представление в виде 

суммы разрядных 

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 



слагаемых. Равенства и 

неравенства: чтение, 

составление. Увеличение/ 

уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное 

сравнение чисел 

(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. 
1.2 Величины 8 Масса (единица массы – 

грамм); соотношение 

между килограммом и 

граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы – 

рубль, копейка); 

установление отношения 

«дороже/ дешевле на/в». 

Соотношение «цена, 

количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

Время (единица времени – 

секунда); установление 

отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». 

Соотношение «начало, 

окончание, 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций, в 

которых необходим переход 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 перехода от 

одних единиц к другим (однородным). Пропедевтика 

исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, измерительных 



продолжительность 

события» в практической 

ситуации. Длина (единица 

длины – миллиметр, 

километр); соотношение 

между величинами в 

пределах тысячи. Площадь 

(единицы площади – 

квадратный метр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр) 

инструментов длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события 

Итого по разделу 18 ч. 
Раздел 2. Арифметические действия 
2.1 Вычисления 40 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. Письменное 

умножение в столбик, 

письменное деление 

уголком. Письменное 

умножение, деление на 

однозначное число в 

пределах 100. Проверка 

результата вычисления 

(прикидка или оценка 

результата, обратное 

действие, применение 

алгоритма, использование 

калькулятора). 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

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 ситуации и 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, интерпре- 

тацию 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 



сложения, умножения при 

вычислениях 
ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления). Упражнения: 

алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, 

деления с остатком. Работа в парах/группах: 

составление инструкции умножения/деления на 

круглое число, деления чисел подбором 
2.2 Числовые выражения 7 Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

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 

Моделирование: использование предметных моделей 

для объяснения способа (приёма) нахождения 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Дифференцированные задания: установление порядка 

действий при нахождении значения числового 

выражения. 

Итого по разделу 47 ч. 
Раздел 3. Текстовые задач 
3.1 Работа с текстовой 

задачей 
12 Работа с текстовой задачей: 

анализ данных и 

отношений, представление 

на модели, планирование 

хода решения 

арифметическим способом. 

Запись решения задачи по 

действиям и с помощью 

числового выражения. 

Проверка решения и оценка 

полученного результата 

задачи, решение Учебный 

диалог: нахождение одной 

из трёх взаимосвязанных 

величин при решении задач 

(«на движение», «на 

работу» и пр.). Работа в 

Моделирование: составление и использование модели 

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

на разных этапах решения задачи. 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 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 



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. Практическая 

работа: нахождение доли 

величины. Сравнение долей 

одной величин 

сравнение); поиск всех решений. Практическая работа: 

нахождение доли величины. Сравнение долей одной 

величинили другой записи её решения. Сравнение 

задач. Формулирование полного и краткого ответа к 

задаче, анализ возможности другого ответа или другого 

способа его получения 

3.2 Решение задач 11 Задачи на понимание 

смысла арифметических 

действий (в том числе 

деления с остатком), 

отношений 

(больше/меньше на/в), 

зависимостей 

(купляпродажа, расчёт 

времени, количества), на 

сравнение (разностное, 

кратное). Доля величины: 

половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть в 

11чпрактической ситуации; 

сравнение долей одной 

величины. Задачи на 

нахождение доли величины 

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. 

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 

Итого по разделу 23 
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 
4.1 Геометрические фигуры 9 Конструирование 

геометрических фигур 

(разбиение фигуры на 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами. Упражнение: графические и измерительные 



части, составление фигуры 

из частей). Изображение на 

клетчатой бумаге 

прямоугольника с 

заданным значением 

площади. Сравнение 

площадей фигур с 

помощью наложения 

действия при построении прямоугольников, квадратов 

с заданными 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. Конструирование из бумаги геометрической 

фигуры с заданной длиной стороны (значением 

периметра, площади). Мысленное представление и 

экспериментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры 
4.2 Геометрические 

величины 
13 Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, 

запись равенства 

Измерение площади, запись 

результата измерения в 

квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) 

с заданными сторонами, 

запись равенства 

Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности утверждений 

о значениях геометрических величин. Нахождение 

площади прямоугольника, квадрата, 
составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата). Учебный диалог: 

соотношение между единицами площади, 

последовательность действий при переходе от одной 

единицы площади к другой 
 

Итого по разделу 22 ч. 
Раздел 5. Математическая информация 
5.1 Математическая 

информация 
15 Классификация объектов 

по двум признакам. Верные 

(истинные) и неверные 

(ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со 

связками «если ..., то ...», 

«поэтому», «значит». 

Извлечение и 

использование для 

выполнениязаданий 

информации, 

представленной в таблицах 

с данными о реальных 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 

изучаемых математических понятий и фактов 

окружающей 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 зависимостейПрактические 

работы по установлению последовательности событий, 



процессах и явлениях 

окружающего мира 

(например, расписание 

уроков, движения 

автобусов, поездов); 

внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа 

данными. 

Формализованное описание 

последовательности 

действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: 

чтение, использование 

данных для решения 

учебных и практических 

задач. Алгоритмы изучения 

материала, выполнения 

обучающих и тестовых 

заданий на доступных 

электронных 

средствахобучения 

(интерактивной доске, 

компьютере, других 

устройствах) 

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 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 работыс известными электронными средствами 

обучения (ЭФУ, тренажёры и др.) 

Итого по разделу 15 ч. 
Повторение пройденного материала 4 ч. 
Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 7 ч. 

 

4 класс  
 

№ п/п Наименование разделов 

и тем учебного предмета 
Количество 

часов 
Программное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины 
1.1 Числа 11 Числа в пределах 

миллиона: чтение, запись, 

поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, 

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 



большее или меньшее 

данного числа на заданное 

число разрядных единиц, в 

заданное число раз 

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 
1.2 Величины 12 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. 

Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), 

скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в 

секунду); соотношение 

между единицами в 

пределах100 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 

на основе содержательного смысла; оформление 

математических записей. Дифференцированные 

задания: запись в виде равенства (неравенства) 

результата разностного, кратного сравнения величин, 

увеличения/ 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 измерени 

Итого по разделу 23 ч. 



Раздел 2. Арифметические действия 
2.1 Вычисления 25 Письменное сложение, 

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, 

деление многозначных 

чисел на однозначное/ 

двузначное число в 

пределах 100 000; деление с 

остатком. 

Умножение/деление на 10, 

100, 1000. Свойства 

арифметических действий и 

их применение для 

вычислений. Проверка 

результата вычислений, в 

том числе с помощью 

калькулятора. Умножение и 

деление величины на 

однозначное число 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и 

случаях, сводимых к вычислениям в пределах ста. 

Обсуждение и применение: алгоритмы письменных 

вычислений; проверка хода (соответствие алгоритму, 

частные случаи выполнения действий) и результата 

действия. 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. Самостоятельное 

применение приёмов устных вычислений, основанных 

на знании свойств арифметических действий и состава 

числа. 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). 

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 
2.2 Числовые выражения 12 Поиск значения числового 

выражения, содержащего 

несколько действий в 

пределах 100 000. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия: 

запись, нахождение 

неизвестного компонента 

Использование букв для обозначения чисел, 

неизвестного компонента действия. Поиск значения 

числового выражения, содержащего 3–4 действия (со 

скобками, без скобок). Самостоятельная 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 
Итого по разделу 37 ч. 
Раздел 3. Текстовые задачи 
3.1 Решение текстовых 

задач 
20 Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2–3 действия: анализ, 

представление на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка решения 

и ответа. Анализ 

зависимостей, 

характеризующих 

процессы: 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 

Моделирование текста задачи: схема, рисунок, таблица, 

краткая запись; использование геометрических, 

графических образов в ходе решения задачи. 

Обсуждение способа решения задачи, формы записи 

решения, реальности и логичности ответа на вопрос. 

Дифференцированные задания: выбор основания и 

сравнение задач. Работа в парах/группах: решение 

арифметическим способом задач в 2–3 действия; 

комментирование этапов решения задачи; разные 

записи решения одной и той же задачи. Практическая 

работа: нахождение доли величины, величины по её 

доле. Оформление математических записей: полная 

запись решения текстовой задачи (модель; решение по 

действиям, по вопросам или с помощью числового 

выражения; формулировка ответа 

Итого по разделу 20 ч. 



Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 
4.1 Геометрические фигуры 12 Наглядные представления о 

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; 

различение, называние. 

Конструирование: 

разбиение фигуры на 

прямоугольники 

(квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/ 

квадратов 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометрическими 

формами. Упражнения: графические и измерительные 

действия при выполнении измерений и вычислений 

периметра многоугольника, площади прямоугольника, 

квадрата, фигуры, составленной из прямоугольников. 

Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

симметрии; построение окружности заданного радиуса. 

Комментирование хода и результата 

поискаинформации о геометрических фигурах и их 

моделях в окружающем. Упражнения на 

классификацию геометрических фигур по одному-двум 

основаниям. с помощью циркуля. Изображение 

геометрических фигур с заданными свойствами. 

Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой 

угол); геометрических величин (периметр, площадь). 

Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности. 

Определение размеров в окружающем и на чертеже на 

глаз и с помощью измерительных приборов 

4.2 Геометрические 

величины 
8 Периметр, площадь 

фигуры, составленной из 

двух-трёх прямоугольников 

(квадратов) 

Комментирование хода и результата поиска 

информации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности утверждений 

о значениях геометрических величин. Практические 

работы: нахождение площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравнение однородных 

величин, использование свойств прямоугольника и 

квадрата для решения задач 
Итого по разделу 20 ч. 
Раздел 5. Математическая информация 
5.1 Математическая 

информация 
15 Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка 

истинности; составление и 

проверка логических 

рассуждений при решении 

задач. Данные о реальных 

процессах и явлениях 

Дифференцированные задания: 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 



окружающего мира, 

представленные на 

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, тренажёры, их 

использование под 

руководством педагога и 

самостоятельно. Правила 

безопасной работы с 

электронными источниками 

информации (электронная 

форма учебника, 

электронные словари, 

образовательные сайты, 

ориентированные на детей 

младшего школьного 

возраста) Алгоритмы 

решения учебных и 

практических задач 

пространстве, формы и размеры). Работа в группах: 

обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров; планирование сбора данных о 

заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Дифференцированные задания: оформление 

математической записи; представление информации в 

предложенной или самостоятельно выбранной форме. 

Комментирование: 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) 

Итого по разделу 15 ч.    

Повторение пройденного материала 14 ч. 
Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 7 ч. 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 ч. 

 

 

 



Дополнение к рабочей программе 
 

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

 

1) для обучающихся с задержкой психического развития: 

 

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития  
Среди различных форм психических нарушений одной из наиболее распространенных является задержка психического развития. Свыше половины 

легких отклонений в умственном развитии квалифицируются педагогами и психологами как «задержка психического развития». Задержка 

психического развития - синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации 

потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, быстрой 

перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. Это особый тип психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных 

психических и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и психологических 

факторов. Понятие «задержка психического развития» у детей утверждает наличие отставания в развитии психической деятельности ребенка. Термин 

«задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического развития возрасту) и одновременно в значительном количестве случаев 

временный характер отставания, которое с возрастом тем успешнее преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в адекватные для 

них условия воспитания и обучения. Выделяют специфические особенности детей с задержкой психического развития, отличающие их с одной 

стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а с другой стороны - от умственно отсталых детей. Одной из характерных особенностей 

является неравномерность формирования разных сторон психической деятельности ребенка. Различные исследователи отмечают у детей с задержкой 

психического развития дефицитарность основных свойств внимания (концентрации, объема, распределения), недостаточную сформированность 

произвольного внимания, снижение продуктивности непроизвольного запоминания, недостаточно высокий уровень сформированности всех основных 

мыслительных операций (анализа, обобщения, абстракции, переноса), отчетливые дефекты речи на фоне недостаточной сформированности 

познавательной деятельности. Детям с задержкой психического развития присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких эмоций, 

низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, слабость волевых процессов, гиперактивность. Отмечают свойственные 

им проявления гиперактивности, импульсивности, повышение уровня тревожности и агрессивности, эмоциональную неустойчивость, склонность к 

подражанию, недостаточную дифференцированность и неадекватность эмоциональных реакций на воздействия окружающей среды. Всем детям с 

задержкой психического развития свойственно снижение внимания и работоспособности. Причем у некоторых детей максимальное напряжение 

внимания наблюдается в начале какой-либо деятельности, а потом оно неуклонно снижается. У других - сосредоточение внимания отмечается лишь 

после того, как они выполнили некоторую часть задания. 

Также встречаются дети с задержкой психического развития, которым свойственна нестойкость, периодичность в сосредоточении внимания. Для этой 

категории детей характерно снижение долговременной и кратковременной памяти, произвольного и непроизвольного запоминания, низкая 

продуктивность и недостаточная устойчивость запоминания (особенно при большой нагрузке); слабое развитие опосредованного запоминания, 

снижение при его осуществлении интеллектуальной активности. Было выявлено, что детям с задержкой психического развития необходимо больше 

времени, чем их нормально развивающимся сверстникам, для приема и переработки сенсорной информации. Значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается в развитии мыслительной деятельности школьников с задержкой психического развития. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития абстрактного 

мышления. Анализ объектов у обучающихся с задержкой психического развития отличается меньшей полнотой и недостаточной тонкостью, они 



выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе признаков 

ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Недостаточный уровень 

сформированности операции обобщения у школьников с задержкой психического развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на 

группировку предметов по родовой принадлежности. Иногда это бывает связано с недостаточным личным опытом ученика и бедностью его 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями 

характерны недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам решения. Такие школьники в начале обучения 

недостаточно владеют операцией абстрагирования. Задания, решение которых требует абстрактного мышления, особенно трудны для детей с 

задержкой психического развития. Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями школьников. Они 

стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Часто дети с задержкой психического 

развития нередко подменяют трудную для них задачу более легкой, называют первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже 

в тех случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею. Наибольшие затруднения возникают у детей с задержкой психического развития 

при выполнении заданий, требующих словесно-логического мышления. Наглядно-действенное мышление оказывается нарушенным в значительно 

меньшей степени. В наибольшей степени страдает наглядно-образное мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща недостаточная 

подвижность образов-представлений. Как правило, словесно сформулированные задачи, относящиеся к ситуациям, близким детям с задержкой 

психического развития, решаются ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, основанные даже на наглядном материале, но 

отсутствующем в жизненном опыте ребенка, вызывают большие трудности. Речь детей с задержкой психического развития также имеет ряд 

особенностей. Так, их активный словарь значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд грамматических категорий в их речи вообще 

отсутствует. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание предмета; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования соответствующих методик и технологий;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с задержкой психического развития 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития как основы компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений;  

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

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  



 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями (законными представителями), 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 

Содержание коррекционной работы осуществляется через принципы:  

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников учреждения, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления 

и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности.  

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

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

 Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы.  

 Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

 

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса:  

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий;  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  



 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Задачи коррекционной работы:  

 реализация коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, преодоление психических расстройств;  

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

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

внеурочной деятельности;  

 организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью;  

 реализация механизма взаимодействия в разработке и осуществлении;  

 коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

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

 

2) для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи: 

 

Характеристика обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи 
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 

представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего 

и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 

формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективноволевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Участие обучающихся с тяжелыми нарушениями речи низкая активность 

припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с тяжелыми нарушениями речи присуще и некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 



скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 

движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). Обучающихся с тяжелыми нарушениями речи отличает выраженная диссоциация 

между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. 

Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной 

речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. Наиболее типичные и стойкие проявления общего 

недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Данный контингент обучающихся характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетикофонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление 

многих обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего 

сходства, по функциональному назначению, видо-родовые смешения). Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной 

особенностью обучающихся является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических 

форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 

речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и 

языкового оформления развернутых высказываний. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения 

воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии 

персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. 

Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. Нарушения устной речи обучающихся тяжелыми нарушениями речи 

приводят к возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), так как письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического 

фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

 

Особые образовательные потребности:  

 особая форма организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;  

 привычная обстановка в классе;  

 адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся; 

 адаптирование задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся;  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей, направляющей;  

 увеличение времени на выполнение заданий; 

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



 исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Содержание коррекционной работы: 

 Профилактика специфических и сопутствующих ошибок. 

 Развитие устной и письменной коммуникации.  

 Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач.  

 Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося.  

 Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях.  

 Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении.  

 Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.  

 Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся.  

 Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных.  

 Формирование языковых обобщений.  

 Развитие навыков семантического программирования и языкового оформления предложений.  

 Формирование умений понимать содержание текста.  

 Формирование умения выражать свои мысли.  

 

Коррекционная работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса:  

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

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

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Задачи коррекционной работы:  

 реализация коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

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



деятельности;  

 организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью;  

 реализация механизма взаимодействия в разработке и осуществлении;  

 коррекционные мероприятия учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися;  

 организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
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