


Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  информатике  и  информационным  технологиям  составлена  на  основе  федерального  компонента

государственного стандарта второго поколения начального общего образования и авторской программы курса информатики для 2-4 классов
начальной  общеобразовательной  школы  «Информатика.  Программа  для  начальной  школы:  2  –  4  классы  (ФГОС)/  Н.В.Матвеева,  М.С.
Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний.

Изучение предмета проходит за счёт компонента образовательного учреждения. Это позволяет реализовать непрерывный курс 
информатики.
          Цели обучения информатике в начальной школе:

1.  Формирование  общих  представлений  школьников  об  информационной  картине  мира,  об  информации  и  информационных
процессах как элементах реальной действительности.

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.
3. Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в

том числе с помощью компьютера.
4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных и практических

задач, в том числе при изучении других школьных предметов.
5.  Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в процессе создания текстов, рисунков, схем.
6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе.
7.  Формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске

информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д.
В  ходе  обучения  информатике  по  данной  программе  с  использованием  учебника,  рабочих  тетрадей,  электронного  пособия   и

методического пособия для учителя, решаются следующие   задачи:
 развиваются  общеучебные,   коммуникативные  элементы  информационной  культуры,  т.  е.  умения  с  информацией

(осуществлять ее сбор, хранение, обработку и передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться
информацией в об- между собой и пр.);

 формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е. представлять информацию о них различными
способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных информационных технологий для
решения учебных и практических задач. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,  и препятствующие
получению образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут быть органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы,
конституциональные  факторы,  хронические  соматические  заболевания,  неблагоприятные  условия  воспитания.  Все  обучающиеся  с  ЗПР
испытывают  в  той  или  иной  степени  выраженные  затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными
познавательными  способностями,  специфическими  расстройствами  психологического  развития  (школьных  навыков,  речи  и  др.),
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нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки  в  формировании  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной  деятельности.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Отставание в развитии может проявляться в целом или локально в
отдельных  функциях  (замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной  деятельности).  Отмечаются  нарушения
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той
или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция
в  поведении  и  деятельности,  как  правило,  сформированы  недостаточно.  Обучаемость  удовлетворительная,  но  часто  избирательная  и
неустойчивая,  зависящая  от  уровня  сложности  и  субъективной  привлекательности  вида  деятельности,  а  также  от  актуального
эмоционального состояния обучающегося. 

Успешность  освоения  образовательной  программы  ребёнком  с  ЗПР  зависит  не  только  от  характера  и  степени  выраженности
первичного  нарушения, но и от качества обучения и воспитания, эффективности систематической и комплексной  коррекционной помощи.

В  основе   программы   курса   информатики   лежит   системно-деятельностный   подход,   который   заключается   в   вовлечении
обучающегося  в  учебную деятельность,  формировании  компетентности  учащегося  в  рамках  курса.  Он реализуется не только за счёт
подбора  содержания  образования,  но  и  за  счёт  определения  наиболее оптимальных    видов    детальности    учащихся.    Ориентация
курса    на    системно-деятельностный   подход   позволяет   учесть   индивидуальные   особенности   учащихся, построить индивидуальные
образовательные траектории для каждого обучающегося .При  изучении  информатики дети  с  ОВЗ  испытывают  определённые  трудности:
замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их  активное  использование  в  устной  речи;
затруднено  восприятие  грамматических категорий и их применение на практике;  характерно возникновение проблем при  устной речи,
особенно  связных текстов.  Ввиду психологических  особенностей   детей   с   ОВЗ,   с   целью  усиления  практической  направленности
обучения   проводится   коррекционная   работа,   которая включает следующие направления:
Коррекция отдельных сторон психической  деятельности:  коррекция  –развитие  восприятия,  представлений,  ощущений;  коррекция  –
развитие  памяти;  коррекция  –развитие  внимания;  формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,
величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие  различных  видов  мышления:  развитие  наглядно-образного  мышления;  развитие  словесно-логического  мышления  (умение
видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие
понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до
конца;  формирование  умения  преодолевать  трудности;  воспитание  самостоятельности  принятия  решения;  формирование  адекватности
чувств;  формирование  устойчивой  и  адекватной  самооценки;  формирование  умения  анализировать  свою  деятельность;  воспитание
правильного отношения к критике. 
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Коррекция –развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 
монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
В  процессе  обучения,  учащиеся  овладевают  основными  видами  мышления:  мыслительными  операциями.  Следует  исключить
малоупотребительную лексику, расширять словарный запас на основе инновационных слов. С целью тренировки и лучшего запоминания
следует использовать разнообразные игры и большое количество иллюстративного материала. Для подкрепления восприятия зрительными и
моторными опорами рекомендуется обучение по тетрадям.  Материал для учащихся следует подбирать,  учитывая степень сложности их
понимания с точки зрения изученного 
материала или содержащие единичные незнакомые темы, о сути которых можно догадаться по сходству с подобными темами, по контексту
или раскрыть их значение с помощью ранее изученного материала.  При обучении необходимо использовать доступные для понимания
обиходные ситуации, представляемые для учащихся практическую значимость. Обучение монологической речи следует 
осуществлять на знаковом материале с использованием логико-смысловых схем.  Развитие всех этих функций средствами информатики
имеет  огромный образовательный,  воспитательный  и  развивающий потенциал.  Воспитательные,  образовательные  и  развивающие  цели
включены в коммуникативную цель, делают её по своей сути интегрированной.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
1.Соблюдение интересов ребёнка.
2. Системность.
3.Непрерывность. 
4.Вариативность.
5.Рекомендательный характер оказания помощи.
Коррекционно -развивающая работа включает:
—выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
—системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса,
—развитие эмоционально -волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей 
ребенка:  задание  должно лежать  в  зоне  умеренной  трудности,  но  быть  доступным,  так  как  на  первых  этапах  коррекционной  работы
необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты усилий.  В дальнейшем трудность  задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
Формы работы для детей с ОВЗ:
индивидуальная
групповая
по образцу
по алгоритму
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Планируемые результаты обучения
Личностные результаты

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
2) развитие мотивов учебной деятельности; 
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

Метапредметные результаты
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; 
3) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач; 
4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач; 
5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; 
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и явлений действительности; 
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;

Предметные результаты
1) наблюдать  за  объектами  окружающего  мира;  обнаруживать  изменения,  происходящие  с  объектом,  и  учиться  устно  и  письменно
описывать объекты по результатам наблюдений у опытов, работы с информацией;
2) устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого
объекта с помощью компьютера с использованием текстового или графического редактора;
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3) освоение информационных технологий ( текстовых и графических редакторов);
4) выявлять отдельные признаки,  характерные для сопоставляемых объектов;  в процессе информационного моделирования и сравнения
объектов анализировать результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему
признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть. Создание информационной модели может
сопровождаться  проведением  простейших  измерений  разными  способами.  В  процессе  познания  свойств  изучаемых  объектов
осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических моделей;
5) овладевать первоначальными умениями передачи., поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера;

Содержание курса
Виды информации. Человек и компьютер – 8 часов
Человек и информация: мы живём в мире информации; информацию человек воспринимает с помощью органов чувств (глаза,

уши, нос, язык, кожа); звуки несут человеку информацию; примеры звуковой информации.
Какая бывает информация: звуковая,  зрительная,  вкусовая,  тактильная  (осязательная),  обонятельная вкусовая,  тактильная

(осязательная), обонятельная информация; примеры.
Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и т. д.) и искусственные источники

информации (колотушка сторожа и пр.)
Приёмники информации: люди и животные – приёмники различных видов информации (на примерах); радио и телефон как

устройство для передачи информации; телефон – средство связи и общения.
       Компьютер как инструмент: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, музыкальные инструменты, а также
компьютер как помощник при работе информацией, например, с текстовой и графической.

Контрольная работа по теме «Виды информации. Человек и компьютер».

Кодирование информации – 8 часов
Носители информации:  звук,  бумага,  береста,  камень,  снег и следы на снегу,  электронные носители,  любые предметы (на

примерах).
Кодирование информации: звуковое кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование и иероглифы.
Алфавит и кодирование информации: греческий и латинский алфавиты как основа алфавитного письма.
Английский алфавит и славянская азбука: происхождение и использование.
Письменные источники информации: папирусы, свитки, книги, архивы.
Языки  людей  и  компьютеров:  люди  разговаривают  на  естественном  языке;  современный  человек  создал  искусственные

(формальные) языки, построенные на строгих правилах; компьютерный алфавит.
Текстовая и графическая информация: древние тексты, современные тексты (на примерах).
Контрольная работа по теме «Кодирование информации».
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Информация и данные – 7 часов
Числовая информация: способы счёта предметов и древности, человек и информация -  это форма представления информации и

способ кодирования информации.
Время и числовая информация: число как способ представления информации о времени, даты, календарь, текущая дата.
Число и кодирование информации: число несёт в себе информацию о размере предметов, о расстоянии, о времени; с помощью

чисел можно закодировать текстовую информацию.
Код из двух знаков: звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное кодирование.
Помощники человека при счете: абак, счеты, арифмометр, калькулятор, компьютер.
Память компьютера: электронная лампа, ламповая память.
Контрольная работа по теме « Информация и данные».

Документы и способы их создания – 11 часов
Данные: воспринимать информацию из текста могут только люди и животные, текст имеет смысл.
Смысл текстовых данных: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; влияние знаков препинания на смысл текста; замена

буквы в слове и смысл слова; шрифт.
Память компьютера: электронная лампа, ламповая память, память на микросхемах, их особенности
Передача данных: почта, средства доставки писем, электронная почта.
Компьютер и обработка данных:   текст как цепочка компьютерных символов текст в памяти компьютера, компьютерный

(электронный) текст.
Контрольная работа по теме « Документы и способы их создания».

Тематическое планирование

№ п\п Тема Количество
часов

Планируемые результаты

1. Виды информации. Человек и компьютер 8 наблюдать  за  объектами  окружающего  мира;
обнаруживать  изменения,  происходящие  с  объектом,  и
учиться  устно  и  письменно  описывать  объекты  по
результатам наблюдений у опытов, работы с информацией;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять  тексты в устной и
письменной  форме;  активное  использование  речевых
средств и средств информационных и коммуникационных
технологий  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
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2. Кодирование информации 8 овладевать первоначальными умениями передачи., поиска,
преобразования,  хранения  информации,  использования
компьютера; осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять
тексты  в  устной  и  письменной  форме;  наблюдать  за
объектами окружающего мира;  обнаруживать  изменения,
происходящие с объектом,  и учиться устно и письменно
описывать объекты по результатам наблюдений у опытов,
работы  с  информацией;  использование  различных
способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  Интернета),
сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации информации

3. Информация и данные 7 использование различных способов поиска (в справочных
источниках  и  открытом  учебном  информационном
пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации;
овладевать первоначальными умениями передачи., поиска,
преобразования,  хранения  информации,  использования
компьютера

4. Документ и способы его создания 11 освоение  информационных  технологий  (  текстовых  и
графических  редакторов); овладевать  первоначальными
умениями  передачи.,  поиска,  преобразования,  хранения
информации, использования компьютера

ИТОГО 34
Календарно – тематическое планирование

№
п\п

Тема урока Количество
часов

Дата
план факт

Виды информации.Человек и компьютер
1 Человек и информация. 1 1.09
2 Какая бывает информация. 1 4.09
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3 Источники информации. 1 11.09
4 Приёмники информации. 1 18.09
5 Компьютер и его части. 1 25.09
6 Компьютер и его части. Продолжение 1 2.10
7 Повторение, работа со словарём и тестирование 1 9.10
8 Повторение. 1 16.10

Кодирование информации.
9 Носители информации 1 23.10
10 Кодирование информации 1 6.11
11 Кодирование информации. Продолжение 1 13.11
12 Письменные источники информации. 1 20.11
13 Языки людей и языки программирования. 1 27.11
14

Повторение.Работа со словарём. Тестирование. 2 
4.12
11.12

15 Резерв. 1 18.12
Информация и данные

16 Текстовые данные. 1 25.12
17 Графические данные. 1 15.01
18 Числовая информация. 1 22.01
19 Десятичное кодирование. 1 29.01
20 Двоичное кодирование. 1 5.02
21 Числовые данные. 1 12.02
22 Повторение, работа со словарём, тестирование. 1 19.02

Документ и способы его создания
23 Документ и его создание. 1 26.02
24 Электронный документ и файл. 1 5.03
25 Поиск документа. 1 12.03
26 Создание текстового документа 1 19.03
27 Создание графического документа. 1 2.04
28 Повторение, работа со словарём, тестирование. 1 9.04
29 Контрольная работа. 1 16.04
30 Работа над ошибками. 1 23.04
31 Итоговая контрольная, тестирование 1 7.05
32 Резерв. 2 14.05
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21.05
Нормы и критерии оценивания

Критерии оценки устного ответа
Отметка  «5»: ответ  полный  и  правильный  на  основании  изученных  теорий;  материал  изложен  в  определенной  логической

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка  «4»:  ответ  полный  и  правильный  на  основании  изученных  теорий;  материал  изложен  в  определенной  логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка  «2»: при  ответе  обнаружено  непонимание  учащимся  основного  содержания  учебного  материала  или  допущены

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 
Критерии оценки практического задания
Отметка «5»: 
1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 
2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 
  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию

учителя.
 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 
Отметка «2»: допущены две  (и  более)  существенные ошибки в  ходе работы,  которые учащийся  не  может  исправить  даже по

требованию учителя. 
Критерии оценки тестов
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 70 – 100% работы
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 50 – 69 % работы
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 35 – 49 % работы
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