
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Россия – мои горизонты» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 24 июня 2023 года; 

- - Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями от 5 декабря 2022 года; 

- - Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования» (далее – ФОП ООО); 

- - Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) с 

изменениями от 8 ноября 2022 года; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся, во исполнение 

поручений Президента РФ Пр-328 п. 1 от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года» 

- Уставом МБОУ Безменшурская ООШ; 

- - Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Безменшурская ООШ. 

- Положением об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Безменшурская ООШ» 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она 

является и игровым методом обучения детей школьного возраста, и формой обучения, и 

самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

Дидактическая игра используется при обучении детей математике, родному языку, ознакомлению с 

природой и окружающим миром, в развитии сенсорной культуры. 

Многое в ребёнке можно рассмотреть через игру. Начальная школа открывает перед детьми 

огромные возможности, а главное учит учиться. На уроке как правило играть времени нет, а вот на 

внеурочке - это вполне возможно. Главное заинтересовать детей, вовлечь в какую-то деятельность, 

которая работала бы на результат. В результате дидактических игр рождаются совместные творческие 

проекты. Некоторые занятия проводятся вместе с родителями. Они также становятся участниками 

образовательного процесса. Если ребёнок вовлёк в игру родителей, то гармония в семье обеспечена. На 

занятиях по внеурочной деятельности дети много узнают полезного и интересного. Эти знания 

помогают им в жизни. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий, расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

      

Основные задачи курса: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6. развитие мотивации к изучению русского языка; 



7. развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

8. совершенствование общего языкового развития учащихся; 

9. углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

10. знакомство детей с основными геометрическими понятиями, 

11. обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, 

12. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

13. формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 
Программа данного курса «Учимся играя!» состоит из нескольких блоков: 

 Математический блок 

 Развитие речи 

 Логоритмика 

 Творческая мастерская 

 Окружающий мир 

Особенность занятий – игровая форма проведения. Дидактическая игра представляет собой 

многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

школьного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 

всестороннего воспитания личности ребенка. Дидактическая игра используется при обучении детей 

математике, родному языку, ознакомлению с природой и окружающим миром, в развитии сенсорной 

культуры. 

Что даёт игра школьнику: 

 свободу 

 порядок 

 гармонию 

 увлеченность 

 активизацию  умственных способностей 

 компенсацию недостатков  

 предполагает обучение 

 совершенствует творческие навыки 

 развивает воображение 

 даёт поиск оптимальных решений 

 даёт психологическую устойчивость 

 увеличивает потребность ребенка в общении 

Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: 

учебное (познавательное) и игровое (занимательное). Учитель и учит и играет, а дети, играя, учатся. 

Если на занятиях расширяются и углубляются знания об окружающем мире, то в дидактической игре 

(играх – занятиях, собственно дидактических играх) детям предлагаются задания в виде загадок, 

предложений, вопросов. 

Дидактическая игра выступает  средством всестороннего воспитания личности ребёнка. Она включает в 

себя: 

 умственное воспитание; 

 нравственное воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание. 

Система логоритмических занятий,  помогает исправлять речевые нарушения школьников. 

Основополагающий принцип проведения занятий – взаимосвязь речи, музыки и движения. Именно 

музыка является организующим и руководящим началом. Восприятие речи и музыки осуществляется 



единой анализаторной системой, поэтому недостатки речевой системы восприятия можно 

компенсировать с помощью музыкального восприятия. На логоритмических занятиях решаются 

следующие задачи: 

 Активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и зрительного внимания; 

 Развитие слухового и зрительного восприятия; 

 Увеличение объёма памяти; 

 Развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 

 Развитие двигательных кинестезий; 

 Развитие соматопространственной ориентации и зрительно-моторных координаций; 

 Формирование двигательных навыков. 

Логоритмические занятия составлены с опорой на лексические темы. В сюжете занятий 

использованы рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, русские народные сказки, что 

соответствует возрасту детей и позволяет решать коррекционные задачи в игровой форме. Мно-

гократное повторение изучаемого способствует выработке двигательных, слуховых, речевых и 

певческих навыков. Содержание занятий изменяется по мере поэтапного усложнения речевого 

материала. 

Ритмические игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются; в первых 

задействованы различные способы восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. Игровое 

построение занятий создает доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместного 

творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять активное участие в учебном 

процессе, поддерживает познавательный интерес и внимание, активизирует речь. Итогом работы 

является лучшее усвоение знаний и формирование умений и навыков у детей. На занятиях помимо 

речевых задач решаются также этические, большое внимание уделяется развитию эстетического вкуса. 

Логоритмическое занятие включает следующие элементы: 

 логопедическую (артикуляционную) гимнастику (комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата, рекомендованных Т. Буденной, О. Крупенчук, Т. Воробьевой); 

 чистоговорки  для автоматизации и дифференциации всех звуков, так как к 6 годам дети должны 

овладеть правильным произношением; 

 пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики, поскольку речь формируется под влиянием 

импульсов, идущих от рук; 

 упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям 

детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

 вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания с музыкальным 

сопровождением и без него; 

 фонопедические упражнения по методу В. Емельянова для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

 песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и выразительности речи, 

речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

 музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, развивающие чувство ритма; 

 музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

 упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления; 

 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного самоощущения; 

 упражнения на развитие словотворчества, расширение активного словаря детей. 

Структура занятия может не всегда включать все перечисленные элементы. Последовательность 

коррекционной работы над звуками можно варьировать в соответствии с характером нарушений речи у 

детей. 

Для пальчиковых, подвижных и коммуникативных игр, стихотворений, сопровождаемых 

движениями, использованы стихи современных поэтов и народный детский фольклор разных стран. 

 Рекомендуется проводить  занятия 1 раз в неделю. На занятии должна быть атмосфера радости и добро-

желательности. Педагог должен создать детям условия для возникновения удивления, интереса и для 

выражения своих чувств, помочь каждому ребенку обрести веру в себя, организовать ситуацию успеха, 

поощряя любое усилие с его стороны, радуясь его творческим находкам. 



Упражнения логопедической гимнастики рекомендуется выполнять сидя: такое положение 

обеспечивает прямую осанку, общее расслабление мышц тела. Дозировка повторений одного и того же 

упражнения определяется с учетом характера и тяжести речевого нарушения. С детьми, которым не 

удается овладеть артикуляционными навыками, целесообразно позаниматься индивидуально. 

Овладение двигательными навыками, заучивание стихотворений и песен с движениями, пальчиковых 

игр должно проходить без излишней дидактики, ненавязчиво, в игровой форме. Следует обязательно 

включать в занятия коммуникативные игры или танцы. 

Поскольку большинство последних построены в основном на жестах и движениях, в житейском 

обиходе выражающих дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, то в целом они дают 

положительные, радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, еще более 

способствует развитию доброжелательных отношений между детьми и тем самым нормализации 

социального климата в школе. В коммуникативных танцах и играх не оценивается качество выполнения 

движений, что раскрепощает ребенка и наделяет смыслом сам процесс его участия в танце-игре.   Для 

достижения положительных результатов желательна тесная связь в работе педагогов ОУ. 

Необходимым моментом является наглядный материал – иллюстрации, элементы костюмов, 

игрушки, картинки для фланелеграфа и т.п. Многократное применение наглядного материала по лек-

сическим темам помогает перейти образам-представлениям в образы-понятия, что очень важно для 

последующих этапов обучения. Главный принцип достижения эффективности в работе –  

индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывающий его возрастные, психофизиологические и 

речевые возможности.  

Место и роль курса внеурочной деятельности в учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

Программа курса рассчитана на обучающихся 3-4 классов. Задания подбираются с учётом 

возрастных особенностей детей. Занятия проводятся один раз в неделю, программа рассчитана на 34 

часа. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе.  

В соответствии с программой воспитания на учебный год предполагается (смотрите Примечание): 



- участие в мероприятиях предметной декады, межпредметной декады, образовательных 

событиях;  

- участие в школьном, муниципальном этапах всероссийских конкурсов, олимпиад, тематических 

и всероссийских диктантов, профориентационных беседах; 

- использование тематических заданий, приуроченных к определенным датам;  

- проведение бесед по темам, приуроченным к (определенным датам). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Особенности организации учебного процесса. 
     Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у ребенка происходит 

становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В 

результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и 

упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для 

младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 

На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 

задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: 

повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный 

материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может 

происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, 

прилежанием и старательностью, 

 курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут 

почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они 

могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы  и 

формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, 

но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия 

другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но 

даются с усложнением материала и решаемых задач. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 



 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как 

умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей 

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие 

и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, 

расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы 

(предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 
  Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой 

целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на 

их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений 

дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать 

связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 



Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
   

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
 Математический блок 

 
 7    

2 
 Развитие речи 

 
9     

3 
 Логоритмика 

 
 5     

4 
 Творческая мастерская 

 
7      

5 
Окружающий мир 

  
6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  0   0   

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

1 

Счёт предметов. Игра-путешествие 

«Найди отличия». Развитие зрительной 

памяти. 

 1     

2 
Составление рассказа по серии картин. 

Развитие слуховой памяти 
 1     

3 

Русское народное творчество. 

Чистоговорки, скороговорки. Обучение 

приёмам запоминания материала 

 1     

4 
Развиваем творческие способности. 

Игра «Учись рисовать». 
 1     

5 
Страна, в которой я живу. Исследование 

процессов запоминания. 
 1     

6 
Математический турнир. Развитие 

логического мышления. 
 1     

7 Говорю красиво – интонирование. 1    

8 
Приключение звуковичка. Развитие 

фонематического слуха. 
1    

9 
Игра «Лепка на картоне». Развитие 

мелкой моторики. 
1    

10 Да здравствует вода! Оглянись вокруг. 1    

11 
Решаем занимательные задачи. Развитие 

логического мышления. 
1    

12 
Строим правильно предложения. Работа 

над грамматическим строем. 
1    

13 Развиваем творческие способности. 1    



Игра «Учись рисовать». Рисуем картину. 

14 
Что мы знаем о профессиях? Игра «Кто 

нас окружает». 
1    

15 Путешествие в страну Математику. 1    

16 Стихосложение. Игра «Найди рифму». 1    

17 
Мы умеем танцевать. Игры-движения. 

Развитие чувства ритма. 
1    

18 Оригами. Развитие мелкой моторики. 1    

19 
Времена года.  Игра «Что меня 

окружает». 
1    

20 

Геометрические фигуры. Развитие 

зрительной памяти, логического 

мышления. 

1    

21 
Читать не вредно, вредно не читать! 

Работа над техникой чтения. 
1    

22 
Подвижные игры. Развитие 

двигательных функций. 
1    

23 
Бумажная мозаика. Развитие мелкой 

моторики и творческого мышления. 
1    

24 Домашние и дикие животные. 1    

25 
Развиваем логику, память, мышление. 

Загадки, ребусы. Мнемотехника. 
1    

26 
Сказка о весёлом язычке. 

Артикуляционная гимнастика. 
1    

27 
Думаем, двигаемся, говорим. Игра 

«Летит по небу шар», «У дяди Абрама» 
1    

28 
Поздравительные открытки. Развитие 

эстетических чувств. 
1    

29 
Правила дорожного движения. 

Путешествие в страну «Светофорию». 
1    

30 
Как устроен человек. Игра «Познай 

себя». 
1    

31 
Математическое лото. Развитие 

логического мышления. 
1    

32 
Развиваем речь, мышление и память. 

Игра-конкурс. 
1    

33 Правила этикета. 1    

34 
Итоговое отчётное занятие «Мы учились, 

играя!» 
1    

 Итого 34    

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

1. ЮНЕСКО «Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к образованию для всех». Перевод с 

англ. языка: Светлана Котова. // Москва, РООИ «Перспектива»: Владимир, ООО «Транзит-ИКС», 2007. 

2.   Культура общения – язык и этикет. // М: РООИ «Перспектива», 2000–2012. 

3.  Серия «Чтение и литература» издаётся с 1994 г автор – составитель О.В. Джежелей; 

4.  М. А. Шилякин Справочник по русской грамматике 1993 г.; 

5.   «Занимательная грамматика» М.Омега 2008 г.; 



6.  Н.А. Плёнкин  Система работа связной речи учащихся  М-Просвещение 2009 г.; 

7.  Е.И. Никитина  Русская речь  М-Просвещение 2003 г.; 

8.  В.И.Капинос, Н.Н.Сергеева, М.С. Соловейчик  Развитие речи: теория и практика обучения. 2004 г ; 

9.  Л.Я.Успенская  Слово о словах. 2006 г.; 

10.  М.С.Соловейчик Воспитания внимания к слову  журнал Начальная школа  № 10 1994 г.; 

11.  А.Э Симановский «Развитие творческого мышления детей» Ярославль 2009 г.; 

12.  Е.Н.Потапова  Радость познания   М. Просвещение 2010 г. ; 

13.  М.Г.Львов  Школа творческого мышления М. Просвещение 2008 г.; 

14.   М.С. Жукова  Обучение с увлечением  2007 год.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Образовательная платформа https://uchi.ru/ 

 Образовательная платформа https://resh.edu.ru/  

 Образовательная платформа https://education.yandex.ru/lab/classes/153606/library/mathematics/  

 Образовательная платформа https://gramotei.cerm.ru/  

 Интерактивная тетрадь https://edu.skysmart.ru/  

 Презентация личного пользования 

 


