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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная  рабочая программа составлена для организации инклюзивного 

обучения обучающегося 1  класса  с ограниченными возможностями здоровья  на основе 

коллегиального заключения психолого-медико-педагогической комиссии от 23.06.2023г.  

№  677, в соответствии с которым по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования ему подтвержден статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья  с ТНР ( вариант 5.1)  

 

Адаптированная рабочая программа по математике для обучающихся  1 классов с 

ТНР составлена в соответствии: 

1. с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД); 

2. адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) ГБОУ СОШ с. Русская Борковка; 

3. индивидуального учебного плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (вар. 5.1.) ГБОУ СОШ с. Русская Борковка. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику речевых и психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками с ТНР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также особенностей их речевого 

развития. В первом (дополнительном), первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль,  проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, 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», 
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«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 

поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни.  

Специфичным в обучении математике обучающихся с ТНР могут служить 

следующие особенности их развития, обуславливающие необходимость применения 

специальных методов и приемов: 1. Недостаточный уровень сформированности 

речеязыковых средств, ограничивающий возможности приобретения ими 

математических знаний и умений. 2. Своеобразие развития психических функций. 

Выраженные речевые нарушения негативно влияют на развитие всех психических 

функций, при этом в большей мере страдают функции, наиболее тесно связанные с 

речью: вербальное восприятие, речевая память, словесно-логическое мышление и др. 3. 

Низкий уровень самоорганизации психической деятельности. Недоразвитие 

регулирующей функции речи негативно влияет на формирование волевых процессов; у 

обучающихся с ТНР отмечается более низкий уровень показателей произвольного 

внимания и запоминания, несформированность функций планирования и контроля своей 

деятельности. Поэтому обучение математике обучающихся с ТНР направлено не только 

на формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, 

решение простых арифметических задач и др.), но и на решение ряда коррекционно-

развивающих задач, основными из которых являются развитие сенсорно-перцептивных 

функций, обеспечивающих полноценное освоение математических операций; развитие 

внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, 

сериации, умозаключения; формирование и закрепление в речи абстрактных, 

отвлеченных, обобщающих понятий.  

В представленной программе выделяются следующие специфические 

направления работы: формирование речевых и психологических механизмов, 

обеспечивающих успешность овладения математической деятельностью и применения 

математического опыта в практической жизни; развитие и совершенствование 

невербальных и вербальных психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключений, мышления. 

Вышеперечисленные проблемы в развитии обучающихся с ТНР диктуют 

необходимость широкого применения практикоориентированного обучения математике, 

реализации тесной взаимосвязи с другими учебными предметами и коррекционными 

курсами: «Окружающий мир» - расширение сведений о предметном и социальном мире; 

«Развитие речи» - формирование лексико-грамматический стороны речи и связной 

речи»; «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» - развитие слоговой 

структуры слова, предупреждение и коррекция нарушений чтения и письма, 

преодоление индивидуальных недостатков речевого развития; психологические 

тренинги по формированию и развитию высших психических процессов, регулятивных 

процессов и т.д. Кроме того уроки математики тесто связаны с уроками 

изобразительного искусства, уроками технологии, а также других предметных уроках, на 

которых закрепляются элементарные геометрические понятия, ученики учатся и 

закрепляют умения измерять объекты, соотносить их между собой, классифицировать. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогают методы 
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моделирования и конструирования, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В учебном плане на изучение математики в каждом  1 классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Основное содержание обучения в рабочей программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация»  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучающийся с ТНР достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями, способностями, а также в соответствии с 

динамикой речевого и психического развития. На его успешность оказывают влияние 

особенности развития высших психических функций, структура и степень выраженности 

речевого дефекта, темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности 

(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. 

д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

 

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, окружающим взрослым; 

– 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; 
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– по заданному алгоритму оценивать свои успехи в изучении математики, в 

совместной деятельности с педагогическим работником намечать пути 

устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и 

умения; 

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ТНР формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

– по заданному алгоритму устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; 

протяжённость); 

– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение по заранее заданным критериям; 

– 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. 

2) 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). 

3) Работа с информацией: 

– под руководством педагогического работника находить и использовать для 

решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

– читать, интерпретировать графически представленную простую 

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. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– в совместной деятельности под руководством педагогического работника 

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ с учетом структуры и степени 

выраженности речевого нарушения; 

– комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
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– с учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

– с учетом структуры и степени выраженности речевого нарушения в 

процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

– создавать по заданной схеме 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. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их по заданному алгоритму; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

– под руководством педагогического работника находить ошибки в своей 

работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 

– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным). 

 
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 по 

заданному алгоритму, предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом(дополнительном) классе обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

– определять порядок следования чисел с числовом ряду (предшествующее, 

последующее, перед, за, между и т.п.); 

– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

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

– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 

(устно и письменно); 

– называть и различать названия арифметических знаков, названия действий 

«сложение», «вычитание»; 

– 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; 

– 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; 

– под руководством педагогического работника группировать объекты по 

заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов 

повседневной жизни; 

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

– определять порядок следования чисел с числовом ряду (предшествующее, 

последующее, перед, за, между и т.п.); 

– 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); 

– пользоваться линейкой; 

– 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; 

– по заданным параметрам чертить в тетради изученные фигуры с помощью 

линейки; 

– 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; 
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– 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; 

– чертить с помощью линейки простые таблицы:  

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
У обучающихся с тяжелыми нарушениями речи кроме недостатков речевого развития 

обнаруживается ряд сопутствующих и вторичных отклонений в формировании 

психических функций, недостатки формирования пространственных представлений, что 

может затруднять освоение ими программы по математике. Однако, при наличии 

коррекционной направленности обучения данный контингент обучающихся осваивает 

основные компетенции, предусмотренные федеральными государственными стандартами.  

Специфическими направлениями деятельности являются: 

- формирование  словаря, включающего математическую терминологию,  и 

формирование навыка его использование в  самостоятельной речи (понимание и 

продуцирование).  Поскольку данная лексика носит абстрактный характер, и в ряде 

случаев имеет сложную звукослоговую структуру, постольку требуется более длительное 

время для ее освоения . При этом обязательно наличие зрительных опор и жесткая 

поэтапность ее формирования. 

- развитие грамматического строя речи. При решении арифметических задач могут 

возникнуть трудности с понимаем обучающимися формулировок условий и вопроса 

задачи. Особенно сложно им дается понимание грамматических конструкций в косвенных 

задачах, типа:  

В классе учатся 12 девочек, это на 4 меньше, чем мальчиков. Сколько мальчиков в классе? 

В одном куске 6 м проволоки, это в 2 раза больше, чем во втором куске. Сколько метров 

проволоки во втором куске? 

Задачи и задания, представленные в косвенной форме, инструкции с инверсией 

требуют тщательной проработки, дешифровки грамматических конструкций, в том числе, 

с использованием наглядности, в частности, рисунков, графиков, другого наглядного 

материала. 

- развитие пространственных представлений. Недостатки формирования оптико-

пространственных и квази-пространственных представлений обуславливают проблемы 

ориентации в клеточках на страницах тетради, способах развертывания геометрического 

материала, последовательности воспроизведения числового ряда.  

Данные направления работы необходимо реализовывать в совместной деятельности 

учителя класса и участников психолого-педагогического сопровождения (учителя-

логопеда, педагога-психолога) в рамках единого подхода. Только систематическая работа 

всего педагогического коллектива может способствовать успешному освоению 

результатов, заданных в программе. 

Необходимым условием успешности обучения является дифференциация трудностей, 

которые возникают вследствие неполноценности речевого развития школьника с ТНР и 

могут быть преодолены в процессе коррекционной работы, и пробелов в знаниях, 

имеющие разнообразные причины, обусловливающие недостаточный уровень усвоения 

предметных результатов как таковых. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (132 ЧАСА)  

 

 

Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов1 

Предметное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Числа и величины 

(24 ч) 

Сравнение предметов по размеру 

(одинаковый/неодинаковый; 

равный/неравный; 

больше/меньше) Сравнение групп 

предметов: много, один, больше, 

меньше, столько же. Соотнесение 

определенного количества 

предметов: много, один, больше, 

меньше. Соотнесение 

определенного количества 

предметов с заданным числом; 

добавление недостающего 

предмета (нахождение лишнего) 

и установление равенства между 

группами предметов (например, 

сделать так, чтобы одних 

предметов стало больше, чем 

других). 

Числа от 1 до 5: различение, 

чтение, запись, 

последовательность чисел в 

Дидактические игры по сравнению предметов по форме, количеству. 

Игровые упражнения по различению групп предметов: много, один, 

больше, меньше, столько же.  Предметов (бытовые предметы, счетный 

материал). Работа со счетным материалом: соотнесение определенного 

количества предметов, манипуляция со счетным материалом: добавить, 

убрать, сделать одинаково. 

Четкое выполнение инструкций педагога. Самооценка качества 

выполнения заданий под руководством педагогического работника. 

Поиски путей исправления ошибок. 

Числа и цифры, представлению чисел словесно и письменно. 

Определение количества объектов. Знакомство с порядковыми 

прилагательными.  

Формулирование ответов на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?», «Что получится, если увеличить/уменьшить количество на 1, на 

2?» — по образцу и самостоятельно. 

Определение последовательности чисел на числовой прямой: 

предшествующий, последующий, перед, за, между. 

Счет прямой и обратный. Игры типа «Цифры перепутались, «Пропали 

цифры». Игры на восстановление числового ряда. 
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числовом ряду. Счет предметов в 

пределах 5 (прямой и обратный). 

Определение итогового числа 

предметов при их пересчете. 

Название порядковых и 

количественных числительных. 

Числа в пределах 10: различение, 

чтение, запись, 

последовательность чисел в 

числовом ряду. Отсчитывание 

предметов в соответствии с 

указанным числом из большего 

количества. Счет однородных и 

разнородных предметов 

независимо от характера их 

взаимоположения (в ряд, по кругу 

и др.). Число и цифра 0. 

 

Словесное описание группы предметов, ряда чисел по заданным опорам 

(шаблоны описаний). 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел. 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение 

однозначных чисел; счёт по 1, по 2. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление закономерностей в 

расположении чисел. 

Коллективная работа Формулирование вопросов, связанных с порядком 

чисел, увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, 

установлением закономерности в ряду чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением 

представлений о числе в практических ситуациях. Письмо цифр. 

Арифметические 

действия  

(36 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 

10. Название арифметических 

знаков: +, -, =. Формирование 

понятий: прибавить – сложить – 

сложение; отнять – вычесть – 

вычитание; получится – равно. 

Приемы вычислений. Вычитание 

как действие обратное сложению. 

. 

Формирование и закрепление математических понятий: названий 

арифметических знаков и 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. 

Под руководством педагога выполнение счёта с использованием заданной 

единицы счёта. 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с 

использованием раздаточного материала, линейки, модели действия, по 

образцу; обнаружение общего и различного в записи арифметических 

действий, одного и того же действия с разными числами. 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, составлением 

сумм, разностей с заданным результатом действия; сравнением значений 
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числовых выражений (без вычислений), по результату действия. 

Текстовые задачи 

(28 ч) 

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие.  

 

Составные части текстовой задачи: условие, вопрос, решение, ответ.  

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации (описание ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос задачи). 

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью 

действий сложения и вычитания («сколько стало», «сколько всего», 

«сколько осталось»).  

Соотнесение текста задачи и её модели. 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели 

сюжетной ситуации и математического отношения. Иллюстрация 

практической ситуации с использованием счётного материала. Решение 

текстовой задачи с помощью дидактического материала. Объяснение 

выбора арифметического действия для решения, иллюстрация хода 

решения, выполнения действия на модели  

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры  

(22 ч) 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; выше/ниже; 

установление пространственных 

отношений. 

Ориентация на листе бумаги, на 

странице учебника, тетради. 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, 

овала. Поиск моделей 

геометрических фигур в 

окружающем пространстве. 

Различение прямой и кривой 

линий. 

Ориентация в реальном пространстве относительно собственного тела 

(справа, слева, выше/над, ниже/под, впереди, сзади и т.д.) Ориентация на 

плоскости: парты, листа бумаги, страницы в учебнике, странице в 

тетради. Графические диктанты. Игры типа «пройди по маршруту, 

найди..». Распознавание и называние известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире их моделей. Игровые упражнения: 

«Угадай фигуру по описанию», «Расположи фигуры в заданном 

порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. п. Практическая 

деятельность по моделированию и преобразования геометрических 

фигур из счетных палочек, проволоки, бумаги и других материалов. 

Аппликации из геометрических фигур. Орнаменты, определение 

закономерностей расположения геометрических фигур. Анализ 

изображения (узора, геометрической фигуры), называние элементов 

узора, геометрической фигуры. 

Практическая деятельность: графические действия в работе с 

карандашом: копирование, рисование фигур по инструкции, штриховка.  
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 Учебный диалог по заданному алгоритму: обсуждение свойств 

геометрических фигур (прямоугольника и др.); сравнение 

геометрических фигур (по форме, размеру); сравнение отрезков по 

длине. Предметная деятельность: классификация геометрических 

фигур по одному из заданных свойств (форма, размер, цвет, другое).  

Математическая 

информация 

(16 ч) 

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.  

Понимание одношаговых 

инструкций.  

 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире 

ситуаций, которые целесообразно сформулировать на языке математики 

и решить математическими средствами. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами 

наблюдаемых фактов, закономерностей. 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование изученных 

терминов для описания положения рисунка, числа, задания и пр. на 

странице, на листе бумаги. 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую 

информацию. Формулирование ответов по рисунку (иллюстрации, 

модели). Упорядочение математических объектов с опорой на рисунок,  

сюжетную ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: составление предложений, 

характеризующих положение одного предмета 

относительно другого. Моделирование отношения («больше», 

«меньше», «равно»). 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, 

форма, величина, количество, назначение и др.).  

Резерв2 (6 ч) 
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