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1.Целевой раздел. Пояснительная записка 

 
Современная педагогика характеризует термином «дополнительное 

образование» всю ту сферу образования, которая находится за пределами 
общеобразовательного государственного стандарта. 

По своему содержанию дополнительное образование детей является 
всеохватывающим. В окружающей нас действительности, будь то живая или 
неживая природа, система общественных отношений, сфера сознания, нет 
ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного образования. 
Именно поэтому оно в состоянии удовлетворять самые разнообразные интересы 
личности. 

Реализуя задачи дополнительного образования, в детском доме создаются 
условия для свободного развития личности, что является основой гуманизации 
образования, провозглашенной в качестве важнейшего принципа реформы 
образования. Гуманистическая педагогика отличается направленностью на 
принятие ребенка как личности и индивидуальности, на защиту его права на 
саморазвитие и самоопределение. Именно дополнительное образование 
наиболее полно отвечает этим критериям. Оно, по самой своей сути, является 
личностно ориентированным, в отличие от базового образования, 
продолжающегося оставаться предметно ориентированным, направленным на 
освоение школьного стандарта. Только ограниченное сочетание в школьных 
стенах обоих видов образования может помочь развитию, как отдельного 
ребенка, так и всего образовательного учреждения. 

Основу современного дополнительного образования составляет 
образовательный блок, компенсирующий удовлетворение коммуникативных и 
иных потребностей детей, нереализованных в рамках предметного обучения. 
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Актуальность программы: 
Одной из ведущих тенденций модернизации в сфере Российского 

образования является усиление внимания к проблеме повышения качества 
дополнительного образования детей, в том числе и детей  с ОВЗ.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», дополнительное образование – это вид 
образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом или профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное образование 
детей направлено на формирование и развитие творческих способностей 
обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также позволяет выявить и своевременно 
поддержать детей, проявивших выдающиеся способности. 

 Дополнительные общеобразовательные программы для детей учитывают их 
возрастные и индивидуальные особенности. 

В современной России дополнительное образование по своему значению 
становится равнозначным классической системе базового образования. 
Дополнительное образование – элемент социума, который призван выполнять 
государственный заказ по социализации детей и способствовать социальной 
защите личности, ее социальному формированию и развитию (в соответствии с 
ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью направленно на 
обеспечение социокультурного образования личности, социально-
профессионального самоопределения, реализации жизненных планов. 

Становясь участниками образовательных студий, воспитанник получает 
широкий социальный опыт конструктивных взаимодействий и продуктивной 
деятельности. В творческой среде дополнительного образования, 
обеспечивающей возможности для раскрытия и эффективного развития 
способностей, сформируется творческая социально зрелая и активная личность, 
стремящаяся к постоянному самообразованию, самосовершенствованию и 
самореализации на протяжении всей жизни. 

Федеральным законом № 273 «Об образовании в РФ» дополнительное 
образование закреплено как самостоятельный вид образования. Оно выходит за 
рамки ФГОС НОО, ООО, СОО и обеспечивает свободный личностный выбор 
деятельности, вариативность содержания и форм организации образовательного 
процесса. Дополнительное образование имеет свою цель, миссию и 
функциональное назначение, позволяя удовлетворять потребности 
обучающегося в познании, творческой деятельности, личностном и 
профессиональном самоопределении и совершенствовании. 

Целью дополнительного образования является формирование и развитие 
творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
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совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени. Обеспечивает 
их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Одной из важнейших задач является обновление содержания 
дополнительного образования детей в соответствии с интересами и 
особенностями развития детей, потребностями семьи и общества; обеспечение 
условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям, а также: 
 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников детского 

дома в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-
техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников, 
выявление, развитие и поддержку талантливых; 

 обеспечение духовно- нравственного, гражданского, патриотического, 
трудового воспитания воспитанников; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья воспитанников; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов. 

 
Дополнительное образование воспитанников детского дома осуществляется 
через реализацию дополнительных общеобразовательных программ. Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ построена на следующих 
основаниях: 
 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 
 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 
 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 
 модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов; 
 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 
 творческий и продуктивный характер образовательных программ;  
 открытый и сетевой характер реализации. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 
направлениям развития личности воспитанника: 
 духовно-нравственное - приобщение к базовым ценностям, ценностям 

семьи; 
 обще интеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными 

понятиями, формирование мировоззрения, умений самостоятельно 
добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и 
умозаключения; общекультурное  развитие творческих возможностей 
обучающихся с учетом возрастных и внутренних психологических 
наклонностей, формирование эстетического вкуса; 
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 спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и 
познавательной деятельности, направленной на развитие физических сил и  
здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни;  

 
Социальное - развитие положительного потенциала личности 
 

Принципиально значимыми векторами развития дополнительного 
образования в нашем детском доме являются индивидуализация, интеграция, 
обновление содержания дополнительного образования. Все эти тенденции 
нашли отражение в программах дополнительного образования, в которые были 
включены дети с ОВЗ и инвалидностью. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются с целью 
удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, а также организации свободного времени воспитанников. 

Данные программы имеют  направленности: интеллектуально-
техническую, спортивно-оздоровительную, художественно-эстетическую.  

 
Учебный план дополнительного образования на учебный год  

 
Направление Название 

объединения 
Количество 
групп/ возраст 

Количес
тво 
детей 

Часов в 
неделю 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации всего 7-17 лет 
Художественно-
эстетическое 

Студия ДПИ 
«Сольное пение»     Творческое 

выступление 
 
Направление Название 

объединения 
Количество групп Количе

ство 
детей 

Часов в неделю Форма 
промежуточно
й аттестации 

всего 1год 2год все
го 

1 
год 

2 
год 

Художественн
о-эстетическое 

Студия ДПИ 
«Бутафорская 
мастерская»        

Защита 
творческой 
работы 
(выставка) 

 
Направление Название 

объединения 
Количество групп Количе

ство 
детей 

Часов в неделю Форма 
промежуточн
ой аттестации 

всего 1год 2го
д 

всег
о 

1 
год 

2 
год 

Художественно
-эстетическое 

Студия ДПИ 
«Волшебная 
глина»        

Защита 
творческой 
работы 
(выставка) 

 
Направление Название 

объединения 
Количество групп Кол-во 

детей 
Часов в неделю Форма 

промежуточн
ой аттестации 

всего 8 17 лет всег
о 

Часов в 
неделю 

Интеллектуальн
о- техническое 

«Информаци
онные 
технологии»      

Защита 
творческой 
работы 
(проект) 

 
Направление Название 

объединения 
Количество групп Количес

тво 
детей 

Часов в неделю Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

всег
о 

1год 2го
д 

все
го 

1 год 2 год 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция 
«Фитнес»        

Творческое 
выступлен
ие 
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Направление Название 
объединени
я 

Количество групп Колич
ество 
детей 

Часов в неделю Форма 
промежуточн
ой аттестации 

всего 1год 2год всего 1 
год 

2 
год 

Спортивно-
оздоровительное 

«Хореогра
фия»        Творческое 

выступление 
 
Направление Название 

объединени
я 

Количество групп Колич
ество 
детей 

Часов в неделю Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

всег
о 

1го
д 

2го
д 

3го
д 

всего 1 
год 

2 
год 

Интеллектуальн
о - техническое 

«Компьют
ерная 
студия»         

Защита 
творческой 
работы 
(проект) 

 
Итого: ______час. 

 
Календарный учебный график на учебный год. 
Календарный учебный график  является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы. 

 
1.  Календарный учебный график составляется в соответствии с: 

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012г  № 273-ФЗ  «Об 
образовании  в РФ»; 
  Уставом КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы». 

2.  Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной программы детского дома. 

3. Начало учебного года с 01.09._____г., окончание учебного года 
31.05._____г. 

 
Адресат программы: 
Программа предназначена к реализации для воспитанников в возрасте 7-18 лет.  
Продолжительность занятий составляет от 30 до 40 минут.  

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-
инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 
развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК). 

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации 
программы: беседы, выставки, презентации, консультации, наблюдение, 
экскурсии, выполнение творческих проектов и практические работы, мастер – 
классы, открытые занятия. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 
технологий 
 
 
 

 



7 
 

2. Нормативно-правовые основы реализации дополнительных 
образовательных программ: 

 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ) с изменениями и дополнениями; 
2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей» (далее - Целевая модель); 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

8.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

9.  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 
форме реализации образовательных программ». 

10. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 17 
июля 2022г., № 629 (вступит в силу с 01.03.2023г.) 
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4. Система оценки достижения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 
инвалидностью. 
  

Система оценки – сложная и многофункциональная система, включающая 
текущий контроль и промежуточную аттестацию результатов деятельности 
обучающихся; оценку деятельности педагогов.  

 
Формами аттестации являются – творческая работа, проект, выставка, 

конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные 
выставки, отчетные концерты, открытые уроки, выставки рисунков и т.д. 

Используются следующие методы отслеживания результативности:  
–педагогическое наблюдение;   
–педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

выполнения обучающимися творческих заданий, участия воспитанников в 
мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты 
проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 
занятиях и т.п.;  

–мониторинг: для отслеживания результативности используются 
диагностическая карта  оценки результатов освоения программы. 

–документальные формы, в которых могут быть отражены достижения 
каждого обучающегося по программе. 
 
Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом 
дополнительного образования по каждой изученной теме. Результаты контроля 
заносятся в диагностическую карту. Содержание материала контроля 
определяются педагогом на основании содержания программного материала.  

Форму текущего контроля педагог определяет самостоятельно с учетом 
контингента обучающихся, уровня обученности детей, содержания 
программного материала, используемых им элементов образовательных 
технологий и др. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится мае каждого учебного года 
Промежуточная аттестация проводится со всеми обучающимися студий. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом самостоятельно в 
рамках дополнительной общеразвивающей программы, рассматриваются 
педагогическим советом и утверждаются приказом директора учреждения до 
начала учебного года. 

Задания разрабатываются самим педагогом, согласовываются с педагогом-
организатором. Педагог заполняет форму контроля, успеваемости, 
промежуточной аттестации по своей программе и предоставляет данные 
педагогу-организатору. 

Итоги контроля  рассматриваются на заседании педагогического совета 2 
раза в год. Оценка достижения планируемых результатов. Оценка качества 
освоения, обучающимися, дополнительной общеразвивающей программы 
определяет уровень их теоретической и практической подготовки. 

Критерии оценки теоретической подготовки обучающихся: 
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- соответствие теоретических знаний программным требованиям; 
- осмысленность и свобода владения специальной терминологией. 
Критерии оценки практической подготовки обучающихся: 
- соответствие уровня практических умений и навыков программным 

требованиям;  
- свобода владения специальным инструментом, оборудованием и 

оснащением; 
- качество выполнения практического задания; 
- результативность участия в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня. 
Оценка аттестации определяется по уровневой системе: 
- Низкий уровень – менее 60 % - обучающийся различает объекты 

изучения, воспроизводит незначительную часть программного материала, с 
помощью педагога выполняет элементарные задания. 

- Средний уровень – 80-60 % - обучающийся воспроизводит основной 
программный материал, выполняет задания по образцу, обладает 
элементарными умениями, самостоятельно применяет знания в стандартных 
ситуациях, исправляет допущенные ошибки. 

- Высокий уровень – 100-80% - обучающийся умеет применять 
полученные знания и умения для выполнения самостоятельных заданий. 
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Приложение 1 
 

Дополнительная общеобразовательная программа 
«ХОРЕОГРАФИЯ» 

 
Пояснительная записка 
 
            Танцевальное искусство с незапамятных времен занимало в жизни 
человека важное место. Создаваясь на протяжении многих столетий, танец стал 
подлинной художественной энциклопедией социальной жизни народа. 
Воспитание детей на высоких образцах классического, народного и бального 
танцев развивает у них высокий художественный вкус и иммунитет против 
примитивного, пошлого, вульгарного. В процессе обучения развиваются 
физические данные учащихся, формируются необходимые технические навыки, 
накапливается определенный запас лексики.  Искусство танца – это синтез 
эстетического и физического развития человека. Общеразвивающие упражнения, 
упражнения партерной гимнастики, элементы танца исполняются под 
музыкальное сопровождение. Образность, различный характер музыки, 
многообразие её жанров повышает эмоциональность детей, питает воображение. 
           Программа направлена на гармоничное развитие личности, на 
формирование у воспитанников танцевальных навыков, что способствует 
повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое воспитательное 
значение и доставляют эстетическую радость. Среди множества форм 
художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает 
особое место. Занятия танцем не только учит понимать и создавать прекрасное, 
они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое 
развитие.  
              Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 
чувства ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 
движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 
ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия хореографией дают 
организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 
Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 
грамотные манеры поведения в обществе, дают представление об актерском 
мастерстве. Танец имеет огромное значение как средство воспитания 
национального самосознания. 
        Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография» 
составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по дополнительной общеобразовательной 
программе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
          
      Актуальность программы. Учебная программа «Хореография» обусловлена 
образовательными потребностями конкретной категории учащихся.  
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Особенность данной программы в том, что она направлена на синтез 
классической, народной, историко-бытовой и современной хореографии, а также 
включает набор интегрированных дисциплин, которые помогают учащимся 
адаптироваться к репетиционно-постановочной работе. Содержание программы 
разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что 
позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого обучающегося. 
В данной учтены и адаптированы к возможностям детей разных возрастов 
основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику, 
классический, историко-бытовой, народно-сценический и современный танец. В 
программе суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, 
что позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и 
направлениями. 
Прогнозируемый результат: подготовка физически здоровых, владеющих 
телом и эмоциями, творчески мыслящих, нравственно воспитанных 
обучающихся. 
Целью программы являются следующие составляющие: 

• планомерное раскрытие творческих способностей детей; 
• создание условий для гармоничного развития и успешной личностной 

реализации; 
• постановка хореографических композиций. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку 
следующих задач: 

1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы: 
• дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также основных 

направлениях хореографии: классический танец, народно-сценический 
танец, историко-бытовой танец, современный танец; 

• обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 
различных танцевальных техник; 

2. Воспитательные задачи направлены на то, чтобы: 
• воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности 

по отношению к своему и чужому труду; 
• помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-

ценностного отношения к искусству; 
• сформировать готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению; 
• привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде; 
• обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать 

возникновению уважительных отношений между обучающимися; 
• способствовать формированию творческой личности. 

3. Развивающие задачи подразумевают постепенное физическое 
совершенствование и привитие специальных навыков: 

• координации; 
• ловкости; 
• силы; 
• выносливости; 
• гибкости; 
• правильной осанки, являющейся условием здорового позвоночника; 
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• музыкально-пластической выразительности; 
• активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и 

образной. 
 
Характеристика программы 
Тип: дополнительная образовательная программа 
Направленность: художественно-эстетическая 
Классификация: 
- по сложности - многоуровневая; 
- по характеру деятельности - досуговая, развивающая физические 
способности и художественную одарённость; 
- по возрастному принципу - разновозрастная; 
- по масштабу действия - учрежденческая; 
- по времени – 3 года обучения. 
 

Организационно-педагогические основы обучения 
 
       Программа предполагает прохождение учащегося через три уровня 
обучения: репродуктивный, эвристический, креативный, которые рассчитаны на 
3 года обучения. Каждый выделенный уровень имеет свои задачи и является 
очередной ступенькой в обучающем процессе:  
       1.Уровень.  

1. Способность действовать по заданному алгоритму. 
2. Понимание и осознание ребёнком пользы для него от занятий; 
3. Умение в точности выполнять упражнения и движения за педагогом; 
4. Увлечь ребенка, закрепить и развить у него мотивацию, желание 
регулярно посещать занятия. 
        2.Уровень  
1. Закрепление внутренней, содержательной мотивации, стремление 
учащегося к реальному результату обучения. 
2. Принимать активное участие в коллективной деятельности, формировать 
умение искать средства для выполнения конкретных задач. 
        
 3.Уровень  

1. Проявлять самостоятельность в разогреве мышц перед занятием. 
2. Проявлять своё творчество в постановочном материале. 
3. Помогать младшим учащимся в освоении  материала. 
4. Проявление активности в подготовке и проведении развлекательных 

мероприятий. 
Группы формируются в начале учебного года по возрастному принципу, 

без медицинских противопоказаний для занятий. При успешном освоении 
программы определенного уровня ребёнок переводится на следующий уровень. 
Занятия проводятся по группам. 

Учебная нагрузка распределена следующим образом: 

1-год обучения - 2 раза в неделю по 4,5 часа - 324 часа в год (7-10 
лет) 
2 год обучения -2 раза в неделю по 4,5 часа – 324 часа в год (10-14 лет) 
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3 год обучения - 2 раза в неделю по 4,5 часа - 324 часа в год (14-18 лет) 
  Обучающиеся должны иметь лёгкую удобную форму, балетки или чешки, 
туфли для народных танцев.  

 
Организационно-методические обоснование программы 

                 (Основные методы, формы, специфика преподавания, технология) 
 
             Образовательный процесс в объединении состоит из учебной и 
воспитательной работы, которые теснейшим образом переплетаются в единый 
комплекс. Приобретение технических навыков без развития нравственных 
качеств каждого участника коллектива превращает ребенка в бездушного 
исполнителя. Учебный блок позволяет реализовать образовательную часть 
программы. Изучаются тренировочные упражнения, представляющие собой 
систему специальных движений, направленных на приобретение умений 
технических, музыкальных, эмоциональных.  

Формы проведения занятий: 
• коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров  при самостоятельной постановке 
хореографических композиций; 

• групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три 
и более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой; 

• парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке 
дуэтных танцев; 

• индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению 
сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

        Содержание разделов строится по принципу «от простого к сложному». 
Планируя уроки, учитывается состав коллектива. Если группа смешанная, то 
выделяется комплекс движений, используемый только мальчиками или только 
девочками. 
         Данная программа основана на следующих принципах: 

- доступности; 
- системности; 
- наглядности; 
- последовательности; 
- непрерывности; 
- индивидуализации; 
- актуальности; 
- результативности. 

        Задачи программы решаются с помощью: игры, творческих заданий 
(импровизации и пантомимы), конкурсов, танцевальных постановок, 
тематических и комплексных занятий, бесед и экскурсий, посещения 
мероприятий, просмотра видеоматериалов, участия в школьных, городских и 
краевых мероприятиях. 
             В работе используются следующие методы: 

- словесные (объяснения, сравнения, беседы и т.д.); 
- наглядные (показ движений, образа; карточки, стенды, костюмы, 

реквизиты); 
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- творческие (изготовление реквизитов, зарисовки костюмов, 
наблюдение за кем-либо и отражение его особенности через 
пантомиму и мимику); 

- проблемно-поисковые (проблемные ситуации, вопросы и т.д.). 
           Данные методы позволяют лучше освоить программу, выявить природные 
задатки и способности учащихся, добиться роста самоорганизованности ребенка 
и способности его к саморегулированию. 

В программу включены следующие разделы: 
- Ритмика; 
- Игротанцы и музыкально-подвижные игры; 
 - Партерный экзерсис; 
- классический танец; 
- Народный танец; 
- Современный танец; 
- Постановочно-репетиционная работа. 
 

Освоение каждой темы идет по алгоритму: 
 

 
Введение в деятельность (создание мотивации, 
определение целей)  

1. 
Экзерсис (станок, на середине, партер) - общее 
разогревание организма учащихся, подготовка к 
предстоящим нагрузкам. 

15% времени 

2. Освоение нового материала,  составление и  разучивание 
на его основе комбинаций. 50% времени 

3. Закрепление с помощью различных методов и приемов, 
повторение пройденного материала. 20% времени 

4. Расслабление (растяжка). 10% времени 

5. 
Рефлексия (самоанализ, анализ педагога, взаимоанализ 
результатов деятельности и создание перспектив 
дальнейшей деятельности). 

5% времени 

 
             В зависимости от направленности занятия, последовательность и 
продолжительность составляющих основную часть занятия может быть 
различной. 
             Педагог выбирает так называемый оптимальный режим усложнения, 
опираясь на индивидуальные и возрастные особенности учащихся. 
             Дети быстрее осваивают движение, повторяя его за педагогом. Но 
необходимо также развивать способность самостоятельно выполнять движения, 
слушая музыку и не глядя на соседа. Разбирая ошибки учащихся, нужно 
помнить, что в памяти остается последний вариант и заканчивать разбор ошибки 
всегда правильным вариантом. 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 
 

№ 
п/п Тематика 

Кол-во  часов 

теория практика 

1. Вводная часть. Организационные 
занятия 2  

2. Ритмика 2 60 

3. Игротанцы и музыкально-подвижные 
игры 2 60 

4. Классический танец 4 30 
5. Народный танец 4 30 
6. Современный танец 4 20 
7. Партерный экзерсис 2 80 
8 сценическая деятельность 2 22 

Итого: 22 ч 302 ч 
 

Учебно-тематический план 2 года обучения 
 

№ 
п/п Тематика Кол-во часов 

теория практика 

1. Вводная часть. Организационные 
занятия 2 4 

2. Музыкальные игры и игротанцы  40 
3. Партерный экзерсис 2 80 
4. историко-бытовой танец 2 10 
5. классический танец 4 48 
6. народный танец 4 48 
7. современный танец 4 48 
8. Сценическая деятельность 2 26 

Итого: 20 ч 304ч 
 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 
 

№ 
п/п Тематика Кол-во часов 

теория практика 
1. Вводная часть. 2 4 
2 Партерный экзерсис 2 74 
3. народный танец 2 60 
 классический танец 2 60 

4. Современный танец 2 60 
5. Постановочная  деятельность 4 20 
6. Сценическая деятельность 2 30 

Итого: 16 ч 308 ч 
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           Ожидаемые результаты 
           По окончании срока реализации программы, учащиеся должны знать: 
- основные хореографические понятия;  
- основы различных видов танцев; 
- правила выполнения базовых движений и элементов; 
-правила безопасного поведения; 
               уметь: 
- владеть чувством ритма. 
- исполнять танцевальные элементы; 
- распознавать характер музыки. 
- правильно выполнять танцевальные шаги, движения, комбинации; 
- работать в коллективе. 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
повседневной жизни для повышения работоспособности  
  

План воспитательной работы и массовых мероприятий 
 

I. Воспитательная работа 
 

№ 
п/п Формы Сроки 

проведения 

1. 
Беседы о правила внутреннего распорядка, общей культуре 

поведения 
в общественных местах. Техника безопасности. 

в течение 
года 

2. Посещение концертов ведущих ансамблей, мероприятий 
танцевальных коллективов 

в течение 
года 

3. 

Обзорные беседы на темы: 
История хореографии 
Танцы народов мира 

Современные виды хореографии 
Классический танец 

Историко-бытовой танец 

в течение 
года 

4. «Рукам - работа, сердцу - радость». Изготовление 
костюмов, реквизитов для номеров каникулы 

 Клуб «ПроДвижение». Темы:  
 - «движение это жизнь».  

5. - «разновидности хореографии и история возникновения 
различных направлений». каникулы 

6. Портфолио успеха в теч. года 
   

7. Беседы с психологом в теч. года 
   

8. Мониторинг успеваемости Декабрь, 
май 
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II. Работа с воспитателями 

№ 
п/п Формы Сроки 

проведения 

1 

Проведение собраний по темам: 
- Начало учебного года, цели, задачи, перспективы 

развития Сентябрь 
- Организации выездов на концерты и на природу. Помощь 

в организации досуговых мероприятий». 

2. Индивидуальные беседы и консультации с воспитателями. в течение 
года 

3. Проведение «дней открытых дверей» в течение 
года 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Для реализации данной программы необходимы: 
· Оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс со 
специальным покрытием пола (паркет) 
· Музыкальный материал для проведения занятий; 
· Наличие аудиоаппаратуры с флэш- носителем; 
· Наличие музыкальной фонотеки; 
· Наличие танцевальных костюмов. 
· специальная литература. 
 
Оценочные материалы  
 

 
№ 

Вид аттестации/ 
контроля 

Форма 
контроля 

Форма 
аттестации 

Сроки 
проведения 

1 Входящий 
контроль 

Педагогическое 
наблюдение 

Практическое 
занятие Сентябрь 

2 Промежуточный 
мониторинг 

Педагогическое 
наблюдение 

Выступления с  
концертными 

номерами 
Декабрь 

3 Итоговый 
мониторинг 

Педагогическое 
наблюдение 

Участие на 
фитнес - 

фестивале 
Май 

 

 
Показатели критериев: 

3 балла – высокий уровень (В) – ребёнок владеет данным качеством, умением, 
использует в самостоятельной деятельности; 
 2 балла – средний уровень (С) – ребёнок владеет частичными 
представлениями, умениями, пользуется помощью сверстников и педагога; 
1 балл – низкий уровень (Н) – ребёнок не владеет, слабо владеет данным 
качеством, слабо проявляет интерес к деятельности. 
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Форма контроля занятий  
Входящий контроль – диагностика гибкости, пластичности, музыкальности. 
Промежуточный контроль – проводится с целью контроля выполнения 
упражнения по словесной инструкции,  выносливости, силы, координации. 
Текущая аттестация проводится в форме открытых мастер-класса  
Итоговый контроль –  оценивает знание и использование в речи специальных 
терминов, проявление творчества и активности в сочинении комбинаций и 
участии в постановках.  
 
Критерий качества обучения связан с овладением элементарных навыков,  
формирование эмоциональной отзывчивости на исполняемые произведения. 
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Приложение 2 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«ФИТНЕС» 
 

Пояснительная записка 
 
            Здоровье нации это -  то, к чему стремится любое социально развитое 
общество, ведь это высокая работоспособность, здоровое поколение и достойное 
будущее страны в целом. Уровень здоровья подрастающего поколения в 
Российской Федерации, к сожалению, оставляет желать лучшего. Поэтому 
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков является сегодня 
приоритетной задачей государства.     
             Решение этой задачи носит комплексный характер, требующий 
привлечения специалистов разных направлений, в том числе и специалистов по 
оздоровительной физической культуре, в частности – по фитнесу.   
            Детский фитнес включает большое разнообразие оздоровительных 
комплексных программ. Приоритет оздоровительно-профилактической 
направленности программ детского фитнеса определяются обилием проблем с 
состоянием здоровья у детей и подростков. Их основу составляет использование 
физических нагрузок с целью оздоровления, физического развития, повышения 
физической подготовленности и раскрытия внутреннего потенциала ребёнка как 
личности, как сторонника здорового образа жизни.  
            Развиваясь и совершенствуясь, направления фитнеса охватывают 
различные формы двигательной активности, при этом он может удовлетворять 
потребности самых различных социальных групп населения в выборе 
оздоровительных занятий, содействуя повышению не только двигательной, но и 
общей культуры занимающихся, расширению их кругозора за счёт большого 
количества фрагментов искусства в занятиях фитнесом - классических, 
народных, современных танцев и музыкальных произведений в различных 
стилях, возможности выбора фитнес-программ, ориентированных, как на 
культурные традиции Запада, так и Востока. 
           Главным принципом фитнеса, в том числе и детского, является «нагрузка 
ради здоровья», поэтому никто не будет заставлять ребёнка выполнять 
различные нормативы, сравнивать его результаты с результатами других 
занимающихся и соответственно создавать прецедент для насмешек над слабым 
или неловким. Так же, как и всякая групповая деятельность, занятия фитнесом 
могут способствовать возникновению дружеских отношений между детьми в 
группе.    Для детей, имеющих недостаточную физическую подготовленность, 
проблемы в общении со сверстниками, может оказать положительный эффект 
посещение групповых фитнес-занятий. 
              Занимающимся предоставляются большие возможности заниматься в 
соответствии с их потребностями и интересами, проявлять свою 
индивидуальность, самобытность. Это обуславливается также свободой выбора 
направлений фитнеса и добровольностью участия, доступностью для самого 
широкого круга занимающихся независимо от пола, возраста, состояния 
здоровья. 
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            Эмоциональность занятий объясняется не только музыкальным 
сопровождением, создающим положительный психологический настрой, 
танцевальной и игровой направленностью детского фитнеса, но и стремлением 
согласовывать свои движения с движениями партнёров в группе, возможностью 
демонстрировать хорошо отработанные движения, получением 
удовлетворённости от занятий, что также эмоционально вдохновляет 
занимающихся и повышает интерес к ним. 
              
          Таким образом, отличительной особенностью программы является то, 
что она: 
        - обеспечивает гармоничное физическое и психическое развитие  ребёнка;  
        - она содействует формированию знаний о культуре тела и культуре 
движений, разумной организации досуга,  о  здоровом образе  жизни  и  
потребности  следовать этим знаниям; 
        - она развивает креативность, воображение, творческие и музыкально-
ритмические способности  ребёнка; 
        - она знакомит ребенка не только со спортивно-оздоровительными 
направлениями, но и хореографическими и развивает творческий потенциал 
учащегося; 
        - воспитательное воздействие направлено на решение актуальных проблем 
нравственного развития личности. 
        Содержание программы реализуется с учетом интеграции таких наук как 
анатомия, физиология, социология, психология, культурология. 
        Дополнительная общеобразовательная программа «Фитнес» составлена в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. 
№ 1008 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительной общеобразовательной программе», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
 
           Актуальность программы. Учебная программа «Фитнес» обусловлена 
образовательными потребностями конкретной категории учащихся. Дети 
поступают в детский дом из неблагополучных семей, с ослабленным 
соматическим и психологическим здоровьем. Поэтому, реабилитация и 
сохранение здоровья детей, их физическое и психологическое развитие являются 
приоритетными в организации жизнедеятельности детского дома. 
         В детском доме воспитываются  в основном дети, которые не имеют 
специальной подготовки и специальных профессиональных данных, поэтому 
развивать их надо с самого начала, с «азов».  
          Благодаря аэробике и степ-аэробики у детей укрепляется сердечно-
сосудистая система, развивается подвижность, тренируется выносливость.  
          На занятиях танцевальным фитнесом дети знакомятся с различными 
направлениями танцевального искусства, развиваются эстетически.  
          Партерная гимнастика, акробатика, стрейчинг, силовой фитнес 
развивает гибкость, пластику, ловкость и силу мышц. 
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          Йога учит концентрировать внимание и правильно дышать, укрепляет 
мышечный корсет.  
          Фитбол-аэробика развивает равновесие и вестибулярный аппарат, 
формирует осанку, развивает ловкость и координацию, укрепляет мышцы тела. 
          В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 
дополнительного образования относятся  
• выявление и развитие личностных качеств ребенка, его одаренности; 
• организация полноценного досуга, наполнение его активно-деятельным, 
эмоционально и психологически комфортным содержанием; 
• помощь в организации ребёнку здорового образа жизни; 
• привитие аккуратности, культуры поведения, умения ценить красоту и 
здоровье; 
• приобщение к культурным ценностям. 
            Дополнительная общеобразовательная программа – «Фитнес» 
способствует разрешению этих вопросов, чем и обусловлена актуальность. 
Регулярность и правильность организованных занятий в коллективе с детьми 
повышает уровень двигательной активности и приносит хороший физический и 
психический оздоровительный эффект.  
            Прогнозируемый результат: подготовка физически здоровых, 
владеющих телом и эмоциями, творчески мыслящих, нравственно воспитанных 
обучающихся. 
             Цель программы: 
- повышение уровня физического развития детей; 
 - профилактика нарушений осанки; 
-содействие гармоническому физическому развитию; 
-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 - развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 
повышения работоспособности и укрепления здоровья; 
-содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 
- развитие психических процессов и свойств личности. 
            Как и в любом виде двигательной активности, на занятиях решаются три 
основных типа педагогических задач: 
• образовательные - формирование устойчивых мотивов, развитие и реализация 
индивидуальных способностей; формирование музыкально-двигательных 
умений и навыков; 
• воспитательные - развитие позитивного отношения к движению, привлечение 
учащихся к увлекательному миру музыки, фитнеса и здорового образа жизни; 
воспитание волевых качеств; 
• оздоровительные - укрепление здоровья, нормальное физическое и 
психическое развитие; формирование ценностного отношения к своему 
здоровью; всестороннее гармоническое развитие тела. 
          Характеристика программы 
Тип: дополнительная образовательная программа 
Направленность: спортивно-оздоровительная, художественная 
Классификация: 



23 
 

- по сложности - многоуровневая; 
- по характеру деятельности - досуговая, развивающая физические 
способности и художественную одарённость; 
- по возрастному принципу - разновозрастная; 
- по масштабу действия - учрежденческая; 
- по времени – 3 года обучения. 
 

Организационно-педагогические основы  
   Программа предполагает объединение трёх уровней обучения: 

репродуктивный, эвристический, креативный (длительность уровней работы с 
обучающимся зависит от индивидуальных особенностей ребёнка): 
 

1 Уровень.  
1 Понимание и осознание ребёнком пользы для него от занятий 

фитнесом; 
2  Умение  выполнять упражнения и движения за педагогом; 
3 Увлечь ребенка, закрепить и развить у него мотивацию, желание 

регулярно посещать занятия. 
 

2 Уровень  
3. Закрепление внутренней, содержательной мотивации, 
стремление учащегося к реальному результату обучения. 
4. Принимать активное участие в коллективной деятельности, 
формировать умение искать средства для выполнения конкретных задач. 
 
4 уровень  
1. Проявлять самостоятельность в разогреве мышц перед занятием. 
2. Проявлять своё творчество в постановочном материале. 
3. Помогать младшим учащимся в освоении  материала. 
4. Проявление активности в участии в развлекательных мероприятиях. 
 

Группы формируются в начале учебного года по возрастному 
принципу, по медицинским показаниям. При успешном освоении 
программы определенного уровня ребёнок переводится на следующий 
уровень. Занятия проводятся по группам. 
 

Учебная нагрузка распределена следующим образом: 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 4,5 час - 324 часа в год (от 7 до 
10 лет) 
2 год обучения - 2 раза в неделю по 4,5 час – 324 часа в год (от 10-14 
лет)) ; 
3 год обучения - 2 раза в неделю по 4,5 час - 324 часа в год (14до 18 лет) 

 
  Обучающиеся должны иметь лёгкую удобную форму, лёгкую спортивную 
обувь, чешки. 
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Организационно-методические обоснование программы 
(Основные методы, формы, специфика преподавания, технология) 

 
             Образовательный процесс в объединении состоит из учебной и 
воспитательной работы, которые теснейшим образом переплетаются в единый 
комплекс. Приобретение технических навыков без развития нравственных 
качеств каждого участника коллектива превращает ребенка в бездушного 
исполнителя. Учебный блок позволяет реализовать образовательную часть 
программы. Изучаются тренировочные упражнения, представляющие собой 
систему специальных движений, направленных на приобретение умений 
технических, музыкальных, эмоциональных. Содержание разделов строится 
по принципу «от простого к сложному». Планируя уроки, учитывается состав 
коллектива. Если группа смешанная, то выделяется комплекс движений, 
используемый только мальчиками или только девочками. 

Данная программа основана на следующих принципах: 
- доступности; 
- системности; 
- наглядности; 
- последовательности; 
- непрерывности; 
- индивидуализации; 
- актуальности; 
- результативности. 

Задачи программы решаются с помощью различных форм обучения: игры, 
творческих заданий (импровизации и пантомимы), конкурсов, танцевальных 
постановок, тематических и комплексных занятий, бесед и экскурсий, 
посещения мероприятий, просмотра видеоматериалов, участия в школьных, 
городских и краевых мероприятиях. 
             В работе используются следующие методы: 

- словесные (объяснения, сравнения, беседы и т.д.); 
- наглядные (показ движений, образа; карточки, стенды, костюмы, 

реквизиты); 
- творческие (изготовление реквизитов, зарисовки костюмов, 

наблюдение за кем-либо и отражение его особенности через 
пантомиму и мимику); 

- проблемно-поисковые (проблемные ситуации, вопросы и т.д.). 
             Данные методы позволяют лучше освоить программу, выявить 
природные задатки и способности учащихся, добиться роста 
самоорганизованности ребенка и способности его к саморегулированию. 

В программу включены следующие разделы: 
- ритмические упражнения; 
- элементы и танцевальные комбинации различных танцевальных 

направлений; 
- аэробный тренаж; 
- акробатика, гимнастика; 
- силовые и атлетические комплексы; 
- музыкальные игры; 
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- постановочная работа; 
- творческая деятельность; 
- сценическая практика. 
Освоение каждой темы идет по алгоритму: 

 

 Введение в деятельность (создание мотивации, 
определение целей)  

1. Разминка - общее разогревание организма учащихся, 
подготовка к предстоящим нагрузкам. 20% времени 

2. 
Освоение нового материала (знакомство с новыми 

оздоровительно-спортивными и танцевальными 40% времени 
направлениями и разучивание на их основе комбинаций). 

3. Закрепление с помощью различных методов и приемов, 
повторение пройденного материала. 15% времени 

4. Силовые комплексы, подкачка мышц. 
 10% времени 

5. Расслабление (стретчинг на все группы мышц, 
музыкальные игры). 10% времени 

6. 
Рефлексия (самоанализ, анализ педагога, взаимоанализ 

результатов деятельности и создание перспектив 
дальнейшей деятельности). 

5% времени 

 
             В зависимости от направленности занятия, последовательность и 
продолжительность составляющих основную часть занятия может быть 
различной. 
             Воспитательная работа, включающая в себя беседы, интересный отдых 
и общественную работу помогают восстановлению затраченных физических 
сил, формированию межличностных отношений как между педагогом и детьми, 
так и между самими детьми, а вследствие этого благожелательного 
психологического климата на занятиях и в коллективе. Результатом обучения 
должны явиться такие качества личности обучающегося, как инициативность, 
раскованность, умение работать в коллективе. 
            Знакомство с фитнесом начинается с музыки, её ритмом, темпом. Далее 
обучающиеся знакомятся с простыми комплексами упражнений. Освоение 
элементов происходит постепенно, поэтому иногда можно идти по пути 
параллельного освоения фигур, т. е. не ждать, пока будет освоена полностью 
одна фигура, а работать сразу над несколькими элементами одинаковой 
сложности. 
            В результате такой работы у учащихся расширяется двигательный 
«кругозор», и освоение комбинаций в целом происходит быстрее. 
             Педагог выбирает так называемый оптимальный режим усложнения, 
опираясь на индивидуальные и возрастные особенности учащихся. 
             Дети быстрее осваивают движение, повторяя его за педагогом. Но 
необходимо также развивать способность самостоятельно выполнять движения, 
слушая музыку и не глядя на соседа. Разбирая ошибки учащихся, нужно 
помнить, что в памяти остается последний вариант и заканчивать разбор ошибки 
всегда правильным вариантом. 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 
 

№ 
п/п Тематика 

Кол-во  часов 

теория практика 

1. Вводная часть, инструктаж по ТБ 2  
2. Аэробика, 2 60 
3 Фитбол-аэробика 2 40 
4. Партерная гимнастика и стрейчинг 2 80 

5. Музыкальные и спортивные игры 
 2 74 

6 Танцевальный фитнес  40 
7. Сценическая деятельность 2 18 

Итого: 12 ч 312 ч 
Всего: 324 

 
Учебно-тематический план 2 года обучения 

 
№ 

п/п Тематика Кол-во часов 
теория практика 

1. Вводная часть, инструктаж по ТБ 2  
2. аэробика 2 50 
3. степ-аэробика 1 50 
4. Музыкальные и спортивные игры 1 30 
5. Партерная гимнастика и стрейчинг 1 70 
6. фитбол-аэробика 1 40 
7. танцевальный фитнес 1 50 
8. Сценическая деятельность 1 24 

Итого: 10 ч 314 ч 
Всего: 324 

 
Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 
№ 
п/п Тематика теория практика 

1. вводная часть, инструктаж по ТБ 2  
 аэробика 1 50 
 степ-аэробика 1 60 
 партерная гимнастика и стрейчинг 1 70 
 фитбол-аэробика 1 40 
 танцевальный фитнес 1 56 
 постановочная деятельность 1 16 
 сценическая деятельность  24 
 ИТОГО 8 ч 316 ч 

Всего: 324 
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Ожидаемые результаты. 
           По окончании срока реализации программы, учащиеся должны знать: 
- правила безопасности труда и личной гигиены 
- основные понятия направлений фитнеса; 
- названия шагов в фитнесе; 
- уметь: 
- пользоваться инвентарем; 
- владеть чувством ритма. 
- исполнять не сложные танцевальные элементы; 
- распознавать характер музыки. 
- правильно выполнять танцевальные шаги фитнеса, упражнения на силу; 
- работать в коллективе. 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
повседневной жизни для повышения работоспособности, укреплении здоровья, 
для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения и 
коррекции осанки, развитию физических качеств, для включения занятий 
фитнесом в активный отдых и досуг. 
            Обучающиеся должны знать и помнить: 
- правила безопасного поведения; 
- правила выполнения базовых движений и элементов трудности; 
- смысл спортивной и терминологии; 
-  о причинах травматизма на занятиях фитнесом и правилах его 
предупреждения; 
- о правильной осанке и причинах нарушений осанки. 

 
План воспитательной работы и массовых мероприятий 

 
Воспитательная работа 
 

№ 
п/п Формы Сроки 

проведения 

1. 
Беседы о правила внутреннего распорядка, общей культуре 

поведения 
в общественных местах. Техника безопасности. 

в течение 
года 

2. 
Посещение концертов ведущих ансамблей, мероприятий 

спортивных коллективов города, детских концертов и 
открытых мероприятий 

в течение 
года 

3. 

Обзорные беседы на темы: 
История спорта и фитнеса 

Что  такое  здоровый образ жизни. 
Узнай свое тело. 

в течение 
года 

4. 
«Рукам - работа, сердцу - радость». Изготовление 

реквизитов для 
номеров. 

в течении 
года 

5. 
Клуб «ПроДвижение». Темы: 

- «движение это жизнь». 
- «разновидности фитнеса и история возникновения 

каникулы 
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различных направлений». 

6. Портфолио успеха (грамоты, фотографии с мероприятий) в теч. года 
7. Беседы с психологом в теч. года 
8. Анкетирование. январь 

 
II. Работа с воспитателями 

 
№ 
п/п Формы Сроки 

проведения 

1. 

Проведение собраний по темам: 
- «Начало учебного года, цели, задачи, перспективы 

развития 
 

Организации выездов на мероприятия.   Помощь в 
организации досуговых мероприятий». 

Сентябрь 
 
 

в течение 
года 

2. Индивидуальные беседы и консультации с воспитателями. в течение 
.года 

3. Проведение «дней открытых дверей» в течение 
года 

4. Анкетирование. январь 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 
 
1.Зал фитнес-аэробики; 
2.Спортивный инвентарь: 
- скакалки  
- зеркало  
- обручи  
- мячи 
- станок хореографический  
- фитбол-мячи  
- степ-платформы 
- тренажеры 
- коврики для занятия в партере 
- музыкальный центр  
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- флеш – диски 
- концертные костюмы 
- атрибуты для выступлений 
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Оценочные материалы  
 

 
№ 

Вид аттестации/ 
контроля Форма контроля Форма 

аттестации 
Сроки 

проведения 

1 Входящий контроль Педагогическое 
наблюдение 

Практическое 
занятие Сентябрь 

2 Промежуточный 
мониторинг 

Педагогическое 
наблюдение 

Выступления с  
концертными 

номерами 
Декабрь 

3 Итоговый 
мониторинг 

Педагогическое 
наблюдение 

Участие на 
фитнес - 

фестивале 
Май 

 
Показатели критериев: 

3 балла – высокий уровень (В) – ребёнок владеет данным качеством, умением, 
использует в самостоятельной деятельности; 
 2 балла – средний уровень (С) – ребёнок владеет частичными 
представлениями, умениями, пользуется помощью сверстников и педагога; 
1 балл – низкий уровень (Н) – ребёнок не владеет, слабо владеет данным 
качеством, слабо проявляет интерес к деятельности. 

 
Форма контроля занятий  
Входящий контроль – диагностика гибкости, пластичности, музыкальности. 
Промежуточный контроль – проводится с целью контроля выполнения 
упражнения по словесной инструкции,  выносливости, силы, координации. 
Текущая аттестация проводится в форме открытых мастер-класса             
Итоговый контроль –  оценивает знание и использование в речи специальных 
терминов, проявление творчества и активности в сочинении комбинаций и 
участии в постановках.  
         
Критерий качества обучения связан с овладением элементарных навыков,  
формирование эмоциональной отзывчивости на исполняемые произведения. 
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Приложение 3 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Информационные технологии» 
 
Пояснительная записка 

 
Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Информационные технологии» (далее - программы) определяется 
нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

- «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. 
приказом Президента РФ 04.02.2010 года № 271) указывает на то, что 
«необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят 
в каждой общеобразовательной школе» и что «важнейшими качествами 
личности обучающегося становятся инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения»; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 го-
ды» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 года № 295); 

- «Концепция развития дополнительного образования детей» (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р) рассматривает 
создание «...социокультурной практики развития мотивации подрастающих 
поколений к познанию, творчеству труду и спорту, превращение феномена 
дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 
вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, 
общества и государства»; 

В любой сфере деятельности человека используется компьютер. Дети с ог-
раниченными возможностями — это дети, которые имеют особые 
образовательные потребности. В силу того, что в общеобразовательной школе, в 
которой обучаются дети с ментальными нарушениями, отсутствует такой 
предмет как «Информатика», поэтому особое значение приобретает 
деятельность по обучению детей работе на компьютере. Интеллектуальная 
недостаточность у детей значительно ограничивает их жизнедеятельность, 
приводит к социальной дезадаптации. Такие нарушения ограничивают 
способности детей к обучению, общению, трудовой деятельности в будущем. 
В современных социально-экономических условиях развития общества перед 
педагогической наукой стоят задачи поиска наиболее оптимальных условий 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Успешное обучение и воспитание этих детей является предпосылкой 
полноценной социально- трудовой адаптации их в обществе, в этом им поможет 
компьютеризация. Разумеется, информационные технологии не способны 
избавить ребёнка с ограниченными возможностями здоровья от его недостатка и 
снять все возникающие в связи с этим проблемы. Однако осознание того, что 
ему становятся доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, 
игры, управление непосредственно окружающей его обстановкой, дает ему веру 
в свои силы. 

Весьма интересным видится вопрос о том, насколько возможно овладение 
хотя бы простейшими операциями на компьютере детьми с интеллектуальной 
недостаточностью. Вопрос этот возник совсем недавно, и всё, что касается 



32 
 

обучения, воспитания и простого взаимодействия ребёнка с ментальными 
нарушениями, видится актуальной проблемой. 

Обучение детей с умственной отсталостью работе на компьютере 
осложняется: отсутствием программ по обучению работе на компьютере для 
детей с ментальными и отсутствием методик по обучению работе на компьютере 
данной категории детей. 

Приоритетное направление - это овладение детьми навыками работы на 
компьютере. 

Категория обучающихся - дети с особыми образовательными потребно-
стями, а именно, обучающиеся младшего, среднего и старшего возраста с мен-
тальными нарушениями. 

Вид программы - программа «Информационные технологии», является 
модифицированной т.к. составлена на основе авторской программы Босовой 
Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней 
общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Программы для 
общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель 
М.Н. Бородин. - 6-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009» с учетом 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 
особенностей развития воспитанников, уровня их знании и умений, 
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 
формировать и совершенствовать у учащихся с нарушением интеллекта 
необходимые им навыки работы с компьютером. Реализация данной программы 
направлена на решение задач формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, на социализацию личности ученика, 
формирование умений самостоятельной и коллективной работы, развитие у 
воспитанников познавательных процессов (внимания, слуховой и зрительной 
памяти, наглядно-образного мышления, воображения), воспитание у 
воспитанников трудолюбия, ответственного отношения к делу. 

Цель программы - повышать компьютерную грамотность детей с 
ментальными нарушениями, формировать элементарные практические навыки и 
умения работы с современными информационными и телекоммуникационными 
технологиями (компьютер, Интернет и др.) для последующей адаптации и 
социализации в обществе. 

Задачи программы: 
- познакомить с базовыми понятиями, необходимыми для пользователя 

персонального компьютера; 
- познакомить с новыми информационными и коммуникационными 

технологиями; 
- сформировать практические навыки использования персонального 

компьютера; 
- развивать познавательный интерес к использованию информационных и 

коммуникационных технологий; 
- воспитывать трудолюбие, усидчивость, упорство в преследовании наме-

ченной цели, умение не останавливаться перед трудностями; 
- воспитывать ответственное отношение к информации с учётом правовых 

и этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к 
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полученной информации; 
- вырабатывать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни; 
- повышать адаптивные возможности  учащихся с ОВЗ, их 

социальную ориентировку за счет приобретенных основ компьютерной 
грамотности; 

Ожидаемые результаты: 
- ознакомление с теоретическими знаниями и понятиями, необходимыми 

для пользователя персонального компьютера; 
- знание санитарно-технических требований и требований безопасности 

труда; 
- знание основных функциональных устройств компьютера, их 

назначение, общих сведений о программном обеспечении; 
- ознакомление с современными информационными и 

коммуникационными технологиями, практическое применение их в 
повседневной жизни; 

- умение применять полученные теоретические знания при работе на 
персональном компьютере; 

- умение применять полученные навыки в самостоятельной и 
коллективной работе; 

- развитие познавательного интереса к использованию информационных и 
коммуникационных технологий; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, упорства в достижении 
намеченной цели, умения не останавливаться перед трудностями. 

Особенности организации образовательного процесса - дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ментальными нарушениями) «Информационные 
технологии» рассчитана на 1 год обучения. Учебные занятия проводятся в 
компьютерном классе 1 раз в неделю по 1 академическому часу (34 часа в год). 
Продолжительность занятия - 40 минут. Группа обучающихся состоит из 4 
человек разного возраста (7-17 лет). 

По желанию детей и педагога можно варьировать тематикой — совмещать 
темы, менять их местами, увеличивать или уменьшать часы по той или иной 
теме. Но это не должно отражаться на общем количестве часов в год. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья используется 
интерактивный подход в сочетании с фасилитарным. Так, происходит непрерыв-
ное, открытое, свободное общение с детьми. Обязательным является 
отслеживание педагогом реакции обучающихся и оптимизация образовательной 
среды для повышения процесса обучения. На занятии предусматривается 
создание среды, оптимальной для решения образовательных задач, на основе 
сотрудничества педагога и обучающегося, взаимоуважении и доверии (т.е. 
гуманистический подход) 

Содержание деятельности и формы работы 
Образовательный процесс в компьютерном классе строится таким 

образом, чтобы практическая работа преобладала над теоретической 
подготовкой. Обучающимся предоставляется возможность приобретать 
практические навыки использования ПК. 
Данный курс является коррекционным, так как способствует развитию 
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личности каждого воспитанника 
В соответствии с требованиями к организации обучения детей с нарушениями 

интеллектуального развития в представленном варианте программы учтены и 
сохранены принципы коррекционной направленности 
- обеспечение каждому ребенку адекватного лично для него темпа и 
способов усвоения знаний, 
- доступность материала; 
- научность; 
- осуществление дифференцированного и индивидуального подхода, 
- концентрический принцип размещения материала, при котором одна и 
та же тема изучается в течение нескольких занятии с постепенным 
наращиванием сложности. 

Концентризм программы создает условия для постоянного повторения 
ранее усвоенного материала. Сначала происходит знакомство с компьютером, 
как инструментом, затем нарабатываются навыки использования компьютерных 
технологий путем систематического повтора и усложнения тренинга. 

Изложение теоретического материала начинается со знакомства с 
основными терминами, объяснения устройства ПК, его составных частей и, 
далее, знакомства с программным обеспечением. На занятиях чередуются 
теоретическое объяснение изучаемой темы и практическое овладение ею. 
Изложению кратких сведений из области теории отводится приблизительно 1/3 
часть учебного времени, а после этого учащиеся занимаются практической 
работой на ПК. 

Возможность самостоятельной работы на ПК не только предоставляется, 
но и поощряется, т.к. позволяет ярче раскрыть и развить индивидуальные 
способности каждого обучающегося, хотя необходим со стороны педагога 
контроль за правильностью самостоятельных действий ребенка. 

В процессе изложения теоретического материала учебный процесс 
строится по принципу диалога с активным вовлечением обучающихся в 
обсуждение изучаемого материала. Практические занятия сопровождаются 
объяснением и показом преподавателем методов и приемов наиболее 
правильной и оптимальной работы с изучаемой программой и после этого 
самостоятельной практической работой обучающегося под наблюдением и 
контролем преподавателя. Если в ходе практического занятия возникает вопрос, 
требующий индивидуального пояснения, то он объясняется персонально, 
непосредственно на рабочем месте для одного обучающегося. 

Образовательный процесс и особенно практические занятия 
контролируются преподавателем с точки зрения правил техники безопасности и 
сохранения здоровья обучающихся. В частности, на занятиях педагогом ведется 
наблюдение за правильной посадкой учащегося на рабочем месте, предлагается 
комплекс упражнений для снятия напряжения глаз, заботится о соответствии 
кабинета санитарно-гигиеническим требованиям. 

Помимо занятий в компьютерном классе предусматривается участие в 
других мероприятиях - это экскурсии по изучаемому профилю, участие в 
конкурсах и праздниках. Такое взаимное общение расширяет кругозор, 
позволяет воспитывать в себе общечеловеческие качества - внимание, взаимное 
уважение, ответственность, общительность. 
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Обеспечение программы 
Учебно-методический комплекс: 
• лекционный материал по темам: «Компьютер. Технические средства, 

программное обеспечение», «Основы организации файловой системы», «Опера-
ционная система Windows», «Работа с текстовым редактором Word», «Работа с 
HTML-редактором», «Новые информационные технологии в образовании»; 

• справочный материал, литература для общего пользования по 
профилю; 

• результативно-аналитические таблицы для фиксирования 
результатов обучения и воспитания. 

Дидактическое обеспечение: 
• упражнения на развитие умственных способностей детей; 
• лабораторные работы по курсу «Компьютерные технологии»; 
• контрольные вопросы по теме «Введение в ПК и основы Windows». 
Материально-техническое обеспечение компьютерного класса 

представлено 
следующим оборудованием: 

1) IBM - совместимые компьютеры на базе процессоров Intel Celeron 
400-600 (8шт.). 

2) Матричный принтер Epson LX-1170+ (2шт.). 
3) Локальная сеть. 
4) Устройства вывода звуковой информации. 
5) Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулиро-

вания экранными объектами — клавиатура и мышь. 
6) Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера,  
 

Мониторинг образовательных результатов 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели - введение обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями в культуру, овладение социокультурным ОПЫТОМ. 

                      Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения ребенка, овладение социальными (жизненными) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов: 
           Овладение умением взаимодействия с людьми; 
умения работать в коллективе с выполнением различных заданий; 
умение слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  
соблюдение правил безопасного поведения в учебном классе; 
умение использовать различные источники и средства получения информации; 
 формирование ответственного отношения к учению; 

      приобретение опыта использования информационных ресурсов в учебной и 
практической деятельности; 

    использование эргономичных и безопасных для здоровья приемов работы со 
средствами ИКТ; 
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Для отслеживания результатов используются следующие способы: 
- наблюдение за тем, как обучающиеся в процессе проведения занятия ус-

ваивают новый материал; 
- персональная беседа, дополнительное объяснение по той теме, которая по 

каким-либо причинам оказалась непонятой или пропущенной; 
- выявление уровня усвоения знаний при помощи тестирования; 
- выполнение учащимися упражнений на выявление знаний, умений, навы-

ков. 
Результаты перечисленных способов отслеживания уровня усвоения 

знаний фиксируются в результативно-аналитических таблицах.  
Проведение аттестации обучающихся по программе. 
Аттестация - это оценка уровня и качества освоения обучающимися обра-

зовательных программ в конкретной предметной деятельности. 
Примерные виды аттестации: входящая, текущая, промежуточная и ито-

говая. 
• Входящая (предварительная) аттестация - это оценка исходного уровня 

знаний по конкретному предмету обучающихся перед началом образовательного 
процесса. 

• Текущая аттестация - это оценка качества освоения обучающимися 
содержания конкретной образовательной программы в период обучения после 
начальной аттестации до промежуточной (итоговой) аттестации. 

• Промежуточная аттестация — это оценка качества усвоения обучаю-
щимися содержания конкретной образовательной программы по итогам 
учебного периода (этапа, года обучения). 

• Итоговая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися 
уровня достижений, заявленных в образовательных программах по завершении 
всего образовательного курса программы. 

Успешность освоения образовательной программы обучающимися 
определяется с помощью различных критериев: 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
• - высокий уровень (обучающийся освоил практически весь объем 

знаний 100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; 
специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 
содержанием) 

• - средний уровень (у обучающегося объем усвоенных знаний 
составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой) 

• - низкий уровень (обучающийся овладел менее чем 50% объема 
знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 
употреблять специальные термины) 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 
• - высокий уровень (обучающийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 
оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 
практические задания с элементами творчества) 

• средний уровень (у обучающегося объем усвоенных умений и 
навыков составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью 
педагога; в основном, выполняет задания на основе образца) 
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•  низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 50% 
предусмотренных умений и навыков; ребёнок испытывает серьёзные 
затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять 
лишь простейшие практические задания педагога) 

 
Календарно-тематическое  планирование на 1 год обучения 
 Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения теория практика 
1 Вводный инструктаж по ТБ при 

работе с компьютером. 
Санитарно-гигиенические 
требования при работе с ПК 

1   

2 Действия с информацией. 
Хранение информации. 
Носители. Передача информации. 

1 1  

3 Понятие программного 
обеспечения ПК 

1 1  

4 Основные приемы работы с ПК. 
Рабочий стол Управление 
компьютером с помощью мыши. 

1 1  

5 Носители. Передача информации 1 2  
6 Панели инструментов. Окно 

текстового редактора. 
Сохранение текстового 
документа 

1 2  

7 Правила набора теста: ввод и 
редактирование. Орфография. 
Абзац. Выбор языка. Удаление и 
вставка. 

 3  

8 Практическая работа «Набор и 
редактирование текста». 
Оформление документов. 

 2  

9 Правила безопасного поведения в 
сети Интернет. Повторный 
инструктаж по ТБ и при работе с 
компьютером. 

1   

10 Поиск информации в Интернете. 
Кулинарные рецепты. 

 1  

11 Поиск информации в Интернете. 
Сайт Работа. ру  

 2  

12 Поиск информации в Интернете. 
Ведение домашнего хозяйства 

 3  

13 Социальные сети: 
Одноклассники, В Контакте и пр. 

 1  

14 Сбербанк онлайн. Практическая 
работа «Оплата счетов ЖКХ, 
электроэнергии и др. через 

 3  
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систему Сбербанк онлайн» 
15 Практическая работа «Передача 

показания счетчиков за 
электроэнергию, газ, воду через 
Интернет». 

 2  

16 Портал Гос. услуги Практическая 
работа «Запись на прием к врачу» 

 1  

17 Портал Гос. услуги Практическая 
работа «Запись в МФЦ». 

 1  

18 Портал Гос. услуги Практическая 
работа «Заказ справки». 

 1  

19 Итоговое занятие.  1  
 
     

1.  Вводный инструктаж по ТБ при 
работе с компьютером. 
Санитарно-гигиенические 
требования при работе с ПК 

1  1 

2.  Назначение основных устройств 
компьютера. Правила работы за 
компьютером (повтор 
прошлогоднего материала) 

1  1 

3.  Простейшая технология работы 
с текстом  

1 2 3 

4.  Назначение текстового редактора. 
Структура графического 
интерфейса текстового редактора 
(на примере «документ») 

1 1 2 

5.  Основного меню текстового 
редактора(технология ввода. 
текста, редактирование, вставка, 
удаление и замена символов; 
вставка и удаление пустых строк) 

1 4,5 5,5 

6.  Практическое применение 
программ «Блокнот» и 
«Калькулятор» в повседневной 
жизни 

 1 1 

7.  Создание рисунков с помощью 
инструментов  

 5 5 

8.  Понятие фрагмента рисунка. 
Технология выделения и 
перемещения фрагмента рисунка. 
Сохранение рисунка на диске 

1 2 3 

9.  Редактирование рисунков 
(использование команды 
«отменить». Использование 
инструмента «ластик») 

2 4 6 
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10.  Освоение среды графического 
редактора Paint 

1 8 9 

11.  Создание презентаций в среде 
Power Point 

1 10 11 

12.  Назначение приложения Power 
Point. Возможности и область 
использования. Типовые объекты 
презентации. Группы 
инструментов среды. Запуск и 
настройка приложения. 

1 2 3 

13.  Доклад (по выбору 
обучающегося) с использованием 
презентации Power Point 

- 1 1 

Итого  324  
 
Оценочные материалы 
 

 
№ 

Вид аттестации/ 
контроля 

Форма контроля Форма аттестации Сроки 
проведения 

1 Входящий 
контроль 

Педагогическое 
наблюдение 

Практическое 
занятие 

Сентябрь  

2 Промежуточный 
мониторинг 

Педагогическое 
наблюдение 

Практическое 
занятие 
применение 
программ 
«Блокнот» и 
«Калькулятор» 

Декабрь 

3 Итоговый 
мониторинг 

Педагогическое 
наблюдение 

Создание 
презентации 
Power Point 

Май  

  
Показатели критериев: 
 
3 балла – высокий уровень (В) – ребёнок владеет данным качеством, умением, 
использует в самостоятельной деятельности; 
 2 балла – средний уровень (С) – ребёнок владеет частичными 
представлениями, умениями, пользуется помощью сверстников и педагога; 
1 балл – низкий уровень (Н) – ребёнок не владеет, слабо владеет данным 
качеством, слабо проявляет интерес к деятельности. 

 
Форма контроля занятий  
Входящий контроль – диагностика «печатный тренажер». 
Промежуточный контроль – проводится с целью контроля выполнения 
упражнения по словесной инструкции педагога,  Текущая аттестация проводится 
в форме открытого урока. 
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Итоговый контроль –  оценивает знание и использование в речи специальных 
терминов, проявление творчества и активности в сочинении комбинаций и 
участии в создании видеороликов.  
 
Критерий качества обучения связан с овладением элементарных навыков,  
формирование эмоциональной отзывчивости на исполняемые произведения. 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
Компьютерный класс, 
 проектор,  
программное обеспечение: Blender, Adobe Photoshop, Illustrator.  
компьютер (рабочее место ученика), 
 основные технические требования: операционная система с графическим 
интерфейсом, привод для чтения компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, в 
комплекте: клавиатура, мышь, коврик для мыши; колонки. 
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42 
 

Приложение 4 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Волшебная глина» 
 

Пояснительная записка 
 

"Не обижайте детей готовыми 
формулами, 

формулы - пустота; обогатите их 
образами 

и картинами, на которых видны 
связующие нити. 

Не отягощайте детей 
мертвым грузом фактов; 

обучите их приемам и способам, 
которые помогут их постигать". 

 
Антуан де 

Сент-Экзюпери 
 
 В современном обществе достаточно остро стоит вопрос воспитания 
личности ребенка, ее социализации. В зависимости от того, в какой среде 
воспитывается человек, формируется его мировоззрение, особенности 
восприятия окружающей действительности. 
 Современное российское общество не является однородным, оно 
предоставлено различными социальными группами. Одну из таких групп 
составляют дети-сироты, которые требуют особого внимания. 
 Многочисленные исследования показывают, что у большинства 
воспитанников детских домов психическое развитие не соответствует 
основным требованиям возрастной нормы. Можно выделить комплекс 
различных черт личности и особенностей детей, усложняющих работу 
воспитателей и препятствующих их успешной социализации. Многие дети 
вялы, апатичны, лишены жизнерадостности, упрощены эмоциональные 
проявления, у них снижена познавательная активность, любознательность, 
ограничен общий кругозор, страдают внимание и память. Ограниченность 
конкретно-чувственного опыта у детей воспитывающихся вне семьи, 
отрицательно отражается на формирование наглядно-образного мышления, 
сказываются на особенностях восприятия, примитивности мышления, что 
припятствует успешному школьному обучению и нормальному 
взаимодействию со сверстниками. У воспитанников детских домов 
наблюдается задержка в овладении предметными действиями, отсутствие 
самостоятельности. Воспитанники часто импульсивны, не умеют планировать 
свои действия, не могут сосредоточиться на каком-либо занятии, отсутствует 
самоконтроль. 
 Воздействуя на эмоциональную сторону развития воспитанника через 
занятия керамикой, можно сформировать личностное отношение к 
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окружающему миру, что повлечет за собой повышение познавательной 
активности, расширение кругозора, развитие наглядно-образного мышления. 
 Наличие творческого мышления и воображения - необходимое условие 
для самореализации, успешной адаптации личности в социуме, выстраивания 
позитивной "я-концепции". Таким образом, чем выше уровень развития 
творческих способностей ребенка, тем более свободным он становится, и 
формирование его личности осуществляется не в условиях приспособления к 
требованиям окружающей среды, а в условиях его постоянной творческой 
активности, направленной на перестройку и окружающей его среды и самого 
себя. Исследования показали, что у детей, воспитывающихся вне семьи, часто 
занижена самооценка, неразвита способность выстроить "образ я", 
дифференцировать собственный взгяд на себя и то впечатление, которое они 
создают у других. А между тем, многочисленные психологические 
исследования свидетельствуют, что любовь к себе - одна из важнейших 
базовых потребностей человека. Люди с высокой самооценкой, высоким 
уровнем самоуважения характеризуются более высокими достижениями во 
всех видах деятельности, хорошей обучаемостью. 
 Занимаясь в студии керамикой, приобретая знания и мастерство, 
добиваясь поэтапно все лучших результатов, воспитанники повышают свою 
самооценку, приобретают более высокий статус в кругу своих товарищей, 
увереннее себя чувствуют, получают уважение и признание. 
 Керамика является одним из традиционных видов декоративно-
прикладного искусства с глубокими национальными корнями, формирующих 
эстетически и этически вкус воспитанника, а также - развивающих чувства 
прекрасного. 
 Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, орнамента, технологию, 
знакомясь с особенностями материала, ребенок постигает опыт, накопленный 
человечеством, и получает импульс к развитию творческих способностей. 
 Лепка, используемая в керамике, в силу своей специфики и 
необходимости создания объемного изображения, в отличие от живописи и 
аппликации, связанных с двухмерным пространством, в большей мере 
способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления. 
Совершенствуется природное осязание обеих рук, развиваются малые мышцы 
кистей рук. Лепка позволяет лучше координировать движение и 
ориентироваться в пространстве, способствует также усвоению целого ряда 
математических представлений (геометрических фигур, длины, ширины, 
высоты и т.д.). В лепке представление о форме достигается и зрительным и 
осязательным путем одновременно. Чем больше различных анализаторов 
принимает участие в восприятии, тем это восприятие прочнее сохраняется в 
памяти, тем оно становится более верным и полным. 
 Работая с глиной, дети расширяют круг знаний о свойствах материала, 
овладевают полезными техническими и профессиональными навыками. 
Создавая своими руками сувениры из керамики и, участвуя в оформлении 
интерьера детского дома, воспитанники приучаются к общественно-полезному 
труду, искореняется иждивенческая позиция. Глина дает возможность 
воспитанникам осуществить в материале свои фантазии и отразить свое 
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понимание окружающего мира. 
 Дети часто теряют жизненную уверенность из-за неумения выразить 
свои мысли словами, а поскольку большинство предметов учебного цикла 
носят мыслительно-речевой характер, то искусство, в данном случае керамика, 
играет решающую роль в восстановлении эмоционального равновесия 
психики воспитанника. 

Известно, что за создание визуального образа отвечает правое 
полушарие головного мозга, здесь же происходит формирование образного 
мышления. Это мышление выполняет очень важные функции, за счет него 
человек обретает творческие способности, интуицию, может воспринимать 
окружающий мир целиком. Более того, в этом полушарии хранится вся наша 
невербальная память, т.е. наши воспоминания о когда-либо увиденных вещах. 
 Образное мышление позволяет человеку взаимодействовать с 
окружающими без помощи слов (за образование которых отвечает левое 
полушарие). Занятия искусством, в данном случае керамикой, действует на 
человека терапевтически (арт-терапия) и поэтому рекомендованы людям, 
которым тяжело выражать свои мысли при помощи вербального общения. 
Занятия керамикой позволяют развивать образное мышление, а значит 
помогают лучше понимать свои внутренние чувства и эмоции, полезны для 
решения сложных жизненных задач, увеличивают способность к адаптации. 
Занятия с глиной оказывают лечебное действие на психику ребенка, 
корректируется его психологическое и эмоциональное равновесие. Психологи 
говорят, что работая с глиной, агрессивный человек находит выход своим 
чувствам, а неуверенные в себе люди занимаясь лепкой учатся контролировать 
ситуацию. Непоседливым и неусидчивым глина помогает научиться 
концентрироваться. Заниматься керамикой, в отличие от лепки из пластилина 
и тестопласики, человек может до глубокой старости, потому что глина - это 
природный, натуральный материал. Вещи, сделанные из глины и обожженные, 
приобретают особую материальную ценность. 
 Полученные знания, навыки и эмоциональное отношение к деятельности 
на занятиях по керамике, позволяют формировать творческую личность, 
ценящую культуру, которая является ее духовной и материальной средой. 
 
Цель программы: 
- раскрытие и формирование творческого потенциала воспитанника и 
эстетического отношения к окружающей действительности средствами 
искусства керамики. 
 
Задачи программы: 
- научить пользоваться различными способами лепки и применять различные 
выразительные средства; 
- познакомить с историей развития керамики как вида прикладного искусства; 
- развивать наглядно-образное мышление; 
- развивать наблюдательность, внимание, память; 
- расширять кругозор, знания об окружающем мире, познавательную 
активность; 
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- формировать умение сострадать, любить, проявлять различные эмоции; 
- развить вкус, привить трудолюбие, аккуратность; 
- развивать мелкую моторику рук, глазомер; 
- развивать творческую инициативу; 
- содействовать профессиональной ориентации; 
- развивать навыки общения со сверстникамии и взрослыми; 
- воспитывать эстетическое отношение к окружающей действительности. 
 
 Срок реализации данной программы - 2 года 
 
 Возраст детей 7-14 лет. 
Ожидаемые результаты и оценки 
для старших воспитанников: 
По окончании курса занятий по керамике воспитанник самостоятельно создает 
- выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на 
основе сформированных представлений о них, при этом старается передать не 
только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 
объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также свое личное 
отношение; 
- создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение 
предмета; 
- понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует 
работу и анализирует результат; 
- успешно применяет освоенные художественные техники и способы, 
свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; 
- по своей инициативе осваивает новые техники и различные изобразительно-
выразительные средства; 
- интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 
- замечает красоту и гармонию в окружающем мире; 
- умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе 
создания коллективной композиции. 
 
Для младших воспитанников: 
- с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, 
социальные); 
- самостоятельно находит и воплощает в глине простые сюжеты на темы 
окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов; 
- в создаваемых образах передает доступными средствами различные признаки 
изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 
детали); 
- уверенно владеет различными приемами и техниками; 
- выражает свои представления, переживания, мысли доступными 
изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; 
- проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений 
разных видов и жанров искусства; 
- умеет общаться в коллективе с детьми разного возраста. 
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Способы и формы проверки: 
- просмотр и анализ детских работ; 
- наблюдение педагога; 
- беседа с детьми; 
- оформление тематических выставок; 
- выполнение практического задания. 
Каждый месяц проводится мониторинг результативности образовательного 
процесса воспитанника в студии "Керамика".(таблица 1) 
Новизна данной программы определяется учетом особенностей контингента 
детей, доступностью теоретического и практического материала, небольшими 
материальными затратами, зримыми результатами работы. 
Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она 
не привязана к какому-либо одному промыслу или направлению, а включает в 
себя элементы различных школ: сувенирная лепка, дымковская игрушка, 
элементы ручной лепки и др. К тому же построение программы позволяет 
вводить появляющиеся новинки декоративного искусства, что делает 
творчество детей модным и современным. 
- Содержание тематического плана программы может частично 
корректироваться. В план могут вноситься изменения в связи с участием в 
конкурсах по объявленным темам, по изменению в материально-технической 
базе, при появлении новой технологии, по запросу воспитанников. 
- Программа предназначена для воспитанников 7-14 лет и имеет 
художественно-эстетическую направленность. 
- В программе используется дифференцированный подход в работе с каждым 
ребенком, так как группы формируются из разновозрастных детей, имеющих 
различный уровень базовых знаний и умений 
- Образовательная программа также предусматривает включение детей в 
учебный процесс в течение учебного года 
- Отдельные темы занятий с учащимися первого года обучения сходны по 
названию и содержанию, но расчитаны на последующее углубление и 
расширение знаний, умений и навыков учащихся 2-х и последующих годов 
обученияю 
Задания по темам усложняются, предъявляются более высокие требования к 
качеству лепки, декорированию. 
- Некоторые занятия могут проходить в форме самостоятельной работы, что 
стимулирует самостоятельное творчество, поиск новых решений. 
- Желание поскорее увидеть результат своих усилий требует подбора таких 
заданий, которые могут быть завершены за одно занятие. 
- На занятиях широко применяются наглядные пособия, образцы выставочных 
работ детей. 
- Для изучения стиля и манеры лепки и росписи используются практические 
занятия. 
- Дети с особыми психическими и образовательными потребностями часто 
нуждаются в индивидуальных занятиях, так как им необходимо постоянное 
внимание и помощь. 
- Вводное занятие и каждая новая тема, как правило, начинаются с рассказа-
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объяснения. Рассказ сопровождается показом, демонстрацией изделий, 
наглядных пособий и т.д. Теоретические вопросы освещаются в краткой 
доступной форме, учитывая возраст воспитанника. 
- В конце учебного года проходит итоговая выставка керамических работ. 
Программой предусмотрена культурно-выставочная деятельность, 
организация и оформление выставок в детском доме, участие в конкурсах, 
фестивалях. 
- Предусмотрены экскурсии на выставки изделий декоративно-прикладного 
искусств, посещения парка флоры и фауны "Роев Ручей" для наблюдения за 
животными. 
 
групповые занятия 
группа: 6-8 человек 
дети с особыми потребностями: 
группа: 3-4 человек. 
1-й год обучения - 3 раза в неделю по 3 часа 
2-й год обучения 3 раза в неделю по 3 часа. 
 
Условия для реализации программы 
Необходимо иметь несколько специализированных помещений: 
- мастерская; 
- комната для обжига (установка печи); 
- хранилище для глины и красок. 
 
Режим обжига - вредное производство, от детей оно должно быть изолировано, 
без свободного доступа. Обязательна вытяжная вентиляция для проветривания 
кабинетов. 
 
Материалы необходимые для работы: 
- глазури "легкоплавкие" 
- пигменты - подглазурные и надглазурные 
- ангобы - можно приготовить самостоятельно на основе глазури и пигментов. 
- глина 
- кисти, стеки, турнетки, скалки, полиэтилен, поролон 
 
Оборудование: 
- печь для обжига, муфель 
- стеллажи 
- бочки, ванны, ведра 
- тазы, сито 
- вентиляция, вытяжной шкаф для глазурования керамики 
- столы, стулья 
 
 
 
 



48 
 

Учебно-тематический план 
Первый год обучения 
 
 
№ 
 

 
Тема 

 
Программное содержание 

 
Теор. 
часы 

 
Практ. 
часы 

 
1. 
 
 
 

 
Вводное занятие 

Знакомство с предметом. Что 
такое художественная керамика, 
возможности и особенности 
предмета.  
Показ работ мастеров; 
иллюстраций. 
Краткие свед. из истории возник-
я и развит-я керамики.  
Общие сведения о 
последовательности 
изготовления глиняных изделий. 

 
 
 
1 

 

 
2. 
 
 

 
Материаловедение 
и инструменты 

Глина, ее виды и свойства 
(пластичность, огнеупорность, 
пористость, усадка, t обжига).  
Краткие сведения об обработке 
глиняных изделий. Инструменты 
и приспособления для обработки 
глины.  
Приготовление и хранение 
глины. Основные этапы работы с 
глиной (сушка изделий, 
обработка, обжиг, 
декорирование) 
Практ. раб. Разминание глины и 
изучение ее свойств (скатывание 
в колбаску, расплющивание, 
свойства жидкой глины, 
обожженной). 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
3. 
 

 
Основные приемы 
и способы лепки 

Технология лепки простых форм 
(шара, овала, конуса, цилиндра и 
т.п.) 
Основные способы лепки: 
конструктивный, пластический, 
комбинированный, рельефный. 
В материале: лепка простых 
элементов; вылепить разными 
способами небольшую фигурку. 
Налепные узоры, 
геометрические и растительные 
орнаменты на тему природы 

 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
5 
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(плакетка) 

 
4. 
 
 

 
Различные методы 
и техники ручной 
лепки.  
Изготовление 
пустотелого 
изделия. 
 

Древние способы изготовления 
различных видов глиняных 
сосудов. Спиральная лепка из 
жгутов (технология изготовления 
сосуда).  
- Вылепить ''горшочек'' в 
спиральной технике. Применить 
различные техники 
декорирования.  (теснение, 
налепы, процарапка и т.п.)  
Вылепливаем различные 
варианты сосудов в этой технике 
(карандашницы, копилки, 
подсвечники). Обжиг, 
декорирование цветом. 

 
1  

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
30 

 
5. 

 
Отделка глиняных 
изделий 

Инструменты и приспособления. 
Виды отделок: теснение, 
процарапывание, накатки, 
штампы.  
Сбор материала для фактур. 
Сделать на глине различные 
образцы фактур. 
 Сделать плакетку ''Золотая 
рыбка'', ''Волшебная птица''. С 
использованием выразительных 
средств керамики. Обжиг, 
декорирование акрилом. 

 
 
2  

 
 
 
 
 
 
10  

 
6. 

 
Применение 
контрастно-
окрашеных глин 
для 
декорирования 
керамики. 

Познакомить с различными 
видами глин и с технологией 
окрашивания глины. 
Изготовление вазы, сосуда, 
подсвечника. Декорирование 
налепами с применением 
различных по цвету глин.  
Плакетка или панно с 
использованием для 
декорирования 2-х или более 
различных по цвету глин. 

 
1 

 
 
 
 
10 
 
 
6 

 
7. 

 
“Жители 
подводного 
царства” 
 

Беседа о разнообразии и красоте  
подводного мира, просмотр 
иллюстраций, работ мастеров. 
Раскрыть понятие ''Стилизация''. 
Практ.-я работа: плакетки, 

 
1  
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подвесные панно, сувениры с 
изображением жителей морских 
глубин.  
Коллективное панно: ‘‘Морская 
стихия”. Создание эскиза. 
Распределение индивид. 
заданий. Лепка рельефных 
изображений. Декор-е лепными 
элементами и офактуривание 
инструментами. Объединение в 
единое панно. Обжиг. 
Декорирование. Сборка. 

20 
 
 
 
24 
 

 
8. 

 
Знакомство с 
народной 
глиняной 
игрушкой, 
народными 
промыслами. 
 

Художественные промыслы. 
История возникновения и 
развития традиц. керамич. 
промыслов, показ иллюстративн. 
материала, образцов. 
Освоение приемов лепки 
керамических игрушек: 
''Водоноска'', ''Жар-птица''.  
Лепка птиц и животных в 
дымковской, филимоновск. 
традициях. Роспись 

 
1  

 
 
 
 
 
8 
 
10  

 
9. 

 
Роспись 
обожженных 
изделий 
 
 

Понятие о ритме, гармоничности 
цветовых сочетаний. Выбор 
цветового решения для 
определенной формы. Средства 
выразительности для создания 
образа. 
Освоение техники нанесения 
различных видов краски: гуашь, 
акварель, акрил.  
Подготовка изделия к росписи: 
зашкуривание, грунтовка, 
разметка. 
Роспись с использованием 
усложненных элементов и 
орнаментов. Использование 
лакового покрытия. 

 
1  

 
 
 
 
 
 
10  
 
 
 
10  
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10. 

 
Подарок своими 
руками 

Учимся делать подарки к  
календарным праздникам 
(Новому году, 8 марта, 
пасхальные сувениры). 
Применяем все полученные 
знания. Темы выбираем 
самостоятельно. 
Лепим плакетки, мелкую 
пластику, фоторамки, 
украшения, подсвечники и т.п. 
Обжиг. Декорирование  

  
 
 
34 

 
11. 

 
Любимые 
животные 

Пластические особенности и 
различия животных. Стилизация 
животных (показ наглядного 
материала)  
Лепка животных в свободной 
пластике. Создание характерного 
образа животного. 
Индивидуальные занятия. Работа 
над композицией для выставки. 

 
1 

 
 
 
 
 
31 

 
12. 
 

 
Свободное 
творчество 

Лепка на свободную тему. 
Применение полученных знаний 
и умений за год. Работа над 
выставочными изделиями. 
Обжиг. Декорирование. 

  
17 

 
13. 

 
Основы 
композиции. 
 

Что такое композиция. 
Композиция в декоративно-
прикладном искусстве. 
Основные законы композиции: 
главное и второстепенное, 
плоская композиция и объемная, 
пятно, силуэт. 
В материале: плакетка на тему 
“Сказочная птица”, панно 
“Золотая рыбка”  

 
 
1 

 
 
 
 
 
10 

 
14. 

 
Выставка работ 
учащихся 
 

Отбор лучших работ для 
пополнения выставочного фонда. 
Организация выставки лучших 
работ. Оформление и компановка 
экспозиции. Подведение итогов 
выставки. 

 
4 
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15. 
 

 
Экскурсии, 
посещение 
выставок 

Организация и участие в 
выставках-конкурсах внутри 
учреждения, городских, краевых, 
согласно плану городских 
мероприятий. 
Посещение выставок 
художников, декоративно-
прикладного искусства, 
экскурсия в ''Роев Ручей''. 

 
 
8 

 

Итого: 324 часа 
 
Учебно-тематический план 
Второй год обучения 
 

№ Тема Программное содержание Теор. 
часы 

Практ. 
часы 

 
1. 

 
Вводное занятие 

Организация и распорядок работы 
студии. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 
Материалы и инструменты 
используемые в работе. 
Виды глины и другие пластические 
материалы. 
Заготовка, хранение глины. 
Лепка на свободную тему. 

 
 
 
1 

 

 
2. 

 
Основы 
композиции 
 

Декоративная композиция; приемы 
стилизации; взаимодействие 
формы, цвета, фактуры. 
Использовать наглядный материал. 
В материале: небольшое панно, 
выполненное в технике ''мозаика'' 
из кусочков кафеля, стекла. 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
3. 

 
Технология 
изготовления 
пустотелого 
изделия 

Лепка предметов из глиняных 
пластин. Технология выполнения, 
инструменты, подручные 
материалы. 
В материале: сделать в этой 
технике шкатулку, карандашницу, 
подсвечник. Декорирование 
предметов (процарапывание, 
оттиск, налепы) 

 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
5 
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Фантазия на тему ''сосуд'. Тема по 
выбору: ''чудо-чайник'', ''сосуд-
человек'', ''сосуд-животное'', ''cосуд-
птица'' и т.п. 

 
4. 

 
Технология 
изготовления 
пустотелых 
скульптур 

Способы изготовления пустотелой 
скульптуры: из жгутов, 
выцарапывание лишней глины, из 
пласта. Предоставить наглядный 
материал, показать технологию 
выполнения. 
В материале слепить небольшую 
пустотелую скульптурку одним из 
способов. 

 
1  

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
30 

 
5. 

 
Лепка животных 

Показ и обсуждение различных 
видов животных, их повадки, 
пластика, выразительность. 
(Наглядный материал). Раскрыть 
понятие ''стилизация''. 
В материале: “мое любимое 
животное”; отобразить характер, 
особенности, пластику животного. 
Применить выразительные 
средства керамики. Лепка 
пустотелой скульптуры 
различными способами. 
Стилизация образа. Сушка, обжиг, 
декорирование изделия. 
Выполнить различные варианты. 

 
 
2  

 
 
 
 
 
 
10  

 
6. 

 
Глазури и 
красители 

Навыки работы с глазурями. 
Техники нанесения глазури на 
поверхность обожженного изделия: 
полив, окунание, нанесение 
кистью, распыление, “фроттаж”. 
Испробовать техники глазуровки 
на обожженные изделия. 
Сделать образцы глазурей на 
плиточках. 

 
1 

 
 
 
 
10 
 
 
6 
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7. 

 
Декорирование 
глазурованной 
керамики 
(надглазурная 
роспись) 

Знакомство с надглазурными 
красками, деколями. Различные 
виды и техники декорирования 
глазурованных изделий: роспись 
кистью, напыление, применение 
трафаретов, штампов. 
Отличие надглазурной росписи от 
подглазурной. 
Знакомство со специальными 
красками для росписи без обжига. 
В материале: роспись кафельной 
плитки специальными красками 
без обжига: ''Сказочная рыбка'', 
''Жар-птица'', ''Букет''. 
Коллективная работа: 
Панно из кафельных плиток. 
Выбор темы; эскиз; роспись. 
Собрать в общую композицию и 
оформить. 

 
1  

 
 
 
 
 
20 
 
 
 
24 
 

 
8. 
 

 
Формовка в 
гипсовые формы 

Гипс. Знакомство с материалами: 
Свойства гипса. 
Технология изготовления модели и 
гипсовой формы. Приготовление 
гипсового раствора. 
В материале: лепка глиняной 
модели (магнитики, колокольчики, 
основа для плакетки и т.п.) 
Изготовление гипсовой формы. 
Сушка, доводка, формовка изделий. 

 
1  

 
 
 
 
 
8 
 
10  

 
9.  

 
Подарок своими 
руками 

Делаем сувениры к календарным 
праздникам. Лепим украшения, 
мелкую пластику, шкатулки, 
копилки, подсвечники и т.п. 
Применяем полученные знания. 
Сушка, обжиг, декорирование. 

 
1  

 
 
 
 
 
 
10  
 
 
 
10  

 
10. 
 

 
Фантастические 
и сказочные 
образы 

Русский фольклор. Наглядный 
материал. Лекция или викторина. 
Принципы конструирования 
фантастических образов  
“Русалка”, “Кентавр”, “Сирин-
птица” и т.п. 

  
 
 
34 
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В материале: придумываем и лепим 
сказочные образы: “Подводное 
царство”, “Космос”,“Герои 
русского фольклора”. 
Организовываем в композицию.  
 “Придумай животное, которого 
нет”. 
Создание образа веселого 
необычного животного, которого 
нужно придумать самим. 

 
11. 

 
Художественный 
образ в 
архитектуре. 

Дома в различных странах, история 
жилищ, особые формы, новая 
архитектура. Выразительные 
средства архитектуры. 
Композиция в материале: “Замок 
подводного царства”, “Дом лесной 
феи”, “Дом будущего”, “Сказочные 
домики”. Работаем в парах. 

 
1 

 
 
 
 
 
31 

 
12. 

 
Свободное 
творчество 

Применение полученных знаний и 
умений. Работа над выставочными 
изделиями. Обжиг. Декорирование. 

  
17 

 
13. 

 
Лепка фигуры 
человека 

Скульптура малых форм; камерная 
скульптура; декоративная 
скульптура; цвет в скульптуре. 
Гжель. Народное твор-во. 
Современная керамика. 
Приемы лепки фигуры человека: из 
целого куска; способом 
составления из частей; из пласта. 
Методы лепки пустотелого 
изделия. 
Лепка фигуры человека по типу 
народной игрушки. 
Двухфигурная камерная скульптура 
по типу гжельской. Обжиг, 
декорирование 

 
 
1 

 
 
 
 
 
10 

 
14. 

 
Выставка работ 
уч-ся 
 

Отбор лучших работ для 
пополнения выставочного фонда. 
Организация выставки лучших 
работ или к календарным 
праздникам. Оформление 
экспозиции. Подведение итогов 
выставки. 

 
4 
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15. 

 
Экскурсии, 
посещение 
выставок 

Организация и участие в 
выставках-конкурсах внутри 
учреждения, городских, краевых, 
согласно плану мероприятий. 
Посещение выставок художников 
декоративно-прикладного ис-ва, 
экскурсии в “Роев Ручей”. 

 
 
8 

 

Итого: 324 часа  
Оценочные материалы 
 

 
№ 

Вид аттестации/ 
контроля 

Форма 
контроля 

Форма 
аттестации 

Сроки 
проведения 

1 Входящий 
контроль 

Педагогическое 
наблюдение 

Практическое 
занятие 

Сентябрь  

2 Промежуточный 
мониторинг 

Педагогическое 
наблюдение 

Организация и 
участие в 
выставках, 
подарки для 
попечителей 

Декабрь 

3 Итоговый 
мониторинг 

Педагогическое 
наблюдение 

Выставка 
работ 

Май  

 
Показатели критериев: 

3 балла – высокий уровень (В): ребенок владеет данным качеством, 
пользуется им в самостоятельной деятельности; 

2 балла –средний уровень (С): ребенок владеет частичными 
представлениями, умениями, навыками, пользуется помощью взрослого и 
сверстников; 

1 балл – низкий уровень (Н): ребенок не владеет (слабо владеет) данным 
качеством, не проявляет интереса к деятельности. 
 
Форма контроля занятий  
Входящий контроль – диагностика знаний, умений и навыков обучающихся            
Промежуточный контроль – проводится с целью контроля за качеством 
освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация 
проводится в форме открытых мастер-классов, участие в выставках             
Итоговый контроль –  оценивает результаты учебной деятельности 
обучающихся по окончании учебного года.  
 
          Критерий качества обучения связан с овладением элементарных 
навыков,  формирование эмоциональной отзывчивости на исполняемые 
произведения, воспитание сценической культуры. 0 
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Ресурсы, используемые на занятиях студии 
«Волшебная глина». 
         http://www.origamitessellations.com/ 
         http://www.papermosaics.co.uk/gallery.html 
         http://www.origami-resource-center.com/origami-tessellations.html 
http://www.papermosaics.co.uk/diy.html 
Conservation and Restoration - Ask Alexandra! by Alexandra Greathead 
History of Papier Mache by Jackie Hall 
History of Papier Mache Dolls by Debbie Andrews 
The Precariousness of Devotional Paper Arts by Raul Aguilar 
Victorian Papier Mache by Jackie Hall 
http://www.papiermache.co.uk 
www.library.ru 
http://sovets.net/2042-kak-delat-pape-mashe.html 
www.rustrana.ru 
www.dlyamenya.moy.su 
www.c-a-m.narod.ru 
www.repace.ru 
www.sdelaysam.info 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.papermosaics.co.uk/diy.html
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http://www.papiermache.co.uk/exec/cms-documents/s-articles/p-view/id-36/
http://www.papiermache.co.uk/exec/cms-documents/s-articles/p-view/id-21/
http://www.papiermache.co.uk/
http://www.library.ru/
http://sovets.net/2042-kak-delat-pape-mashe.html
http://www.rustrana.ru/
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Приложение 5 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Сольное пение» 
 
Пояснительная записка 
 
              В наше время остро стоит проблема развития духовной культуры 
общества, мировых и национальных традиций, общечеловеческой памяти. 
Музыка – одно из важнейших средств раскрытия духовного потенциала 
личности, стимулирования её развития. Многовековой опыт и специальные 
исследования показали, что музыкальное образование наиболее доступное для 
всех обучающихся, так как влияет на развитие познавательной активности, 
способствует воспитанию нравственности, национального самосознания, 
делает богаче духовный мир, влияет на психику, оказывает влияние на 
здоровье ребенка. 
 
Рабочая программа «Сольное пение» разработана  на основании: 
 
- требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г.); 
- на основе ООП НООКГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы»; 
- примерных учебных планов образовательных программ дополнительного 
образования детей по видам музыкального искусства для ДМШ и ДШИ 
(Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754);  
- примерных программ по учебным предметам в области искусств, 
разработанные Министерством культуры Российской Федерации, Российским 
научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачёва и Институтом развития образования в сфере культуры и 
искусства (Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ); 
 
с учётом:  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
 
         Программа имеет художественно-эстетическую направленность и 
входит в образовательную область «Искусство», основными целями 
которой являются развитие музыкально-художественного творчества детей, 
формирование  основ музыкальной культуры детей  как части их духовно-
нравственной культуры, приобщение их к музыкальному искусству.  
 
    Основными целями программы «Сольное пение» музыкально-
эстетическое развитие детей; формирование фундамента музыкальной 
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культуры детей как части их общей и духовной культуры; развития 
личностных качеств ребёнка, его индивидуальности через обучение пению.  
    Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 
исполнение  музыкальных произведений, доступных их восприятию, 
способствует решению следующих задач:  

• Формирование, развитие  и прочное овладение 
вокальными навыками; 

• Воспитание художественно-эстетического вкуса, 
сценической культуры; 

• Расширение   кругозора, формирование основ музыкальной 
культуры через эмоциональное, активное восприятие  и исполнение 
высокохудожественных музыкальных произведений; 

     Используемые технологии:  личностно-ориентированное обучение, 
технология творческого саморазвития, игровые технологии (младший 
возраст), технология сотрудничества, здоровьесберегающие технологии. 
    Данные технологии дают возможность программе «Сольное пение» быть 
адаптированной к разнообразию интересов и запросов детей, быть открытой и 
гибкой для коррекции на всех этапах ее реализации. 
 
Используемые методики: ФМРГ В.В. Емельянова, вокальные упражнения по 
системе Д. Огородного, идеи вокального воспитания К. Орфа, дыхательная 
гимнастика А. Стрельниковой. 
    Основные методические принципы:  

• Минимум селекции – максимум  развития (обучение всех детей, 
без отбора); 

• Соответствие содержания, методики обучения и воспитания 
уровню психофизиологического развития ребёнка; 

• Комплексность решения задач обучения, развития и воспитания; 
• Постоянство требований и систематическое повторение действий; 
• Доступность и результативность; 
• Увлечённость; 
• Художественная ценность исполняемых произведений; 
• Гуманизация образовательного процесса и уважение личности 

каждого ученика; 
 
         Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 
используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение вокальных приёмов и упражнений, разбор, 
анализ исполняемого музыкального материала); 

• наглядный (показ вокальных приёмов и упражнений, 
демонстрация разучиваемого музыкального произведения); 

• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, 
деление целого произведения на более мелкие части для подробной 
проработки и последующая организация целого, репетиционные 
занятия); 
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• прослушивание записей выдающихся исполнителей;  
• применение индивидуального подхода к каждому ученику с 

учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня 
подготовки. 

        Данные  методы работы являются наиболее продуктивными для 
реализации поставленных целей и задач учебного программы и основаны на 
проверенных методиках и сложившихся традициях русского вокального 
исполнительства. 
 
   Формы обучения: групповая, парная, индивидуальная. 
          Программа «Сольное пение» направлена на реализацию духовно-
нравственного направления внеурочной деятельности, рассчитана на возраст 
обучающихся от 7 до 17 лет. Срок реализации программы составляет 1 год. 
         Занятия по предмету «Сольное пение» проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительность занятий 4,5 часа, что составляет 324 часа в год. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
программы «Сольное пение»  
Личностные результаты:  
• формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 
творческой деятельности;  
• формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю. 
• формирование эмоционального отношение к искусству;  
• формирование духовно-нравственных оснований;  
• реализация творческого потенциала в процессе коллективного 
(индивидуального) музицирования;  
Метапредметные результаты:  
регулятивные УУД: 
• планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 
• выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством.  
коммуникативные УУД:  
• участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, 
города, региона и др.);  
• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 
музыке;  
• применять знаково-символические и речевые средства для решения 
коммуникативных задач;  
познавательные УУД:  
• использовать знаково-символические средства для решения задач; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников.  
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Предметные результаты:  
знать: 
• элементарные способы воплощения художественно-образного содержания 
музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-
творческой деятельности;  
• нотную грамоту; 
• правильную певческую установку; 
• особенности музыкального языка, уметь применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных 
проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной 
и внешкольной деятельности;  
• исполнять одноголосные произведения с не дублирующим вокальную 
партию аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе;  
• создавать коллективные музыкально-пластические композиции; исполнять 
вокальные произведения.  
 
Методы контроля, отслеживания и оценивания результатов 
 
Личностные результаты отслеживаются с помощью индивидуальной сдачи 
партий, сольное исполнение программных произведений. 
Предметные результаты оцениваются и контролируются методами: 
контрольной сдачи вокальных упражнений, выполнение творческих заданий. 
Метапредметные результаты – отслеживаются и оцениваются с помощью 
метода наблюдения за вокальным развитием учащихся, качеством концертных 
выступлений, результативностью конкурсных выступлений. 
 
Оценочные материалы  
 

 
№ 

Вид аттестации/ 
контроля 

Форма 
контроля 

Форма 
аттестации 

Сроки 
проведения 

1 Входящий 
контроль 

Педагогическое 
наблюдение 

Практическое 
занятие 

Сентябрь  

2 Промежуточный 
мониторинг 

Педагогическое 
наблюдение 

Выступления с  
концертными 
номерами 

Декабрь 

3 Итоговый 
мониторинг 

Педагогическое 
наблюдение 

Участие в 
конкурсе 

Май  

 
Форма контроля занятий  
 
            Входящий контроль – диагностика музыкальных способностей и 
вокальных навыков на начало занятий. 
            Промежуточный контроль – сдача вокальных упражнений, выявление 
уровня знаний и технического усвоения разучиваемых  произведений в 
процессе  занятий; по готовности,  концертное исполнение выученных 
произведений. 
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            Итоговый контроль –  исполнение разученных произведений на 
конкурсе. 
          Критерий качества обучения связан с овладением элементарных 
певческих навыков,  формирование эмоциональной отзывчивости на 
исполняемые произведения, воспитание сценической культуры.  
 
Требования к промежуточной и итоговой аттестации 
Владеть вокальными навыками, соответствующими уровню обучения 
Уметь владеть собой во время публичных выступлений, раскрыть 
исполнительский замысел композитора 
Знать наизусть исполняемый репертуар 
 
 
Диагностическая карта 
 

Фамилия Артику
ляцион
ная 
гимнас
тика 

Фонети
ческие 
упражн
ения 

Вокаль
но-
речевы
е 
упражн
ения 

Певчес
кая 
устано
вка и 
дыхани
е 
 

Арти
куля
ция 

Дикц
ия 

Звуков
едение 
 

Фонопе
дическ
ие 
упражн
ения 

1         
2         
3         
         
 
Показатели  критериев:  
 
В (высокий уровень): ребёнок владеет данным качеством, пользуется им в 
самостоятельной деятельности; 
С (средний уровень): ребёнок владеет частичными представлениями , 
умениями, навыками, пользуется с помощью педагога 
Н (низкий уровень): ребёнок не владеет (слабо владеет) данным качеством, не 
проявляет интереса к деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 
курса 

Содержание 
курса 

Кол
-во 
часо
в 

               Планируемые результаты 
освоения  
 
Метапредметные результаты 

учебного процесса 
 
Предметные результаты 

 Раздел 1. 
«Биоакуст
ический 
фундамен
т 
голосовой 
активност
и»  

Эволюционно 
древние 
генетически 
исходные 
механизмы 
голосообразован
ия, несущие 
эмоциональную 
информацию. 
Голосовые 
сигналы 
доречевой 
коммуникации 
(ГСДК). 
Фонетические 
упражнения. 
Голосовые 
развивающие 
игры. 
Артикуляционна
я гимнастика. 

12 - Самостоятельно моделируют высоту 
звука. 
- Самостоятельно формулируют 
сложный двигательный навык из 
последовательности и совокупности 
простейших, далее неразложимых на 
сознательном уровне операций. 
- Самостоятельно осуществляют 
наблюдение:  визуальное и осязательное. 
- Выполняют повторение своего 
собственного звука со всем комплексом 
вокально-телесных ощущений 
(вибрация, давление, работа мышц), 
воспринимаемого только через слух. 
- Решают   задачи творческого  
характера, самостоятельно. 
- Способ решения выделяют 
самостоятельно.  
- Осуществляют контроль и 
взаимоконтроль за выполнением  
предыдущих действий по 
самостоятельно выделенным критериям, 
в том числе используют формы 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

- Анализирует свои мышечные ощущения 
- Получит возможность восстановить и 
развивать голосовую функцию 
- Интонирует  точно музыкальную 
мелодию 
- Воспринимает и анализирует 
собственное исполнение и коллективное 
- Формирует вокальную культуру 
- Правильно артикулирует 
- Четко и ясно произносит согласные, что 
способствует правильной речи 
- Включает защитные механизмы 
голосовой функции 
-Знает  и понимает выразительные 
средства музыки 
- Анализирует музыкальное произведение 
через средства музыкальной 
выразительности 
-Исполняет музыкальные произведения 
разных форм, характера и жанров 
- Получит возможность научиться владеть 
навыками кантиленного пения, 
многоголосия 
- Интонационно-образно воспринимать 
музыкальное произведение в единстве его 
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- Самостоятельно разрабатывают 
критерии оценки и   адекватно 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
- Представляют наработанные навыки в 
форме сольного выступления. 

содержания и формы и характеризовать 
свое внутреннее состояние, свои чувства, 
переживания и мысли, рожденные этой 
музыкой 

Раздел 2. 
«Дыхание 
– основа 
пения» 
  
 

Дыхательная 
гимнастика (Г. 
Стрельникова) 
Упражнения на 
дыхание. 
Активный 
фонационный 
выдох. 
Бесшумный 
вдох на 
«активной 
паузе»  

8 
 
 
 

Самостоятельно моделируют высоту 
звука. 
- Самостоятельно формулируют 
сложный двигательный навык из 
последовательности и совокупности 
простейших, далее неразложимых на 
сознательном уровне операций. 
- Самостоятельно осуществляют 
наблюдение:  визуальное и осязательное. 
- Выполняют повторение своего 
собственного звука со всем комплексом 
вокально-телесных ощущений 
(вибрация, давление, работа мышц), 
воспринимаемого только через слух. 
- Решают   задачи творческого  
характера, самостоятельно. 
- Способ решения выделяют 
самостоятельно.  
- Осуществляют контроль и 
взаимоконтроль за выполнением  
предыдущих действий по 
самостоятельно выделенным критериям, 
в том числе используют формы 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

- Анализирует свои мышечные ощущения 
- Получит возможность восстановить и 
развивать голосовую функцию 
- Интонирует  точно музыкальную 
мелодию 
- Воспринимает и анализирует 
собственное исполнение и коллективное 
- Формирует вокальную культуру 
- Правильно артикулирует 
- Четко и ясно произносит согласные, что 
способствует правильной речи 
- Включает защитные механизмы 
голосовой функции 
-Знает  и понимает выразительные 
средства музыки 
- Анализирует музыкальное произведение 
через средства музыкальной 
выразительности 
-Исполняет музыкальные произведения 
разных форм, характера и жанров 
- Получит возможность научиться владеть 
навыками кантиленного пения, 
многоголосия 
- Интонационно-образно воспринимать 
музыкальное произведение в единстве его 
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- Самостоятельно разрабатывают 
критерии оценки и   адекватно 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
- Представляют наработанные навыки в 
форме сольного выступления. 

содержания и формы и характеризовать 
свое внутреннее состояние, свои чувства, 
переживания и мысли, рожденные этой 
музыкой 
 

Раздел 3. 
«Режимы 
работы 
гортани» 

 
Физиологически
е механизмы 
звукоизвлечения
: 
1.шумовой 
режим 
2.грудной 
режим 
3.фальцетный 
режим 
4.свистковый 
режим 
Межрегисторвы
й порог 
(переходный 
участок 
диапазона) 
 

8 Самостоятельно моделируют высоту 
звука. 
- Самостоятельно формулируют 
сложный двигательный навык из 
последовательности и совокупности 
простейших, далее неразложимых на 
сознательном уровне операций. 
- Самостоятельно осуществляют 
наблюдение:  визуальное и осязательное. 
- Выполняют повторение своего 
собственного звука со всем комплексом 
вокально-телесных ощущений 
(вибрация, давление, работа мышц), 
воспринимаемого только через слух. 
- Решают   задачи творческого  
характера, самостоятельно. 
- Способ решения выделяют 
самостоятельно.  
- Осуществляют контроль и 
взаимоконтроль за выполнением  
предыдущих действий по 
самостоятельно выделенным критериям, 
в том числе используют формы 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

- Анализирует свои мышечные ощущения 
- Получит возможность восстановить и 
развивать голосовую функцию 
- Интонирует  точно музыкальную 
мелодию 
- Воспринимает и анализирует 
собственное исполнение и коллективное 
- Формирует вокальную культуру 
- Правильно артикулирует 
- Четко и ясно произносит согласные, что 
способствует правильной речи 
- Включает защитные механизмы 
голосовой функции 
-Знает  и понимает выразительные 
средства музыки 
- Анализирует музыкальное произведение 
через средства музыкальной 
выразительности 
-Исполняет музыкальные произведения 
разных форм, характера и жанров 
- Получит возможность научиться владеть 
навыками кантиленного пения, 
многоголосия 
- Интонационно-образно воспринимать 
музыкальное произведение в единстве его 
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- Самостоятельно разрабатывают 
критерии оценки и   адекватно 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
- Представляют наработанные навыки в 
форме сольного выступления. 
- Самостоятельно снимают эстетический 
контроль с целью переноса внимания со 
слухового восприятия собственного 
тембра на восприятие вибрации, 
давления, работы мышц, фонетику, на 
зрительное и осязательное восприятие. 
 

содержания и формы и характеризовать 
свое внутреннее состояние, свои чувства, 
переживания и мысли, рожденные этой 
музыкой 
 

  Раздел 4. 
«Коордиоц
ионно-
тренирово
чный»»  
 

Приемы 
фонопедическог
о метода 
развития голоса 
(ФМРГ) 
Специфическая 
форма рупора, 
равнообъемные 
певческие 
гласные.  
Маскировочная 
артикуляция. 
Ограничения 
ФМРГ 
 

6 Самостоятельно моделируют высоту 
звука. 
- Самостоятельно формулируют 
сложный двигательный навык из 
последовательности и совокупности 
простейших, далее неразложимых на 
сознательном уровне операций. 
- Самостоятельно осуществляют 
наблюдение:  визуальное и осязательное. 
- Выполняют повторение своего 
собственного звука со всем комплексом 
вокально-телесных ощущений 
(вибрация, давление, работа мышц), 
воспринимаемого только через слух. 
- Решают   задачи творческого  
характера, самостоятельно. 
- Способ решения выделяют 
самостоятельно.  

- Анализирует свои мышечные ощущения 
- Получит возможность восстановить и 
развивать голосовую функцию 
- Интонирует  точно музыкальную 
мелодию 
- Воспринимает и анализирует 
собственное исполнение и коллективное 
- Формирует вокальную культуру 
- Правильно артикулирует 
- Четко и ясно произносит согласные, что 
способствует правильной речи 
- Включает защитные механизмы 
голосовой функции 
-Знает  и понимает выразительные 
средства музыки 
- Анализирует музыкальное произведение 
через средства музыкальной 
выразительности 
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- Осуществляют контроль и 
взаимоконтроль за выполнением  
предыдущих действий по 
самостоятельно выделенным критериям, 
в том числе используют формы 
познавательной и личностной 
рефлексии. 
- Самостоятельно разрабатывают 
критерии оценки и   адекватно 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
- Представляют наработанные навыки в 
форме сольного выступления. 
- Самостоятельно снимают эстетический 
контроль с целью переноса внимания со 
слухового восприятия собственного 
тембра на восприятие вибрации, 
давления, работы мышц, фонетику, на 
зрительное и осязательное восприятие. 
- Самостоятельно оптимизируют 
деятельность всей системы 
голосообразования пот законам 
биологической целесообразности и 
энергетической экономичности, путём 
многократного повторения одинаковых 
операций. 

-Исполняет музыкальные произведения 
разных форм, характера и жанров 
- Получит возможность научиться владеть 
навыками кантиленного пения, 
многоголосия 
- Интонационно-образно воспринимать 
музыкальное произведение в единстве его 
содержания и формы и характеризовать 
свое внутреннее состояние, свои чувства, 
переживания и мысли, рожденные этой 
музыкой 
 

Раздел 5.  
«Защитны
е 
механизм
ы 

Физиологические 
компоненты 
механизма 
прикрытия: 
фонационная 

6 Самостоятельно  моделируют высоту 
звука. 
- Самостоятельно формулируют 
сложный двигательный навык из 
последовательности и совокупности 

- Анализирует свои мышечные ощущения 
- Получит возможность восстановить и 
развивать голосовую функцию 
- Интонирует  точно музыкальную 
мелодию 



69 
 

певческог
о 
голосообр
азования» 

функция трахеи, 
краевое 
смыкание 
голосовых 
складок, сужение 
входа в гортань. 
Фонетические  
компоненты 
механизма 
прикрытия: 
расширение 
глоточной части 
на «У», «Ы», 
специфическое 
положение языка. 

простейших, далее неразложимых на 
сознательном уровне операций. 
- Самостоятельно осуществляют 
наблюдение:  визуальное и осязательное. 
- Выполняют повторение своего 
собственного звука со всем комплексом 
вокально-телесных ощущений 
(вибрация, давление, работа мышц), 
воспринимаемого только через слух. 
- Решают   задачи творческого  
характера, самостоятельно. 
- Способ решения выделяют 
самостоятельно.  
- Осуществляют контроль и 
взаимоконтроль за выполнением  
предыдущих действий по 
самостоятельно выделенным критериям, 
в том числе используют формы 
познавательной и личностной 
рефлексии. 
- Самостоятельно разрабатывают 
критерии оценки и   адекватно 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
- Представляют наработанные навыки в 
форме сольного выступления. 
- Самостоятельно снимают эстетический 
контроль с целью переноса внимания со 
слухового восприятия собственного 
тембра на восприятие вибрации, 
давления, работы мышц, фонетику, на 

- Воспринимает и анализирует 
собственное исполнение и коллективное 
- Формирует вокальную культуру 
- Правильно артикулирует 
- Четко и ясно произносит согласные, что 
способствует правильной речи 
- Включает защитные механизмы 
голосовой функции 
-Знает  и понимает выразительные 
средства музыки 
- Анализирует музыкальное произведение 
через средства музыкальной 
выразительности 
-Исполняет музыкальные произведения 
разных форм, характера и жанров 
- Получит возможность научиться владеть 
навыками кантиленного пения, 
многоголосия 
- Интонационно-образно воспринимать 
музыкальное произведение в единстве его 
содержания и формы и характеризовать 
свое внутреннее состояние, свои чувства, 
переживания и мысли, рожденные этой 
музыкой 
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зрительное и осязательное восприятие. 
- Самостоятельно оптимизируют 
деятельность всей системы 
голосообразования пот законам 
биологической целесообразности и 
энергетической экономичности, путём 
многократного повторения одинаковых 
операций. 

Раздел 6. 
«ФМРГ»   

Упражнения в 
грудном регистре. 
Упражнения, 
содержащие 
межрегистровый 
пороговый 
эффект, 
переводящий 
грудной режим в 
фальцетный. 
Упражнения в 
фальцетном 
режиме. 
Устранение 
неравномерности 
развития 
голосового 
аппарата и 
голосовой 
функции. 
 

34 Самостоятельно  моделируют высоту 
звука. 
- Самостоятельно формулируют 
сложный двигательный навык из 
последовательности и совокупности 
простейших, далее неразложимых на 
сознательном уровне операций. 
- Самостоятельно осуществляют 
наблюдение:  визуальное и осязательное. 
- Выполняют повторение своего 
собственного звука со всем комплексом 
вокально-телесных ощущений 
(вибрация, давление, работа мышц), 
воспринимаемого только через слух. 
- Решают   задачи творческого  
характера, самостоятельно. 
- Способ решения выделяют 
самостоятельно.  
- Осуществляют контроль и 
взаимоконтроль за выполнением  
предыдущих действий по 
самостоятельно выделенным критериям, 
в том числе используют формы 

- Анализирует свои мышечные ощущения 
- Получит возможность восстановить и 
развивать голосовую функцию 
- Интонирует  точно музыкальную 
мелодию 
- Воспринимает и анализирует 
собственное исполнение и коллективное 
- Формирует вокальную культуру 
- Правильно артикулирует 
- Четко и ясно произносит согласные, что 
способствует правильной речи 
- Включает защитные механизмы 
голосовой функции 
-Знает  и понимает выразительные 
средства музыки 
- Анализирует музыкальное произведение 
через средства музыкальной 
выразительности 
-Исполняет музыкальные произведения 
разных форм, характера и жанров 
- Получит возможность научиться владеть 
навыками кантиленного пения, 
многоголосия 
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 Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Дата Тема урока Примечания 

   
«Биоакустический фундамент голосовой активности» 12 часов 
 

 

1. 02.09 Артикуляционная гимнастика. Инструктаж по технике безопасности   

познавательной и личностной 
рефлексии. 
- Самостоятельно разрабатывают 
критерии оценки и   адекватно 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
- Представляют наработанные навыки в 
форме сольного выступления. 
- Самостоятельно снимают эстетический 
контроль с целью переноса внимания со 
слухового восприятия собственного 
тембра на восприятие вибрации, 
давления, работы мышц, фонетику, на 
зрительное и осязательное восприятие. 
- Самостоятельно оптимизируют 
деятельность всей системы 
голосообразования пот законам 
биологической целесообразности и 
энергетической экономичности, путём 
многократного повторения одинаковых 
операций. 

- Интонационно-образно воспринимать 
музыкальное произведение в единстве его 
содержания и формы и характеризовать 
свое внутреннее состояние, свои чувства, 
переживания и мысли, рожденные этой 
музыкой 
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2. 07.09 Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика  
3. 09.09 Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика  
4. 14.09 Артикуляционная гимнастика. Развивающие голосовые игры  
5. 16.09 Артикуляционная гимнастика. Развивающие голосовые игры  
6. 21.09 Артикуляционная гимнастика. Развивающие голосовые игры  
7. 23.09 Артикуляционная гимнастика. Развивающие голосовые игры  
8. 28.09 Артикуляционная гимнастика. Развивающие голосовые игры  
9. 30.09 Артикуляционная гимнастика. Фонетические упражнения  
10. 05.10 Артикуляционная гимнастика. Фонетические упражнения  
11. 07.10 Артикуляционная гимнастика. Фонетические упражнения  
12. 12.10 Артикуляционная гимнастика. Развивающие голосовые игры  
   

«Дыхание – основа пения» 8 часов 
 

 

13. 14.10 Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой)  
14. 19.10 Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой)  
15. 21.10 Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Певческая установка.  
16. 26.10 Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой). Певческая установка.  
17. 28.10 Упражнения на дыхание. Бесшумный вдох на «активной паузе»  

18. 02.11 Упражнения на дыхание. Бесшумный вдох на «активной паузе»  
19. 09.11 Упражнения на дыхание. Активный фонационный выдох.  
20. 11.11 Упражнения на дыхание. Активный фонационный выдох.  
   

«Режимы работы гортани» 8 часов 
 

 

21. 16.11 Упражнения в грудном режиме.  
22. 18.11 Упражнения в грудном режиме.  
23. 23.11 Упражнения в фальцетном режиме.  
24. 25.11 Упражнения в фальцетном режиме.  
25. 30.11 Упражнения на межрегистровый переход  
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26. 02.12 Упражнения на межрегистровый переход  
27. 07.12 Упражнения на межрегистровый переход  
28. 09.12 Упражнения в свистковом регистре  
   

«Коордиоционно-тренировочный» 6 часов 
 

 

29. 14.12 Фонетические упражнения.  
Приемы фонопедического метода развития голоса: «штро-бас» (3 шага) 

 

30. 16.12 Приемы фонопедического метода развития голоса: «шип – голос»  А, АОУ, АОИ   
(3 шага) 

 

31. 21.12 Приемы фонопедического метода развития голоса: «пульсация»  (3 шага)  
32. 23.12 Приемы фонопедического метода развития голоса: «выдувание», фонация У  (5  

шагов ) 
 

33. 28.12 Приемы фонопедического метода развития голоса: «подготовка к нейтральному 
гласному»  (4 шага ) 

 

34. 30.12 Приемы фонопедического метода развития голоса: « нейтральный гласный»  (5 
шагов ) 

 

   
«Защитные механизмы певческого голосообразования» 6 часов 
 

 

35. 11.01 Физиологические компоненты механизма прикрытия: «шип». «маскировочная 
артикуляция»  

 

36. 13.01 Фонетические  компоненты механизма прикрытия: фонетический приём развития 
певческого  вибрато «Пульсация» 

 

37. 18.01 Физиологические компоненты механизма прикрытия: фонационная функция трахеи, 
фонация гласного «У» 

 

38. 20.01 Физиологические компоненты механизма прикрытия: фонационная функция трахеи, 
фонетические  компоненты механизма прикрытия: специфическое положение языка 
«шип – голос» 

 

39. 25.01 Фонетические  компоненты механизма прикрытия: специфическое положение языка  
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«нейтральный гласный» Механический приём наведения на ощущение пения с 
вибрато. 

40. 27.01 Физиологические компоненты механизма прикрытия: краевое смыкание голосовых 
складок, вибрационная функция трахеи «вибрация губ». Механический приём 
наведения на ощущение пения с вибрато. 

 

   
«ФМРГ» 21 час 
 

 

41. 01.02 Фонопедические упражнения в грудном регистре.  
42. 03.02 Фонопедические упражнения в грудном регистре.  
43. 08.02 Фонопедические упражнения в грудном регистре.  
44. 10.02 Фонопедические упражнения в фальцетном регистре.  
45. 15.02 Фонопедические упражнения в фальцетном регистре.  
46. 17.02 Фонопедические упражнения в фальцетном регистре.  
47. 22.02 Межрегистровый порог.  
48. 24.02 Межрегистровый порог.  
49. 01.03 Межрегистровый порог.  
50. 03.03 Межрегистровый порог.  
51. 10.03 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции. 
 

52. 15.03 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. 

 

53. 17.03 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. 

 

54. 22.03 Фонопедические упражнения в грудном регистре. Межрегистровый порог.  
Фонопедические упражнения в фальцетном регистре. «Штро-бас – грудной – 
фальцетный» 

 

55. 24.03 Фонопедические упражнения в грудном регистре. Межрегистровый порог.  
Фонопедические упражнения в фальцетном регистре. «Штро-бас – грудной – 
фальцетный» 
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56. 29.03 Фонопедические упражнения в грудном регистре. Межрегистровый порог.  
Фонопедические упражнения в фальцетном регистре. 

 

57. 31.03 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. 

 

58. 05.04 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. 

 

59. 07.04 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. 

 

60. 12.04 Фонопедические упражнения в грудном регистре. Межрегистровый порог.  
Фонопедические упражнения в фальцетном регистре. 

 

61. 14.04 Фонопедические упражнения в грудном регистре. Межрегистровый порог.  
Фонопедические упражнения в фальцетном регистре. 

 

62. 19.04 Фонопедические упражнения в грудном регистре. Межрегистровый порог.  
Фонопедические упражнения в фальцетном регистре. 

 

63. 21.04 Фонопедические упражнения в грудном регистре. Межрегистровый порог.  
Фонопедические упражнения в фальцетном регистре. 

 

64. 26.04 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. Упражнения специфического воздействия «Зубы на зубы» 

 

65. 28.04 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. Упражнения специфического воздействия «Зубы на зубы» 

 

66. 03.05 Фонопедические упражнения в грудном регистре. Межрегистровый порог.  
Фонопедические упражнения в фальцетном регистре. «Штро-бас – грудной – 
фальцетный» 

 

67. 05.05 Фонопедические упражнения в грудном регистре. Межрегистровый порог.  
Фонопедические упражнения в фальцетном регистре. «Штро-бас – грудной – 
фальцетный» 

 

68. 10.05 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. 

 

69. 12.05 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. 
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70. 17.05 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. 

 

71. 19.05 Межрегистровый порог.    
72. 24.05 Межрегистровый порог.    
73. 26.05 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции. 
 

74. 31.05 Упражнения на устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 
функции. 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

 Просторное помещение  
 Музыкальный центр. 
 Компьютер. 
 Синтезатор. 
 Фортепиано 
 Набор шумовых инструментов 
 Фонотека учебных фонограмм. 
 Сцена для репетиций и концертных выступлений. 
 Радио – микрофоны, 
 микшерский пульт. 
 Компьютерные программы для обработки музыкальных фонограмм. 
 Концертные костюмы. 
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Приложение 6 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«IT технологии в обществе» 
 

 
Пояснительная записка 
 
Рабочая программа дополнительного образования по информатике 

составлена в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ, примерных требований к программам дополнительного образования 
детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844), 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования. СанПиН 2.4.4.1251-03», утвержденные 01.04.2003 
г. Приложение «Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного 
профиля». 

В современном обществе компьютеры прочно вошли в повседневную жизнь 
практически каждого человека (магазин, банк и т.д.). Современные условия труда 
часто требуют элементарных навыков пользователя ПК. Информационные 
процессы являются фундаментальной составляющей современной картины мира. 
Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 
биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается 
сомнению. Кроме того, в период перехода к информационному обществу одним 
из важнейших аспектов деятельности человека становится умение оперативно и 
качественно работать с информацией, привлекая для этого современные средства 
и методы. Это добавляет к целям современного образования еще одну цель – 
формирование уровня информационной культуры, соответствующего 
требованиям общества. Наиболее полно реализовать поставленную цель, призвана 
образовательная область «информатика». Учитывая размытость границ научной 
области информатики и невозможность в рамках школьного образования осветить 
весь спектр ее направлений, актуальной представляется разработка такой 
концепции обучения, где наиболее ярко выделены те направления, которые 
послужат развитию воспитанников, помогут сформировать их системное 
мировоззрение, и позволят им овладеть современными информационными 
технологиями. 

Насущными требованиями к образованию сегодняшнего дня являются 
построение личностно-ориентированной педагогической системы, личностная 
ориентация педагогического процесса, поиск и развитие задатков, способностей, 
заложенных природой в каждом ребенке. 

На занятиях по информатике большое значение имеет формирование у 
воспитанников адекватной самооценки и осознание перспектив будущей жизни. 
Самооценка лежит в основе наиболее адекватного мотива учебной деятельности – 
мотива достижения. Формирование знаний и умений осуществляется для детей на 
доступном уровне.  

Данная программа разработана для обучения началам информатики и 
формирования первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в 
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информационной среде. Программа построена таким образом, чтобы каждый, 
изъявивший желание пройти через нее, смог найти себе в рамках этой системы 
занятие по душе, реализовать себя, научился эффективно использовать 
информационные технологии в учебной, творческой, самостоятельной, досуговой 
деятельности. 

Цель программы:  
Формирование информационной культуры воспитанников детского дома, а 

именно умение целенаправленно работать с информацией и использовать для 
этого возможности компьютера. 

Задачи: 
1. сформировать представление об информационной системе и 

технологии, принципе технического обеспечения информационных технологий, 
классификации программного обеспечения; 

2. сформировать ЗУНы необходимые для самостоятельного применения 
компьютеров, в том числе грамотного применения информационных технологий; 

3. научить применять информационные технологии в повседневной 
жизни; 

4. развивать умение самостоятельно конструировать свои знания; 
5. развивать логическое мышление, творческий и познавательный 

потенциал воспитанников, коммуникативные способности с использованием для 
этого компьютерного инструментария. 

Содержание программы построено на следующих дидактических принципах:  
• отбор и адаптация материала для формирования предварительных знаний, 

способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом курсе 
информатики и информационных технологий, в соответствии с 
психофизическими возможностями, возрастными особенностями воспитанников, 
уровнем их знаний и умений; 

• формирование логического мышления в оптимальном возрасте, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

• индивидуально-личностный подход к обучению; 
• овладение поисковыми, проблемными, репродуктивными типами 

деятельности во время индивидуальной и коллективной работы на занятии, 
дополнительная мотивация через игру; 

• соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером. 
Методы и методические приемы 
Практикум – это общее задание для всех обучающихся в студии 

воспитанников, выполняемое на компьютере. 
Занятие – беседа. Проводится диалог между педагогом и воспитанниками, 

что позволяет обучающимся быть полноценными участниками занятия. 
Занятие – исследование. Воспитанникам предлагается создать рисунок в 

графическом редакторе и сохранить его с разным расширением, посмотреть что 
изменилось, сделать выводы. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 
• фронтальной - подача материала всему коллективу воспитанников; 
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• индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 
педагогом помощи ученикам при возникновении затруднения, не уменьшая 
активности ребят и содействуя выработке навыков самостоятельной работы.  

• групповой - когда обучающимся предоставляется возможность 
самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 
взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 
возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует 
более быстрому и качественному выполнению заданий. Особым приемом при 
организации групповой формы работы является ориентирование детей на 
создание так называемых минигрупп или подгрупп с учетом их возраста и опыта 
работы. 

Ожидаемые результаты 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Раздел 1. Освоение системной среды Windows 
Должны знать: 
• правила техники безопасности при работе в компьютерном классе; 
• назначение основных устройств компьютера; 
• понятие графического интерфейса; 
• назначение компьютерного меню и Главного меню; 
• назначение служебных клавиш. 
Должны уметь: 
• выбирать пункты меню; 
• запускать программу и завершать работу с ней; 
• изменять размеры и расположение окна. 
 
Раздел 2. Простейшая технология работы с текстом 
Должны знать: 
• основные правила набора текста; 
• назначение основного меню; 
• основные операции редактирования; 
• назначение буфера обмена; 
• технологию работы с программой Калькулятор. 
Должны уметь: 
• вводить и редактировать текст; 
• копировать, перемещать, удалять фрагмент текста; 
•выполнять расчеты с помощью программы Калькулятор; 
• располагать окна на Рабочем столе и поочередно в них работать. 
 
Раздел 4 Редактирование рисунков 
Должны знать: 
• понятие фрагмента рисунка; 
• понятие файла. 
Должны уметь: 
•выделять и перемещать фрагмент рисунка; 
• создавать графический объект из типовых фрагментов; 
• сохранять рисунок в файле и открывать файл. 
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Раздел 5 Создание презентаций в среде Power Point 
Должны знать: 
• назначение и функциональные возможности Power Point; 
• объекты и инструменты Power Point; 
• технологию настройки Power Point. 
Должны уметь: 
• создать слайд; 
• изменить настройки слайда; 
• создать презентацию из нескольких сладов. 
 
Учебно – тематический план 
Название  Количество 

часов 
т

еор
ия 

п
ракти
ка 

В
сего 

 
п
/
п 

Информационные технологии в 
современном обществе 

7
6 

5
72 

6
48 

. 
Раз

дел 1 
Освоение системной среды 

Windows 
1

0 
6

2 
7

2 
 Те
мы 
(теория 
и 
практик
а) 

Назначение основных 
устройств компьютера. Правила 
работы за компьютером 

4 1
2 

1
6 

Сопоставление роли и 
назначения компьютерного и 
реального «Рабочего стола» 

1 - 1 

Освоение приемов работы с 
компьютерной «мышью» 

1 1
0 

1
1 

Представление о графическом 
интерфейсе системной среды. 
Понятие компьютерного меню. 
Освоение работы с меню. 

1 1
0 

1
1 

Знакомство с назначением и 
функциями Главного меню. 
Технология запуска программ из 
главного меню и завершение 
работы программы 

1 1
0 

1
1 

Представление об окне как 
объекте графического интерфейса. 
Технология работы с окном. 

1 1
0 

1
1 

Освоение клавиатуры. 
Назначение служебных клавиш. 

1 1
0 

1
1 
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. 
Раз

дел 2 
Простейшая технология 

работы с текстом  
1

0 
7

0 
8

0 
 Те
мы 
(теория 
и 
практик
а) 

Назначение текстового 
редактора. Структура графического 
интерфейса текстового редактора 
(на примере «Блокнота»). 
Назначение Основного меню. 
Команды Основного меню 
текстового редактора 

2 5 7 

Технология ввода. 
Редактирование текста: вставка, 
удаление и замена символов; 
вставка и удаление пустых строк. 

2 5 7 

Назначение буфера обмена. 
Действия с фрагментом текста: 
выделение, копирование, удаление, 
перемещение. 

2 1
0 

1
2 

Практическое применение 
программ «Блокнот» и 
«Калькулятор» в повседневной 
жизни 

4 5
0 

5
2 

. 
Раз

дел 3 
Освоение среды графического 

редактора Paint 
2

5 
1

00 
1

25 
 Те
мы 
(теория 
и 
практик
а) 

Что такое компьютерная 
графика? Основные возможности 
графического редактора Paint по 
созданию графических объектов 

5 2
0 

2
5 

Интерфейс графического 
редактора и его основные объекты 

1
0 

2
0 

3
0 

Панель палитра. Панель 
инструменты. Настройка 
инструментов рисования 

5 1
0 

1
5 

Создание рисунков с помощью 
инструментов  

5 5
0 

5
5 

. 
Раз

дел 4 
Редактирование рисунков 1

1 
5

0 
6

1 
 Те
мы 
(теория 
и 
практик
а) 

Использование команды 
«отменить». Использование 
инструмента «ластик» 

5 2
5 

3
0 

Понятие фрагмента рисунка. 
Технология выделения и 
перемещения фрагмента рисунка. 
Сохранение рисунка на диске 

6 2
5 

3
1 

. 
Раз

дел 5 
Создание презентаций в среде 

Power Point 
2

0 
2

90 
3

10 
 Те Назначение приложения Power 1 1 1
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мы 
(теория 
и 
практик
а) 

Point. Возможности и область 
использования. Типовые объекты 
презентации. Группы инструментов 
среды. Запуск и настройка 
приложения. 

0 00 10 

Базовая технология создания 
презентации. Выделение этапов, 
запуск и отладка. 

5 1
00 

1
05 

Доклад (по выбору 
обучающегося) с использованием 
презентации Power Point 

5 9
0 

9
5 

 
Оценочные материалы 
 

 
 

Вид 
аттестации/ 

контроля 

Форма 
контроля 

Форма 
аттестации 

Сроки 
проведения 

 Входящий 
контроль 

Педагогич
еское 
наблюдение 

Практическ
ое занятие 

Сентяб
рь  

 Промежуто
чный 
мониторинг 

Педагогич
еское 
наблюдение 

Практическ
ое занятие 
применение 
программ 
«Блокнот» и 
«Калькулятор» 

Декабр
ь 

 Итоговый 
мониторинг 

Педагогич
еское 
наблюдение 

Создание 
презентации 
Power Point 

Май  

     
Показатели критериев: 
 
3 балла – высокий уровень (В) – ребёнок владеет данным качеством, 

умением, использует в самостоятельной деятельности; 
 2 балла – средний уровень (С) – ребёнок владеет частичными представлениями, 
умениями, пользуется помощью сверстников и педагога; 
1 балл – низкий уровень (Н) – ребёнок не владеет, слабо владеет данным 
качеством, слабо проявляет интерес к деятельности. 

 
Форма контроля занятий  
Входящий контроль – диагностика «печатный тренажер». 
Промежуточный контроль – проводится с целью контроля выполнения 

упражнения по словесной инструкции педагога,  Текущая аттестация проводится 
в форме открытого урока. 
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Итоговый контроль –  оценивает знание и использование в речи 
специальных терминов, проявление творчества и активности в сочинении 
комбинаций и участии в создании видеороликов.  

 
Критерий качества обучения связан с овладением элементарных навыков,  

формирование эмоциональной отзывчивости на исполняемые произведения. 
Содержание программы 
Освоение системной среды Windows 
Занятие № 1 Вводное занятие 
Цель: ознакомление детей с правилами работы за компьютером и правилами 

техники безопасности во время учебного занятия. 
Задачи: 
1. сформировать представление о безопасных правилах работы за 

компьютером; 
2. познакомить с основными устройствами компьютера, их назначением; 
3. учить управлять курсором «мыши». 
Ход занятия: 

1. изучение правил работы за компьютером, правил техники 
безопасности; 

2. рассказ об основных информационных процессах; 
3. основные устройства компьютера, их назначение и функции; 
4. практическое задание: знакомство с основными устройствами 

компьютера. 
 
Занятие № 2 Рабочий стол в реальном и виртуальном мире 
Цель: знакомство с объектами Рабочего стола.  
Задачи: 

1. познакомить с основными объектами Рабочего стола; 
2. развивать навык управления курсором на экране монитора. 

Ход занятия: 
1. Рабочий стол – назначение и функции программы Рабочего стола; 
2. объекты Рабочего стола «Мой компьютер», «Корзина»; 
3. повторение правил работы на компьютере; 
4. практическое занятие: знакомство с объектами Рабочего стола. 
 
Занятие № 3 Компьютерная помощница – «мышь» 
Цель: отработка навыка работы «мышью». 
Задачи: 
1. научить работать с «мышью»; 
2. познакомить с основными приемами управления указателем «мыши»; 
3. развивать быстроту и координацию движения при работе за 

компьютером. 
Ход занятия: 
1. указатель «мыши» – видимый графический объект; формы указателя; 
2. основные действия с «мышью»; 
3. освоение действий с экранными объектами; 
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4. практическое задание: освоение работы с «мышью». 
 
Занятие № 4 Меню – возможность выбора 
Цель: знакомство с возможностями меню. 
Задачи: 
1. сформировать представление о меню как об универсальной 

возможности выбора; 
2. научить использовать меню для выбора элементов. 
Ход занятия: 
1. графический интерфейс – основные объекты; 
2. формы компьютерного меню; 
3. раскрывающийся список; 
4. практическое задание. 
 
Занятие № 5 Начните работу с кнопки «пуск» 
Цель: знакомство с главным меню. 
Задачи: 
1. познакомить с порядком запуска стандартных программ из главного 

меню; 
2. сформировать представление о вложенном меню; 
3. научить правильно завершать работу на компьютере. 
Ход занятия: 
1. назначение кнопки «пуск»; 
2. запуск стандартных программ из главного меню; 
3. завершение работы с программами. 
 
Занятие № 6 Окно в компьютерный мир 
Цель: знакомство с основными элементами компьютерного окна. 
Задачи: 
1. познакомить с объектами графического интерфейса (значки, кнопки, 

меню). 
Ход занятия: 
1. компьютерное окно – определение, назначение; 
2. основные элементы компьютерного окна; 
3. освоение основных действий с окном – практическое задание. 
 
Занятие № 7 Клавиатура – инструмент писателя 
Цель: знакомство с устройством ввода информации. 
Задачи: 
1. научить пользоваться устройством ввода – клавиатурой; 
2. познакомить с основными элементами клавиатуры – клавишами. 
Ход занятия: 
1. устройство клавиатуры; 
2. основные группы клавиш – алфавитно-цифровые, вспомогательные 

(служебные); 
3. практическая часть: работа в программе «Блокнот» - набор текста. 
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Занятие № 8 Набор и редактирование текста 
Цель: знакомство с компьютерным текстом. 
Задачи: 
1. познакомить с основными правилами набора текста; 
2. показать возможности редактирования. 
Ход занятия: 
1. компьютерный текст: возможности и преимущества перед 

рукописным; 
2. правила набора текста; 
3. практическое задание: ввод и редактирование текста с помощью 

программы «Блокнот». 
 
Занятие № 9 Что скрывается в строке «меню»? 
Цель: знакомство с основным элементом окна. 
Задачи: 
1. познакомить с основным элементом окна строка «меню»; 
2. научить задавать команды в основном меню, скрытом. 
Ход занятия: 
1. рассматривание компьютерного окна: основное меню и скрытое; 
2. команды доступные для выполнения, их свойства; 
3. практическое задание: вставка и удаление пустых строк; знакомство 

со строкой «меню». 
 
Занятие № 10 Действия с фрагментом текста 
Цель: формирование навыка работы с текстом. 
Задачи: 
1. научить переставлять части текста копировать и вставлять 

повторяющиеся слова и предложения. 
Ход занятия: 
1. фрагмент – это выделенная часть компьютерного текста; 
2. основные действия: выделить, скопировать, вставить, стереть 

выделенный фрагмент; 
3. практическое задание: вставка нескольких копий фрагмента в текст, 

перестановка фрагментов текста. 
 
Занятие № 11 Калькулятор – помощник всех математиков 
Цель: знакомство с программой «Калькулятор». 
Задачи: 
1. научить пользоваться программой «Калькулятор»; 
2. основные элементы окна программы «Калькулятор» - объяснить их 

назначение. 
Ход занятия: 
1. рассказ о различных приспособлениях для счета с древности до наших 

времен; 
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2. рассматривание окна программы: строка ввода, кнопка сброса, кнопки 
арифметических действий; 

3. практическое задание: выполнение арифметических действий на 
калькуляторе. 

 
Занятие № 12 Использование программ «Калькулятор» и «Блокнот» в 

повседневной жизни 
Цель: формирование представления о практическом применении программ. 
Задачи: 
1. показать практическое применение компьютерных программ в быту; 
2. научить пользоваться возможностями двух программ одновременно. 
Ход занятия: 
1. приемы работы в двух программах одновременно; 
2. активация окон; 
3. практическое задание: освоение совместных действий при работе с 

двумя программами. 
 
Занятие № 13 Итоговое занятие 
Цель: закрепление полученных знаний, умений и навыков работы в 

системной среде Windows. 
Задачи: 
1. закрепить и систематизировать представления о работе в среде; 
2. закрепить навыки работы. 
Ход занятия: 
1. практические задания по всем темам (индивидуально). 
 
 
Освоение графической среды Paint 
Занятие № 14 Рисунки в жизни человека 
Цель: знакомство с графическим редактором. 
Задачи: 
1. познакомить с приемами работы в графическом редакторе Paint; 
2. рассказать о графической среде и ее возможностях. 
Ход занятия: 
1. инструменты для рисования: многообразие форм и назначения; 
2. графический редактор – программа, помогающая человеку создавать 

рисунки; 
3. практическое задание: знакомство с интерфейсом графического 

редактора. 
 
Занятие № 15 Компьютерная графика 
Цель: знакомство с компьютерной графикой. 
Задачи: 
1. сформировать представление о компьютерной графике; 
2. объяснить основные отличия рисунка (компьютерного) от текста. 
Ход занятия: 
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1. виды изображений; 
2. компьютерная графика – изображения, созданные при помощи 

компьютера; 
3. практическое задание: работа с элементами интерфейса графического 

редактора. 
 
Занятие № 16 Создание компьютерного рисунка 
Цель: знакомство с процессом создания компьютерного рисунка. 
Задачи: 
1. научить создавать компьютерный рисунок; 
2. учить наносить изображение инструментами. 
Ход занятия: 
1. инструменты для рисования: карандаш, линия, эллипс, кисть и др.; 
2. практическое задание: нанесение изображения инструментами. 
 
Занятие № 17 Настройка инструментов 
Цель: развитие навыка работы с графическими инструментами.  
Задачи: 
1. познакомить с дополнительными возможностями работы с 

инструментами графического редактора; 
Ход занятия: 
1. знакомство с панелью «Настройка инструментов»; 
2. новые возможности изображения инструментами: тип закраски, 

толщина линии, профиль, размер; 
3. практическое задание: нарисовать пейзаж по описанию: лучистое 

солнце на голубом небе, облака, извилистая дорога, убегающая к линии 
горизонта; небольшое озеро, заросшее по берегам тростником. 

 
Занятие № 18 Редактирование компьютерного рисунка 
Цель: знакомство с действием редактирование. 
Задачи: 
1. научить редактировать рисунок с помощью инструментов: ластик, 

заливка, команд: отменить, вырезать. 
Ход занятия: 
1. специальные команды и инструменты редактирования; 
2. клавиши CTRL+Z; 
3. практическое задание: создать компьютерный рисунок и провести его 

редактирование с использованием команд: «отменить», «очистить». 
Занятие № 19 Сборка рисунка из деталей 
Цель: овладение способом создания рисунка при помощи заготовок.  
Задачи: 

1. учить создавать изображение в графическом редакторе с 
использованием заготовок; 

2. научить делать заготовки отдельных частей рисунка. 
Ход занятия: 
1. создание фигур из дуг окружности; 
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2. инструмент «выделение» - его назначение и возможности; 
3. практическое задание: составить фигуру из отдельных элементов, 

выделить фрагмент рисунка, развернуть его на угол 900 ,1800, 2700, 3600. 
Занятие № 20 Построение с помощью клавиши Shift 
Цель: овладение способом проведения линий при помощи клавиши Shift.  
Задачи: 
1. учить рисовать вертикальные, горизонтальные, наклонные линии, 

используя клавишу Shift; 
Ход занятия: 
1. назначение клавиши Shift и ее использование в графическом 

редакторе; 
2. точечные построения линий; квадраты и круги; 
3. практическое задание: нарисовать кубик в трехмерном изображении; 

нарисовать 4 одинаковых квадрата, соприкасающихся своими сторонами. 
 
Занятие № 21 Сохранение и открытие созданного рисунка на диске 
Цель: знакомство с командой «Сохранить как».  
Задачи: 
1. научить сохранять и открывать рисунки, записанные на диске, 

познакомить с командой «Сохранить как». 
Ход занятия: 
1. файл – это информация, записанная на диске с некоторым именем; 
2. папка «Мои документы»: виды хранящихся файлов; 
3. меню Файл: команды работы с файлами;  
4. практическое задание: создать и сохранить на жестком диске рисунок; 
5. открытие сохраненного рисунка; 
6. практическая часть: знакомство с диалоговым окном команды «Открыть». 
 
Занятие № 22 Эллипс и окружность. Что такое пиксель? 
Цель: знакомство с приемами работы с использованием инструментов 

эллипс и окружность. 
Задачи: 

1. научить рисовать предметы круглой формы с использованием 
инструментов; 

2. сформировать представление о пикселе, как об элементарном 
объекте рисунка, светящейся точке экрана. 

Ход занятия: 
1. специальные возможности графического редактора: инструменты 

эллипс и окружность, прямоугольник; 
2. инструмент масштаб; 
3. практическое задание: нарисовать в графическом редакторе эллипс и 

окружность, вписанные в прямоугольник и квадрат, научиться увеличивать и 
уменьшать масштаб рисунка. 

 
Занятие № 23 Что такое пиктограмма? 
Цель: знакомство с условными обозначениями 
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Задачи: 
1. познакомить с условными обозначениями на панели инструментов; 
2. сформировать представление о пиктограмме как о картинке, 

обозначающей какой-либо объект или действии на панели инструментов рабочего 
окна. 

 
Ход занятия: 
1. беседа об условных знаках, встречающихся в окружающем мире; 
2. пиктограмма – небольшая картинка, обозначающая какой-либо объект 

или действие. Главная особенность – должна быть простой, но выразительной; 
3. практическое задание: нарисовать 3 пиктограммы: дорожный знак, 

зонтик, указатель. 
 
Занятие № 24 Что такое буфер обмена? 
Цель: знакомство с буфером обмена. 
Задачи: 
1. научить использовать специальную область оперативной памяти - 

буфер обмена для хранения копии; 
2. объяснить назначение команд «копировать», «вырезать», «вставить», 

«очистить». 
Используемые клавиши CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V, DEL. 
Ход занятия: 
1. получение копии фрагмента; 
2. выполнение действий с фрагментом; команды меню Правка: 

«копировать», «вырезать», «вставить», «очистить»;  
3. практическое задание: нарисовать клеточное поле с заданным 

количеством клеток по горизонтали и вертикали. 
 
Занятие № 25 Повторяющиеся элементы в окружающем мире 
Цель: знакомство с понятием фрагмент 
Задачи: 
1. сформировать представление об окружающем мире как о череде 

повторяющихся фрагментов (дома, машины, листья на деревьях и т.п.); 
2. научить выполнять команды отражения и повтора при создании 

художественной композиции. 
Используемые клавиши CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V, DEL. 
Ход занятия: 
1. беседа о предметах окружающего мира; вывод: каждый предмет 

можно разложить на повторяющиеся фрагменты; 
2. команды отражение и повтор из меню Рисунок.  
3. практическое задание: нарисовать гроздь винограда методом 

последовательного укрупнения фрагмента. 
 
Занятие № 26 Конструирование из мозаики 
Цель: знакомство с понятием типовой фрагмент. 
Задачи: 
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1. научить составлять объекты из типовых элементов. 
Ход занятия: 
1. рассматривание настольной мозаики. Вывод: размеры деталей 

мозаики подобраны так, что при их складывании в узор не остается просветов. 
Любая мозаика состоит из ограниченного числа деталей; 

2. конструирование – это работа по составлению объектов из типовых 
элементов. Конструирование – это одно из направлений искусства;  

3. практическое задание: создать меню типовых деталей мозаики. 
  
Занятие № 27 Меню готовых форм 
Цель: создание готовых форм. 
Задачи: 
1. научить создавать собственные готовые формы, формировать меню 

готовых форм. 
Ход занятия: 
1. детализация рисунка (композиции). Составление отдельных 

элементов; 
2. составление рисунка (композиции) из отдельных фрагментов 

используя собственные формы;  
3. практическое задание: а) из меню мозаики получить следующие 

фигуры  
 
Занятие № 28 Итоговое занятие 
Цель: закрепление полученных знаний, умений и навыков работы в 

графической среде Paint.  
Задачи: 
1. закрепить и систематизировать представления о работе в среде; 
2. закрепить навыки работы. 
Ход занятия: 

1. практические задания по всем темам (индивидуально). 
Занятие № 29,30 Базовая технология создания презентации и оперирование 

ее структурой. 
Цель: знакомство с процессом создания презентации. 
Задачи: 
1. познакомить с возможностями и областями использования 

приложения Power Point; 
2. познакомить с типовыми объектами презентации среды Power Point; 
3. познакомить с группами инструментов среды Power Point. 
Ход занятия: 
1. постановка задачи на конкретном примере; 
2. выделение этапов создания презентации.  
3. практическое задание: запуск и настройка приложения Power Point, 

работа с объектами презентации, инструментами. 
 
Занятие № 31 Копирование и перемещение слайдов. Настройка анимации. 
Цель: формирование навыка работы с объектами приложения Power Point. 
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Задачи: 
1. научить копировать и перемещать слайды в структуре 

презентации; 
2. познакомить с настройками анимации. 

Ход занятия: 
1. постановка задачи на конкретном примере; 
2. выделение объектов презентации.  
3. практическое задание: создание презентации из нескольких слайдов 

(объекты - текст, рисунки). Настройка анимации.  
 
Занятие № 32 Итоговое занятие 
Цель: закрепление навыка работы в приложении Power Point. 
Задачи:  
1. закрепить и систематизировать представления о работе в приложении; 
2. закрепить навыки работы. 
Ход занятия: 

1. оформление презентации и отладка демонстрационного режима. 
2. проведение доклада (по выбору обучающегося) с 

использованием презентации Power Point. 
 
Методическое обеспечение программы: 
Перечень учебно-методических средств обучения: 
 компьютер  
 модем 
 устройства вывода звуковой информации 
 устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 
Программные средства: 
 операционная система; 
 клавиатурный тренажер; 
 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, графический редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы; 

 звуковой редактор; 
 система оптического распознавания текста; 
 мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем); 
 браузер (входит в состав операционных систем). 
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Приложение 7 
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Бутафорская мастерская». 
          

 «Детское сердце чутко к призыву 
творить красоту... 

Важно только, чтобы за 
призывами следовал труд». 

Б.Н. Сухомлинский 
 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 
1) целью современного образования, которая заключается в воспитании и 

развитии личности ребёнка. Важное направление в развитии личности - 
нравственно-эстетическое воспитание. Оно включает в себя формирование 
ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение 
основами творческой деятельности. 

2) особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос 
занятости детей, умение организовать свой досуг. Как помочь ребенку занять с 
пользой своё свободное время, дать возможность открыть себя наиболее полно? 
Как создать условия для динамики творческого роста и поддержать пытливое 
стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? 
Именно эти вопросы поможет решить программа «Бутафорская 
мастерская». В процессе обучения  по данной программе ребенку дается  
возможность реально, самостоятельно открывать для себя волшебный мир 

 листа бумаги, превратить его в предметы живой и неживой природы, 
предметы быта; постичь структуру, свойства, насладиться палитрой цветовых 
гамм, сочетанием комбинаций различных форм, величин. 

3) возрастными психологическими особенностями младшего 
школьника. Ребёнок в этом возрасте осваивает новый вид деятельности - 
учебный. Для его успешного освоения необходимо интенсивное развитие 
психических процессов и зрительно-моторной координации. Занятия в 
объединении помогают развить мелкие мышцы кистей рук. А также оказывают 
и психотерапевтическое воздействие: способствуют сокращению перегрузки 
детей. 

Основные отличия образовательной программы «Бутафорская 
мастерская» от аналогичных или смежных по профилю деятельности 
программ: 

• комплексный подход к содержанию, объединение нескольких видов 
декоративно- прикладного искусства (аппликация, оригами, папье-маше...) по 
главному признаку - «бумага»; 

• опережающее знакомство с первоначальными знаниями по черчению, 
геометрии, математике; 

• включение в содержание элементов национально-регионального 
компонента; 

• использование технологий дифференцированного обучения; 
• наличие оценочно-результативного блока, позволяющего оценить 

эффективность программы, уровень личностного развития ребёнка. 
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• Цель программы: 
Развитие личностного и творческого потенциала ребенка посредством 

декоративно-прикладной деятельности, основанной на использовании 
различных технологий обработки бумаги, ткани. 

Достижению поставленной цели способствует выполнение ряда 
поставленных задач: 

1) формирование эстетических знаний, художественно-пластических 
умений и навыков работы с бумагой; 

2) создание условий, способствующих успешности каждого ребёнка, в 
соответствии с его возможностями; 

3) выявление и содействие развитию творческих способностей каждого 
ребенка; 

4) формирование духовного мира ребёнка, его личностных ценностей; 
5) воспитание эстетического вкуса. 

Для освоения содержания программы младшему школьнику 
необходимы стартовые знания и умения, сформированные на уровне 
декоративно-прикладной деятельности дошкольника (основные приёмы 
конструирования, аппликации, папье-маше). 

Структура программы представлена двумя этапами, соответствующими 
логике освоения художественно-творческой деятельности и совпадающими с 
годами обучения. Каждый этап предусматривает занятия по основным видам 
декоративно-прикладного искусства, связанным с использованием бумаги: 
аппликация, оригами, конструирование и моделирование из бумаги и картона, 
папье-маше. 

1 этап (1 год обучения) - знакомство с материалом, правилами работы; 
организация рабочего места; освоение отдельных простейших трудовых 
процессов (сгибание листа, разметка контура по шаблону, по линейке, работа 
с ножницами), умение изготавливать изделия из папье-маше способом 
внутреннего и внешнего маширования по готовым формам и расписывать их, 
знакомство с простейшими технологическими картами. 

2 этап (2 год обучения) - повторение и закрепление полученных ранее знаний, 
введение элементов самостоятельной деятельности как во время практических 
работ по изготовлению того или иного изделия, так и при анализе трудового 
задания, его планирования, организации, контроля трудовой деятельности, 
т.е. на занятии создаются условия, позволяющие детям (под руководством 
учителя) самостоятельно творчески искать пути решения поставленной перед 
ними задачи; усложнение при работе со схемами. 

Образовательная программа имеет следующие особенности: 
• теоретический материал тесно связан с практическим его 

применением и преподаётся с опорой на житейский опыт учащихся; 
• в течение всего курса осуществляется интегрированная связь с 

черчением, геометрией, изобразительной деятельностью, математикой; 
 
• при проведении учебных занятий активно используются технологии 

дифференцированного, игрового обучения. Широкое использование таблиц 
поэтапного изготовления изделия, карточек с индивидуальными, творческими 
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заданиями даёт возможность неуспевающему вместе с основной группой ребят 
ученику подобрать индивидуальный темп выполнения работы или, наоборот, 
экономить время. Использование игровых заданий, ребусов, головоломок 
повышает мотивацию детей к занятиям, развивает познавательную активность. 

• предусмотрено знакомство с нетрадиционным способом выполнения в 
технике папье-маше и подробное его изучение; перенос данного способа на 
плоскость и использование шаблонов. 

• включены уроки-эксперименты, где в роли помощника или руководителя 
выступают сами ребята. Экспериментаторская работа, заключающаяся в поиске 
различных технологий изготовления заданного изделия (2 год обучения) как во 
время занятий, так и вне занятий (домашнее задание). 

Для воспитания и развития навыков творческой работы младших 
школьников программой предусмотрены следующие основные методы: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации, 
работа по таблицам); 

2) репродуктивных (работа по образцам); 
3) частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 
4) творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 

5) исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а так же 
других 
материалов для работы в объёме). 

В учебно-воспитательный процесс включены также нетрадиционные формы 
проведения занятий: 

а) экскурсии в театры города; 
6) урок-сказка; 
в) чаепитие; 
г) открытые уроки «День открытых 

дверей»; 
д) соревнования; 

         е) урок-эксперимент и т.д. 
Для реализации образовательной программы «Бутафорская мастерская» 

необходимо дидактическое обеспечение: 
а) наглядные пособия, образцы изделий, изготовленные учениками; 
б) слайды, видео-аудио пособия; 
в) иллюстрации изделий мастеров; 
г) схемы изготовления изделий, технологические карты; 
д) индивидуальные карточки.  
Для оценки эффективности образовательной программы разработан 

оценочно-результативный блок. 
 

Срок
и Виды деятельности Формы контроля и оценки 

результатов 
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ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценочные материалы   
 
 

 
Вид 

аттестации/ 
контроля 

Форма 
контроля 

Форма 
аттестации 

Сроки 
проведения 

 
 

 
Вид 

аттестации/ 
контрол

я 

Форма контроля Форма 
аттестации 

Сро
ки 
проведен
ия 

 Входящ
ий контроль 

Педагогическое 
наблюдение 

Практическое 
занятие 

Сент
ябрь  

Первый год обучения 

Перво
е 
полугодие 

Приобретение знаний, 
умений, 

навыков в технике оригами. 
Изготовление фигурок в 

технике 
оригами, основой которых 

явля- 
ются  простейшие базовые 

формы. 
 

Выполнение самостоятельной 
работы по заданным образцам. 
Фронтальный опрос и 
использование индивидуальных 
карточек. 

Второ
е 
полугодие 

Получение знаний и 
приобретение навыков в технике 
папье-маше. Изготовление 
сувенирных изделий и их 
декоративное оформление. 

Беседа, в ходе которой 
происходит коллективное 
обсуждение, сравнение, анализ 
работ, принимающих участие в 
итоговой выставке. Участие в 
итоговой выставке за год. 

Второй год обучения 

Перво
е 
полугодие 

Продолжение знакомства с 
техникой оригами. Изготовление 
изделий, основой которых не 
являются базовые формы, 
освоение приемов выполнения 
объемных изделий 
(конструирование и 
моделирование из бумаги и 
картона) и подвижных 
конструкций. 

Выполнение изделий для 
выставочного и методического 
фонда. Демонстрация лучших 
работ на выставках. Участие в 
итоговой выставке за первое 
полугодие. 

Второ
е 
полугодие 

Закрепление знаний, 
умений, навыков в технике 
папье-маше. 

Выполнение самостоятельной 
работы по эскизам. Участие в 
итоговой выставке за учебный 
год. 
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 Промеж
уточный 
контроль 

открытые мастер-
классы, участие в 
выставках            
Заполнение 
диагностический 
карты 

Организация и 
участие в 
выставках 

Дека
брь 

 Итоговы
й контрольг 

Педагогическое 
наблюдение 

Заполнение 
диагностический 
карты 

Выставка 
творческих работ 

Май  

 
Показатели критериев: 
3 балла – высокий уровень (В): ребенок владеет данным качеством, пользуется 

им в самостоятельной деятельности; 
2 балла –средний уровень (С): ребенок владеет частичными представлениями, 

умениями, навыками, пользуется помощью взрослого и сверстников; 
1 балл – низкий уровень (Н): ребенок не владеет (слабо владеет) данным 

качеством, не проявляет интереса к деятельности. 
 
Форма контроля занятий  
Входящий контроль – диагностика знаний, умений и навыков, обучающихся            

Промежуточный контроль – проводится с целью контроля за качеством освоения 
какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме 
открытых мастер-классов, участие в выставках             

Итоговый контроль –  оценивает результаты учебной деятельности 
обучающихся по окончании учебного года.  

 
          Критерий качества обучения связан с овладением элементарных 

навыков,  формирование эмоциональной отзывчивости на исполняемые 
произведения, воспитание сценической культуры.  

 
 
ДИАГНОСТИКА.  Первый год  обучения. 
Критерии.  
I. Овладение основными знаниями, умениями, навыками работы с бумагой и 

картоном. 
 Высокий уровень: 
1. Ребенок знает, как выполнять и выполняет следующие операции верно: 
• разметка контура по шаблону; 
• разметка по линейке; 
      умение сравнивать с образцом; 
• складывание простейших базовых форм в технике «оригами»; 
• точное выполнение линий сгиба; 
• точное и аккуратное выполнение надрезов и разрезов. 
2. Экономно использует материалы. 
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Без особых затруднений ребенок способен изготовить «бумажную массу» и 
вылепить изделие по шаблону. Точно соблюдает правила безопасности труда и 
личной гигиены.  Средний уровень:  

1. Ребенок знает, как выполнять операции, предусмотренные 
программой, но при их непосредственном выполнении совершает 
незначительные ошибки. 

2. Недостаточно экономно размечает материал с помощью шаблонов и 
трафаретов. 

1. Испытывает некоторые затруднения при вырезании деталей 
округлой и овальной формы и оклеивании их «бумажной массой».  

 Низкий уровень:          
1. Ребенок знает, как выполнять операции, предусмотренные 

программой, но при их непосредственном выполнении испытывает трудности и 
нуждается в помощи учителя. 

2. Неэкономно расходует рабочий материал. 
3. Не может без помощи и руководства учителя вырезать детали 

округлой формы. 
4. Испытывает затруднения при изготовлении «бумажной массы». 
II, Самостоятельность, внимание. 
Высокий уровень:  
1. Ребенок в состоянии правильно самостоятельно воспроизвести операцию, 

предлагаемую учителем. 
2. С помощью наводящих вопросов учителя может провести анализ своих 

ошибок, найти пути их устранения. .  
3. Ребенок способен сконцентрировать свое внимание настолько, 

чтобы понимать излагаемую учителем информацию и выполнять то, что от 
него требуют, преобладает произвольное внимание. 

Средний уровень: 
1. Операция выполняется самостоятельно, но допускаются незначительные 

ошибки. 
2. С помощью учителя находит ошибки, может предложить пути их 

устранения. 
3. Преобладает произвольное внимание, усидчивость, но иногда отвлекается. 
Низкий уровень: 
1. Операция выполняется только под постоянным руководством учителя. 
2. Затрудняется в выявлении и исправлении своих ошибок. 
3. Отвлекается, неусидчивый, невнимательный. 
///. Развитие сенсорики (цвет, форма, размер). 
Высокий уровень: 
 
1. Ребенок правильно понимает пропорции, пространственное положение, 

форму, цвет. 
2. Правильно понимает ритм, гармоничность цветовых решений. 
Средний уровень: 
1. Ребенок испытывает небольшие затруднения при соблюдении 

пропорций, формы, пространственного положения. 



98 
 

2. Недостаточно четко понимает и передает зрительное равновесие форм 
и цвета. 

Низкий уровень: 
1. Ребенок не может правильно (без помощи учителя) самостоятельно 

воспроизвести 
форму, точно соблюсти пропорции. 

2. Испытывает большие затруднения при выборе цвета. 
Второй  год обучения. 
Критерии      
I. Овладение основными знаниями, умениями, навыками работы с бумагой и 

картоном. 
Высокий уровень: 

1. Ребенок знает и выполняет все операции и технологические процессы, 
предусмотренные 
программой 1-го года обучения. 

2. Экономно размечает материал с помощью линейки. 
3. Без особых затруднений выполняет складывание базовых форм 

"средней сложности", предусмотренных программой 2-го года обучения, знает 
что такое "схема изделия" фигурки. 

4. Владеет навыком изготовления бумажной массы, умеет выполнять 
матирование. 

Средний уровень: 
1. Испытывает некоторые затруднения при разметке материала линейкой. 
2. Иногда требуется помощь учителя при выполнении «базовых форм» и 

чтении схем. 
3. Требуется незначительная помощь при выполнении матирования. 
Низкий уровень: 
1. Испытывает серьезные затруднения при разметке  материала линейкой. 
2. Требуется регулярная помощь в выполнении «базовых форм» и чтении 

схем. 
3. Нуждается в помощи учителя или товарищей при изготовлении 

изделий в технике «папье-маше». 
//. Самоконтроль. 
Высокий уровень: 
1. Ребенок самостоятельно планирует организацию своего рабочего 

места, правильно выполняет технологические операции, в состоянии выполнить 
работу (изделие) по эскизу, таблице, схеме. 

2. Может самостоятельно выявлять ошибки. 
Средний уровень: 
1. Ребенок испытывает небольшие затруднения при организации своего 

рабочего места и при выполнении технологических операций. 
2. Может самостоятельно выявлять ошибки, но испытывает 

затруднение при определении причин их возникновения. 
Низкий уровень: 
1. Совершает ошибки при организации своего рабочего места и при 

выполнении технологических операций. 
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2. Затрудняется самостоятельно выявлять свои ошибки и проводить их 
анализ. 

///. Развитие сенсорики (цвет, форма, размер). 
Высокий уровень: 
1. Ребенок правильно понимает конструктивное строение, объем, положение, 

форму, цвет. 
2. Правильно понимает гармоничность цветовых решений. 
Средний уровень: 

1. Испытывает некоторые затруднения при соблюдении пропорций. 
 
Низкий уровень: 
1. Ребенок не может правильно (без помощи учителя или других учащихся) 

воспроизвести 
форму и соблюсти при этом пропорции. 

2. Испытывает особые затруднения при передаче равновесия форм и цвета. 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 
№

 п\п 
Наименование Количество (шт.) 

1
 

Ножницы 15 
2

 
Карандаш простой 15 

3
 

Клей - карандаш 15 
4

 
Клей ПВА 15 

5
 

Ванночки для мусора 15 
6

 
Цветная бумага 15 наборов 

7
 

Цветной картон 15 наборов 
8

 
Газеты 20 

9
 

Туалетная бумага (салфетки) 100 рулонов 
1

 
Обойный клей «Момент» 5 пачек 

1
 

Тетради 5 
1

 
Линейка 15 

1
 

Проволока 10 метров 
1

 
Нитки 15 катушек 

1
5  

Баночки, бутылки, коробки и др., 
бросовой материал 

 

1
 

ДВП 1 лист 
1

 
Лак мебельный 1 банка 

1
 

Клеенка 15 
1

 
Тазики (емкости) 5 

2
 

Ведра 3 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 Разделы 1 год 

обучения 
2 год 

обучения 

Кол-во часов Кол-во часов 
тео

 
пра

 
всег

 
теор. пра

 
все

 
. 

Вводное 
занятие. 
Инструктаж по 

 
 

1 1 2 1 1 2 

 
Оригами 1 38 39 1 38 39 

. 
Конструи

рование и 
моделиро-
вание из 

  
 

2 52 54 2 52 54 

 
Папье-маше 3 208 211 3 208 211 

. 
 

Апплик
ация (в 

 
 

1 17 18 1 17 18 

 
Итого: 8 316 324 8 316 324 

 
Всего:                                                                                 

 
324 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
1 год обучения. Тема №1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 
Теория 
Краткие сведения из истории возникновения и развития бумажного 

производства, знакомство с видами бумаги; направлениями бумажной пластики. 
Демонстрация изделий, выполненных из бумаги и картона. Показ слайдов, 
видеофильмов: значение изделий из бумаги и картона в быту, в жизни 
современного человека, в интерьере. Ознакомление студийцев с режимом работы 
кружка, с содержанием предстоящей работы. Организационные вопросы. 
Безопасность труда и правила личной гигиены. 

Практика 
Тесты на выявление неординарности мышления детей. 
Формы занятий: урок-экскурсия. 
Тема №2. Оригами. 
Теория 
«Оригами» (с японского - сложенная бумага). Древняя японская техника 

(искусство) складывания бумаги, характерные особенности оригами. История 
возникновения и развития оригами. Демонстрация изделий, выполненных в 
технике оригами (неизвестных и всем известных, так как: кораблик, самолетик, 
лягушка и т.д.). 

Практика 
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Знакомство с такими понятиями и операциями как: «складка», «базовая 
форма», «линия сгиба», «перегнуть», «согнуть», «вогнуть», «отрезать», 
«надрезать», «вставить одну деталь в другую», «оторвать (надорвать)». 
Демонстрация базовых форм (б\ф) и знакомство с техникой их выполнения и 
техникой выполнения фигурок, основанных на этих базовых формах. 
Выполнение фигурок, основанных на этих базовых формах. 

Примерный перечень тем: 
1. Вводное занятие: знакомство с искусством оригами и с понятием 

«Базовые формы (б\ф)» 
2. Б\ф «треугольник» 
3. Б\ф «воздушный змей» 
4. Б\ф «дверь» 
5. Б\ф «блинчик» 
6. Б\ф «двойной треугольник» 

7. Итоговое занятие: выставка внутри студии «Бутафорская 
мастерская».  
Формы занятий: экскурсия, урок-сказка, открытый урок, урок-игра, 
соревнование, 
викторина. 
Методическое обеспечение: использование объяснительно-

иллюстративных, исследовательских и репродуктивных методов и приемов 
обучения. 

Дидактическое обеспечение: образцы изделий, наглядные пособия, слайды, 
аудио-видео пособия, иллюстрации изделий мастеров, схемы изготовления 
изделий. 

Тема №3. Конструирование и моделирование из бумаги и картона. 
Теория 
Знакомство с разделом бумажной пластики и его понятиями: длина, высота, 

ширина, объем, плоскость. Демонстрация изделий и знакомство с техникой 
(способом их выполнения). 

Практика  
Знакомство с новыми операциями: разметка по линейке, умение сравнивать с 

образцом и т.д. (анализ, синтез). Знакомство с техникой выполнения изделий, 
основой которых являются геометрические фигуры и тела (цилиндр, 
параллелепипед). Выполнение правил безопасности труда и личной гигиены. 

Примерный перечень тем: 
1. Вводное занятие: знакомство с инструментами для обработки бумаги. 
2. 2 Правила организации рабочего места. 
3. Соединение деталей из бумаги и картона с помощью клея и др. способами. 
4. Изготовление изделий, основой которых являются геометрические фигуры 

и тела (конус). 
5. Разметка заготовки с помощью шаблона. 
6. Закрепление умений обработки бумаги. 
 
Итоговое занятие: выставка внутри студии «Бутафорская мастерская». 
Формы занятий: экскурсия, урок-сказка, открытый урок, урок-игра, 
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соревнование, викторина. 
Методическое обеспечение: использование объяснительно-иллюстративных, 
исследовательских и репродуктивных методов и приемов обучения. 
Дидактическое обеспечение: образцы изделий, наглядные пособия, слайды, 

аудио-видео пособия, иллюстрации изделий мастеров, схемы изготовления 
изделий. 

Тема № 4. Папье-маше. 
Теория 
История техники папье-маше, ее особенности. 
Знакомство с двумя способами изготовления изделий в технике папье-маше. 
Безопасность труда. 
Практика 
Изготовление изделий в технике папье-маше способом «бумажной массы». 
Изготовление изделий в технике папье-маше способом «маширование». 
Роспись готовых изделий. 
Примерный перечень тем 
1. Вводное занятие: знакомство с историей возникновения техники папье-

маше, с 
инструментами и материалами, необходимыми для выполнения данной 
техники. Правила 
организации рабочего места. 

2. Знакомство с техникой изготовления изделий «папье-маше» способом 
«бумажной 
массы» используя шаблоны. 

3. Изготовление изделий на основе геометрических тел (цилиндра, 
конуса, шара и т.д.). 

4. Изготовление изделий сложной конструкции. 
Формы занятий: экскурсия, урок-сказка, открытый урок, урок-игра, 

соревнование, викторина. 
Методическое обеспечение: использование объяснительно-иллюстративных, 
исследовательских и репродуктивных методов и приемов обучения. 
Дидактическое обеспечение: образцы изделий, наглядные пособия, слайды, 

аудио-видео пособия, иллюстрации изделий мастеров, схемы изготовления 
изделий. 

Тема №5. Аппликация в течение года по всем направлениям бумажной 
пластики. 

Теория  Знакомство с приемами оформления изделий из бумаги и картона с 
помощью аппликации. 

Практика 
Использование приемов аппликации по всем разделам. 
Второй год обучения 
Тема№1. Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасности. 
Теория 
Продолжение знакомства с историей возникновения и развития бумажного 

производства с видами бумаги; направлениями бумажной пластики. 
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Демонстрация изделий из бумаги и картона, с техникой выполнения которых 
дети будут знакомиться в течение года. Ознакомление студийцев с режимом 
работы кружка. Организационные моменты. Правила техники безопасности. 

Практика 
Повторение ранее пройденного материала. Самостоятельная работа на 

«свободную тему». Устный опрос по правилам техники безопасности. 
Формы занятий: урок-экскурсия 
Тема №2. Оригами. 
Теория 
Продолжение знакомства с историей возникновения и развития древней и 

японской техники складывания из бумаги - «оригами», с ее характерными 
особенностями. Знакомство с 

такими понятиями как: «складка-молния», «тянуть-тащить», «невидимая или 
воображаемая линия», «равные углы», «вогнутый угол». 

Практика 
Формирование умений и навыков: деление квадратного и прямоугольного 

места на равные части (четное и нечетное кол-во частей) двумя способами. 
Складывание новых базовых форм (усложн). Складывание фигурок, основанных 
на данных базовых формах. Складывание фигурок, основой которых являются 
базовые формы. Повторение пройденного материала. 

Примерный перечень тем: 
1. Вводное занятие: повторение ранее пройденного материала. 
2. Б\ф «двойной треугольник» 
3. Б\ф «двойной квадрат» 
4. Б\ф «Рыбья складка» 
5. Б\ф «катамаран» 
6. Фигурки оригами, основой которых не являются базовые формы. 

7. Итоговое занятие: выставка внутри студии «Бутафорская мастерская», 
участие в районных  выставках. 

Формы занятий: экскурсия, урок-сказка, открытый урок, урок-игра, 
соревнование, викторина, конкурс, урок-эксперимент. 

Методическое обеспечение: использование репродуктивных, частично-
творческих и исследовательских методов и приёмов обучения. 

Дидактическое обеспечение: образцы изделий, наглядные пособия, слайды, 
аудио-видео пособия, иллюстрации изделий мастеров, схемы изготовления 
изделий, индивидуальные карточки, технологические карты. 

Тема №3. Конструирование и моделирование из бумаги и картона. 
Теория 
Знакомство с основами чертежа (линии, размеры), с его элементами и 

особенностями (фронтальный вид). Планирование и организация рабочего места. 
Практика 
Основные технологические операции: разметка материалов с помощью 

шаблонов, линейки и угольника; обработка их различными, ручными 
инструментами (резание, прокалывание, сгибание, складывание и т.д.). 
Соединение деталей или сборка различных изделий с помощью клея, ниток, 
проволоки, винтов, гаек и т.д. 
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Примерный перечень тем: 
    1. Вводное занятие: повторение, обобщение, закрепление знаний, 

полученных ранее при обработке бумаги и картона. 
2. Разметка с помощью шаблона сложного контура. 
3. Приемы разметки с помощью линейки. 
4. Чертеж. Первоначальное знакомство с особенностями и элементами 

чертежа. 
5. Соединение деталей из бумаги с помощью ниток и проволоки. 
6. Закрепление знаний и умений обработки бумаги и картона. 
7. Итоговое занятие: выставка внутри  студии «Бутафорская мастерская», 

участие в районных выставках. 
Формы занятий: экскурсия, урок-сказка, открытый урок, урок-игра, 

соревнование, викторина, конкурс, урок-эксперимент. 
Методическое обеспечение: использование репродуктивных, частично-

творческих и исследовательских методов и приёмов обучения. 
Дидактическое обеспечение: образцы изделий, наглядные пособия, слайды, 

аудио-видео пособия, иллюстрации изделий мастеров, схемы изготовления 
изделий, индивидуальные карточки, технологические карты. 

Тема № 4. Папье-маше. 
Теория 
Знакомство с различными технологиями папье-маше. Знакомство со 

способами внутреннего маширования и внешнего маширования. Безопасность 
труда. 

 
Практика  
Изготовление изделий способами внутреннего и внешнего маширования. 

Изготовление изделий способом «бумажной массы» (более сложные 
конструкции). Роспись готовых изделий. Примерный перечень тем: 

1. Вводное занятие: знакомство со способом внутреннего маширования. 
2. Знакомство со способом внешнего маширования. 
3. Изготовление изделий способом бумажной массы без использования 

шаблонов. 
4. Изготовление изделий способом бумажной массы с использованием 

сложных шаблонов. 
5. Итоговое занятие: выставка внутри студии «Бутафорская мастерская», 

участие врайонных выставках. 
Формы занятый: экскурсия, урок-сказка, открытый урок, урок-игра, 

соревнование, викторина, конкурс, урок-эксперимент. 
Методическое обеспечение: использование репродуктивных, частично-

творческих и исследовательских методов и приёмов обучения. 
Дидактическое обеспечение: образцы изделий, наглядные пособия, слайды, 

аудио-видео пособия, иллюстрации изделий мастеров, схемы изготовления 
изделий, индивидуальные карточки, технологические карты. 

Тема №5. Аппликация в течение года по всем направлениям бумажной 
пластики. 

Теория 
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Знакомство с приемами выполнения одинаковых и симметричных деталей. 
Практика 
Использование приемов аппликации по всем раздела 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. - 

«Аким», 1997. 
2. Буйлова Л.Н., Филиппова Е.А. Современные педагогические технологии в 

дополнительном 
образовании детей: Учебно-методическое пособие. - М.: МИФИ, 1999. 

3. Гибсон Р., Гайлер Д. Веселые игры. - М.: Росмэн, 1999. 
4. Ермолаева Т.И., Логинова Л.Г. Педагогические технологии в 

сфере дополнительного 
образования. - Москва-Самара, 1998. 

5. Карнавал. Маски. Костюм. / Пер. с англ. Л.Я. Гальперштейна. - М.: 
Росмэн, 1995. 

6. Оригами. Искусство складывания из бумаги. - Москва, Японская 
Ассоциация оригами, 
Московский Центр оригами, 1995. 

7. Игрушки из бумаги. - Санкт-Петербург: Кристалл, 1997. 
8. Поделки папье-маше: Бумажные цветы. / Пер. с англ. Л.Я. 

Гальперштейна. - М.: Росмэн, 
1996. 

9. Русские народные сказки: Приложение к журналу «Оригами». - М.: 
Аким, 1997, 1998. 

10. Самоделки из бумаги. Просто и доступно: 50 моделей Роберта Нила. - М.: 
Дрофа, 1995. 

11. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 
пособие. — М.: Народное 
образование, 1998. 

12. Селевко Г.К. Технологии развивающего обучения. / Школьные технологии 
1997. - №4. 
Тарабарина И. Оригами и развитие ребенка: Популярное пособие для родителей и 
педагогов. - 
Ярославль: ООО «Академия развития», 1996. 

 
13. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: 

Педагогика, 1990. 
14. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. - М.: Новая школа, 1994. 

 
Интернет-ресурсы, используемые на занятиях студии «Бутафорская 
мастерская». 

1. http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт 
посвящён древнему 

2. искусству оригами. 
3. http://library.thinkguest.org - Сайт оригами для детей и родителей. 
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4. http://www.origami.ru - сайт для всех, кто интересуется оригами. 
5. http://www.origamitessellations.com/ 
6. http://www.papermosaics.co.uk/gallery.html 
7. http://www.origami-resource-center.com/origami-tessellations.html 
8. http://www.papermosaics.co.uk/diy.html 
9. Conservation and Restoration - Ask Alexandra! by Alexandra 

Greathead 
10. History of Papier Mache by Jackie Hall 
11. History of Papier Mache Dolls by Debbie Andrews 
12. Interesting Facts by Jackie Hall 
13. Paper Mache Nipper Restoration by Joan Rolfs 
14. Papier Mache Narrowboat by Chris Shilling 
15. Recycling with Papier Mache - and Ernie! by Jackie Hall 
16. Sergio Bustamante by Rodolfo Cardenas 
17. The Precariousness of Devotional Paper Arts by Raul Aguilar 
18. Victorian Papier Mache by Jackie Hall 
19. Vintage Papier Mache Toys by Jackie Hall 
20. Waterproofing Papier Mache by Jackie Hall 
21. http://www.papiermache.co.uk 
22. www.library.ru 
23. http://sovets.net/2042-kak-delat-pape-mashe.html 
24. www.rustrana.ru 
25. www.dlyamenya.moy.su 
26. www.c-a-m.narod.ru 
27. www.repace.ru 
28. www.sdelaysam.info 
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Приложение 8 
Дополнительная  программа 

 «Общая физическая подготовка» 
Физкультурно-спортивной направленности 

 
 
Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1. Пояснительная записка 

1.1 Программа дополнительного образования «Общая физическая 
подготовка» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

1.2 Программа  составлена на основе материала, который   изучается на 
уроках физической культуры в общеобразовательной школе исходя из содержания 
примерной федеральной программы (В. И. Лях, М.Ю. Виленский). 

1.3.Актуальность данной программы заключается в укреплении здоровья, 
повышении физической подготовленности и работоспособности, воспитании 
гармонично развитого человека. Систематические занятия физической культурой и 
спортом расширяют границы функциональных возможностей организма человека. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 
заключается в том, чтобы помочь подросткам найти себя в быстро меняющемся 
мире событий и информации, закалить волю и характер, стать сильнее, 
благороднее, мудрее, научиться находить оптимальные решения в различных 
ситуациях с помощью занятий физической культурой. 

1.4 Отличительными особенностями программы по общей физической 
подготовке является: 

− направленность на реализацию принципа вариантности, включающего 
возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с 
возрастно-половыми особенностями воспитанников, материально-технической 
оснащенностью учебное процесса (спортивный зал, спортивные площадки и т.д.) 

− объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной 
деятельности очерчивается ценностными ориентациями на общую и 
индивидуально-ориентированную физическую подготовку воспитанников, и 
соответственно этому основу учебного предмета составляет содержание 
физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей направленностью; 

− учебное содержание программы излагается в логике от общего 
(фундаментального) к частному (профилированному),  и от частного к 
конкретному (специализированному), что задает определенную логику в освоении 
воспитанниками учебного предмета и обеспечивает перевод осваемыхзнаний в 
практические навыки и умения; 

− учебный материал по общей физической подготовке структурирован по 
признаку целостности, т.е. каждая система физических упражнений 
представлена в единстве учебных знаний и соответствующих физических 
упражнений. В зависимости от материально – технической оснащенности, 
интересов самих воспитанников, школьным методическим совет определяет 
в качестве учебного материала ту или иную систему физических упражнений 
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Новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается 
углубленное изучение различных видов спортивной подготовки с применением 
специальных упражнений на развитие координационных способностей, силы, 
силовой выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение 
техникой двигательных действий и тактическими приемами в игровой 
деятельности. 

1.5. Инновационность программы  
Данная программа разработана для реализации в муниципальном 

учреждении. Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и 
местных климатических условий. Она предусматривает проведение теоретических 
занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование 
специальных движений на практических занятиях. 

 
 Программа рассчитана на 6 часов в неделю, на обучение в течение 

одного года. Общий объём – 210 часов. Средний возраст учащихся 11-17 лет. 
 
1.6 Форма обучения- очная 
1.7 Особенности организации образовательного процесса Программа 
рассчитана на детей от 11 до 17 лет. Группы формируются разновозрастные и 
разноуровневые с учетом увлеченности детей  в муниципальном учреждении, без 
предварительного отбора по степени подготовленности. 

Продолжительность реализации программы – 1 год. 
Работа  проводится систематически по программе 

1.8 Режим занятий– Общий объём – 210 часов. продолжительность одного занятия 
2 часа; в неделю - 3 занятия. 
1.9 Уровень реализуемой программы- базовый   

 
2.Раздел Цели и задачи программы 

 
Цель: Пприобщение к спорту воспитанников, через занятия по физический 

культуре  В соответствии с целью формируются следующие задачи: 
 
Образовательные: 
 1 научить подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 
2 обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности; 
3  изучить литературу: 

− историю и развитие отдельных видов спорта и физической культуры; 
− о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за 
деятельностью этих систем 

 
.Воспитательные: 
1 воспитать устойчивый интерес к занятиям физической культуры; 
2 выявить условия, способствующие формированию коллектива, 
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товарищества, взаимовыручки и взаимопомощи 
3.Содержание программы 
3.1 Учебный план 
 

№ Наименование разделов, тем Количество часов Форма аттестации/ 
контроля 

всег
о 

теори
я 

практ
ика 

 

I Основы знаний 3 3 -  
1 Травматизм в спорте, 

причины. 
1 1 - беседа, инструктаж 

2 Гигиена, предупреждение 
травм, врачебный контроль 

1 1 - беседа 

3 Правила соревнований, места 
занятий, оборудование, 
инвентарь 

1 1 - беседа, контрольное 
тестирование 

II Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

100 2 98  

1 Строевые упражнения. 5 - 5 выполнение 
упражнений 

2 Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ). 

28 - 28 выполнение 
упражнений 

3 Дыхательная гимнастика. 3 - 3 выполнение 
упражнений 

4 Корригирующая гимнастика. 17 - 17 выполнение 
упражнений 

5 Оздоровительная гимнастика. 20 1 19 выполнение 
упражнений 

6 Оздоровительный бег. 17 - 17 выполнение 
контрольных 
упражнений 

7 Упражнения на развитие 
общей выносливости, 
ловкости, силы и быстроты. 

10 1 9 выполнение 
контрольных 
упражнений 

III Специальная физическая 
подготовка (СФП) 

107 5 102  

1 Основы видов спорта. 16 2 14 беседа, выполнение 
тестов 

2 Подвижные игры. 40 - 40 выполнение 
контрольных 
упражнений, 
спортивные 
праздники 

3 Упражнения на гибкость, 
ловкость, выносливость. 

6 - 6 выполнение 
упражнений 
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4 Спортивные игры. 25 2 23 выполнение 
контрольных 
упражнений, 
спортивные 
праздники 

5 Соревнования и конкурсы 10 - 10 праздники 
«Здоровья» 

6 Двухсторонние игры 6 1 5 выполнение 
контрольных 
упражнений 

IV Контрольные испытания 4 - 4 выполнение 
контрольных 
упражнений и тестов 

V Итого часов 210 10 200  
 
3.2 Содержание учебного плана 
Раздел 1. Основы знаний. (3 часа) 
 
Тема № 1. Травматизм в спорте, причины. (1 час) 
Теория. Виды травм в спорте (поверхностные незначительные повреждения 

гематомы и ушибы, повреждение или растяжение связок, переломы) 
Причины получения травм:  
- Недостатки в организации и методике проведения соревнований или 

тренировок 
- Плохое состояние места проведения тренировочного процесса, 

оборудования, инвентаря или экипировки спортсмена. 
- Плохие погодные условия при проведении тренировок или соревнований 
- Грубое нарушение правил контроля со стороны врача 
- Нарушение дисциплины или правил проведения тренировок 
Практика. 
Ожидаемый результат. Знание и соблюдение правил Техники Безопасности 

по ОФП. 
Формы контроля: беседа, инструктаж. 
 
Тема № 2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль (2 часа) 
Теория. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

Закаливание. Основные причины травматизма. Признаки заболевания. 
Самоконтроль. Врачебный контроль. 

Практика. 
Ожидаемый результат. Знание правил личной гигиены, соблюдение режима 

дня. 
Формы контроля: беседа. 
 
Тема № 3. Правила соревнований, места занятий, оборудование, 

инвентарь (1 час) 
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Теория. Правила поведения в спортивном зале и спортивной площадке. 
Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь на занятиях в 
группах общей физической подготовки. 

Практика. 
Ожидаемый результат. Соблюдение правил поведения в спортивном зале и 

спортивной площадке, знание правил соревнований, умение правильно 
использовать спортивные оборудование и инвентарь на занятиях в группах ОФП. 

Формы контроля: беседа, контрольное тестирование. 
 
Раздел 4. Общая физическая подготовка (ОФП). (100 часов) 
 
1.Строевые упражнения. (5 часов) 
Теория. 
Практика. Выполнение строевых упражнений: «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Направо!», «Налево!», «Кругом!». Разновидности ходьбы. ОРУ в строю. 
Ожидаемый результат. Четкое выполнение строевых приемов, умение 

выполнять коллективные действия. 
Форма контроля: выполнение контрольный упражнений. 
 
2.Общеразвивающие упражнения (ОРУ). (28 часов) 
Теория. 
Практика. Комплекс ОРУ без предмета. Комплекс ОРУ с предметами. 

Комплекс ОРУ с мячами. Разучивание подводящих упражнений по акробатики. 
Комплекс ОРУ на месте. 

Ожидаемый результат. Овладение элементами акробатики, развитие 
ловкости и быстроты в подвижных играх, умение выполнять коллективные 
действия, воспитание чувства взаимопомощи и поддержки, терпимого отношения 
друг к другу. 

Форма контроля: выполнение контрольный упражнений. 
 
3.Дыхательная гимнастика. (3 часа) 
Теория. 
Практика. Измерение объема легких при помощи «воздушного шара». 

Дыхательное упражнение «ладошки». Дыхательное упражнение «насос». 
Дыхательное упражнение «кошка». Комплекс Дыхательных упражнений. 

Ожидаемый результат. Научить детей правильно вдыхать через нос. 
Добиваться активной вентиляции легких детей. Воспитать ценностное отношение к 
ЗОЖ. 

Форма контроля: выполнение контрольный упражнений. 
4.Корригирующая гимнастика. (17 часов) 
Теория. 
Практика. Гимнастическая полоса препятствий. Напоминания о «правилах» 

дыхания. комплекс упражнений для профилактики и коррекции нарушений осанки 
(с гимнастическими палками). Общеразвивающие упражнения в положении сидя. 
Совершенствование комплекса упражнений для профилактики и коррекции 
плоскостопия. 
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Ожидаемый результат. Научить детей навыкам правильной осанки.Форма 
контроля: выполнение контрольный упражнений. 
5.Оздоровительная гимнастика. (20 часов) 
Теория. Позвоночник – основа здоровья. Причины неправильной осанки и 

болезней позвоночника. Правила стрейчинга. 
Практика. Комплексы упражнений на растяжку. (Стрейчинг для спины, 

растяжка мышц спины и живота, стрейчинг для тазобедренных суставов и мышц 
ног, стрейтчинг для позвоночника). 

Ожидаемый результат. Знание и правильное выполнение комплексов 
лечебной физической культуры. 
Форма контроля: беседа, выполнение контрольный упражнений. 
 
6.Оздоровительный бег.(17 часов) 
Теория.  
Практика. Бег. Беговые упражнения. Длительный бег. Бегна короткиеи 

длинные дистанции. 
Ожидаемый результат. Овладение навыками бега на короткие и длинные 

дистанции. 
Форма контроля: выполнение контрольных упражнений. 
 
7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и 

быстроты.(10 часов) 
Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота. 
Практика. Разминка, комплексы упражнений на развитие основных 

двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: гантели, скакалки, 
мячи, гимнастические палки. Скоростно-силовые упражнения: прыжки, 
многоскоки, спрыгивания и выпрыгивания в темпе, переменные ускорения в беге, 
метания, преодоление коротких дистанций (от 30 до 60 м) с максимальной 
скоростью. 

Ожидаемый результат. Развить навык взаимодействия учащихся, ловкость, 
внимание, координацию движений. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений 
 
Раздел 4. Специальная физическая подготовка (СФП). (107 часов) 
 
1.Основы видов спорта (16 часов) 
Теория. Основы видов спорта.  
Практика. Волейбол. Баскетбол. Футбол. Легкая атлетика. 
Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость. 

Сформировать чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в 
командных играх. 

Форма контроля: беседа, выполнение контрольных упражнений 
 
2. Подвижные игры.(40 часов) 
Теория.  
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Практика. Подвижные игры в спортивном зале. Подвижные игры на свежем 
воздухе. 

Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость. 
Сформировать чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в 
командных играх. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений 
3. Упражнения на ловкость, гибкость, выносливость (6 часа) 
Теория.  
Практика. Упражнения на ловкость. Упражнения на координацию 

движений. Упражнения на гибкость. Упражнения на быстроту. Упражнения на 
выносливость.  

Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость, 
гибкость, выносливость. Сформировать чувство коллективизма, товарищества и 
взаимовыручки в командных играх. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений 
 

4. Спортивные игры (25 часов) 
Теория.  
Практика. Спортивные игры. 
Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость. 

Сформировать чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в 
командных играх. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений, спортивные 
праздники 

 
5.Соревнования и конкурсы(10 часов) 
Теория. 
Практика. Соревнования по ОФП, Соревнования по СФП, Соревнования — 

эстафеты, Соревнования «Веселые старты», Соревнования-поединки. 
Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость. 

Сформировать чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в 
командных играх. 

Форма контроля: выполнение контрольных упражнений, праздники 
«Здоровья» 

 
Раздел 5.  Двухсторонние игры. (6 часов) 
 
Теория. Объяснение правил игры. 
Практика. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без 

мяча; ведение мяча на месте и в движении (по пря мой, «змейкой», с об беганием 
лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; 
броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и 
индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 
подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в 
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движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические 
действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия 
без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих 
предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, 
после отскока мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; 
групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Ожидаемый результат. Развить физические качества: быстроту, ловкость. 
Сформировать чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки в 
командных играх. 

Форма контроля: беседа, выполнение контрольных упражнений 
 
Раздел 6. Контрольные нормативы. (4 часа) 
Теория.  
Практика. Сдача нормативов. 
Ожидаемый результат. Высокий уровень физической подготовки учащихся. 
Форма контроля: беседа, выполнение контрольных упражнений 

4. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты: 
 - осознание влияния физических упражнений на организм человека и его 

развитие; - понимание вреда алкоголя и курения на организм человека; 
 - повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей 

организма; 
 - воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости 

и гибкости), а также развитие связанных с ними комплексов физических 
способностей, обеспечивающих эффективность игровой деятельности (прыгучесть, 
скоростные способности, мощность метательных движений, игровая ловкость и 
выносливость – атлетическая подготовка) 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 
упражнений; содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. Учащиеся должны знать: 

 - историю развития спорта в России, выдающихся спортсменов; 
 - способы предупреждения травм и оказания первой помощи; 
 - основы правильного питания; 
 - правила спортивных игр; 
 - разные виды лыжного хода; 
 - правила организации соревнований; 
 - правила самостоятельного выполнения упражнений. 
Уметь: 
 - подавать, вести, принимать и передавать мяч во время спортивных игр с 

мячом; 
 - группироваться; 
 - использовать различные тактические действия; 
 - владеть техникой игры перемещений во время игры; 
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 - использовать страховку и самостраховку; 
 - использовать самоконтроль за состоянием здоровья 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно - педагогических условий» 

5.1Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
обучения 

Дата 
окончания 
обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

2022-2023 01.09.2022 31.05.2023 35 210 2 раза в 
неделю по 3 
академических 
часа 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол
-во 
час. 

Форма 
занятия 

Форма 
контро
ля 

Дата 
плани
руема
я 

Дата 
фактич
еская 
 

Причина 
изменен
ия даты 

I Раздел 1. Основы знаний (3 часа)     
1 Травматизма в 

спорте, причины 
1 комбинир

ованная 
    

2 Гигиена, 
предупреждение 
травм, 
врачебный контроль 

1 комбинир
ованная 

    

3 Правила 
соревнований, места 
занятий, оборудован
ие, инвентарь 

1 комбинир
ованная 

опрос    

II Раздел 2. Общая физическая 
подготовка (ОФП) (100 часов) 

    

4-9 Строевые 
упражнения 

6 комбинир
ованная 

  
 

  

10-
19 

 Общеразвивающие 
упражнения 
без предметов 

9 комбинир
ованная 

    

20-
29 

 Общеразвивающие 
упражнения с 
партнёром 

9 комбинир
ованная 

    

30- Общеразвивающие 9 комбинир     
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39 упражнения 
на гимнастических 
снарядах 

ованная 

40-
43 

Дыхательная 
гимнастика 

3 комбинир
ованная 

    

44-
49 

Акробатические 
упражнения 

6 комбинир
ованная 

    

50-
53 

Преодоление 
полосы препятствий 

3 комбинир
ованная 

    

54-
63 

Выполнение 
гимнастических 
упражнений 

9 комбинир
ованная 

    

64-
67 

Оздоровит
ельный 
бег: 

Медле
нный 
бег 

3 комбинир
ованная 

    

68-
74 

Бег 
на короткие дистанц
ии 

6 комбинир
ованная 

    

74-
80 

Эстафетный бег 6 Комб.     

81-
84 

Кросс 500 метров 3 комбинир
ованная 

зачёт    

85-
88 

Кросс 1000 метров 3 комбинир
ованная 

зачёт    

89-
104 

Оздоровительная 
гимнастика 

15 комбинир
ованная 

    

105
-
108 

Прыжки в длину с 
разбега 

3 комбинир
ованная 

    

109
-
112 

Прыжки в высоту с 
разбега 

3 комбинир
ованная 

    

113
-
115 

Метание гранаты в 
цель на дальность 

3 комбинир
ованная 

    

103 Контрольные 
испытания, 
соревнования по 
лёгкой атлетике 

2 комбинир
ованная 

зачёт    

III Раздел 3. Специальная физическая 
подготовка (СФП). (107 часов) 

    

104 Волейбол. 
Перемещение из 
стойки. Передача 
мяча сверху двумя 
руками. Приём мяча 

1 группова
я 
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снизу двумя руками. 
Приём мяча снизу 
двумя 
руками.   Приём 
мяча снизу двумя 
руками. 

105 Отбивание мяча в 
прыжке. Нижняя 
прямая подача. 
Нападающий удар. 
Тактические 
действия в 
нападении. 
Тактические 
действия в защите. 

1 группова
я 

    

106
-
107 

Учебные игры. 
Контрольные игры. 
Судейская практика 

2 группова
я 

    

108 Баскетбол. Правила 
игры. 
Передвижения. 
Остановка шагом и 
прыжком. Поворот 
на месте. Передача 
мяча двумя руками 
от груди и ловля 
мяча двумя руками 
на месте и в 
движении 

1 группова
я 

    

109 Передача мяча 
одной рукой от 
плеча и 
двумя руками 
сверху. Ведение 
мяча. Броски мяча в 
корзину одной 
рукой от плеча с 
поддержкой другой 

1 группова
я 

    

110 Штрафной бросок. 
Инструкторская 
практика. Перехват, 
вырывание, 
забивание мяча 

1 группова
я 

    

111 Выбор места. 
Целесообразное 
использование 

1 группова
я 
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технических приёмо
в. Участие в 
соревнованиях 

112 Футбол. Удары на 
точность, силу, 
дальность. 
Остановки мяча. 
Ведение мяча. 
Финты. Отбор мяча 

1 группова
я 

    

113 Расстановка 
игроков. Тактика 
игры в нападении. 
Судейская практика 

1 группова
я 

    

114 Групповые и 
командные 
действия. Тактика 
игры в защите. 
Судейская практика 

1 группова
я 

    

115 Групповые и 
командные 
действия. 
Соревнования  по 
футболу 

1 группова
я 

    

116 Настольный 
теннис. Чередовани
е приёмов игры по 
заданным квадратам
. Чередование и 
сочетание 2-3 
различных приёмов 
игры по заданным 
квадратам 

1 группова
я 

    

117 Контрудары. 
Тактика парной 
игры. Варианты 
тактики парной 
игры 

1 группова
я 

    

118
-
119 

Контрольные 
соревнования по 
настольному 
теннису. 

2 группова
я 

    

120
-
139 

Подвижные игры 40 группова
я 

    

140 Упражнения на 
ловкость 

1 группова
я 
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141
-
142 

Упражнения на 
координацию 
движений 

2 группова
я 

    

143 Упражнения на 
гибкость  

1 группова
я 

    

144  Упражнения на 
быстроту 

1 группова
я 

    

145 Упражнения на 
выносливость 

1 группова
я 

    

146
-
170 

Спортивные игры 24 группова
я 

    

171
-
172 

Соревнования по 
ОФП 

3 группова
я 

зачёт    

173
-
174 

Соревнования по 
СФП 

3 группова
я 

зачёт    

175
-
176 

Соревнования - 
эстафеты 

1 группова
я 

зачёт    

177
-
178 

Соревнования 
«Веселые старты» 

2 группова
я 

зачёт    

179
-
180 

Соревнования-
поединки 

2 группова
я 

зачёт    

181
-
196 

Двухсторонние 
игры 

6 группова
я 

Контро
льная 
игра 

   

197
-
210 

Контрольные 
нормативы 

15 комбинир
ованная 

зачёт    

 

5.2 Условия реализации программы  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Место проведения: 
 
Спортивная площадка; 

Спортивный зал. 
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Инвентарь: 
Волейбольные мячи; 
Баскетбольные мячи; 
Скакалки; 
Теннисные мячи; 
Малые мячи; 
Гимнастическая стенка; 
Гимнастические скамейки; 
Секундомер; 

   Маты  
 
Кадровое обеспечение программы: педагоги, организующие 

образовательный процесс по данной программе должны иметь высшее 
образование,  

Важным условием, необходимым для реализации программы является 
умение педагога осуществлять личностно-деятельностный подход к организации 
обучения, проектировать индивидуальную образовательную - траекторию 
учащегося, разрабатывать и эффективно применять инновационные 
образовательные технологии. 

 
5.3 Формы контроля и оценочные материалы  
Формы, методы и приемы обучения, используемые при реализации 

программы: 
 

1. практический (выполнение практических заданий); 
2. наглядный (наблюдения, изучение явлений, происходящих 

окружающей среде); 
словесный (инструктажи, беседы, разъяснения); 

3. работа с литературой (изучение, составление плана). 
 
Формы контроля: 

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное занятие. 
Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительной (ходьба, бег, обще развивающие упражнения), 
- основной (упражнения из разделов легкой атлетики, гимнастики, лыжных 

гонок, подвижных и спортивных игр и т.д.), 
- заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на 

осанку, подведение итогов). 
Для каждой группы программой предусмотрены теоретические и 

практические занятия, сдача контрольных нормативов при переходе в следующие 
группы. В течение всего курса обучения сохраняется преемственность 
образования, как по структуре, так и по содержанию учебного 
материала. Важнейшим требованием к занятию ОФП является обеспечение 
дифференцированного подхода к обучающимся. 
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5.5. Методические материалы 

Формы занятий:  
• групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, 

практические, комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и 
включает теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и 
практическую части: ОФП и игры;  

• занятия оздоровительной направленности;  
• эстафеты, домашние задания.  
Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса:  
Эффективность реализации программы:  
• информационно-познавательные (беседы, показ);  
• творческие (развивающие игры);  
• методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы).  
Организационно-методические рекомендации Занятия проводятся 3 раза 

неделю по 2 часа. 
Занятия в объединении позволяют:  
• максимально поднять уровень физического здоровья среди детей младшего 

школьного возраста; развить логическое, пространственное и ассоциативное 
мышление при занятиях физической культурой;  

• развить физические качества: ловкость, гибкость, сила, скорость, 
выносливость;  

• сформировать мотивацию к занятиям физической культурой;  
• подготовить детей к дальнейшим занятиям физической культурой и 

спортом.  
Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий ОФП с игровыми элементами, ЛФК, участие детей в 
«весёлых стартах» и праздниках. 
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Список рекомендованной литературы для детей 
1. Бердышев С.Н., Здоровье на «отлично». Самоучитель по укреплению здоровья 

для детей. – М., «Рипол классик»,2002. 
2. Виммерт Й. Олимпийские игры – Зачем и почему./перевод с нем. Жирновой Ю. 

– М., «Мир книги»,2007 
3. Володин В.А., Большая детская энциклопедия (том 20). Спорт.- М.,«АСТ», 2010. 
4. Гриненко М.Ф., Решетников Г.С., Начинайте день с зарядки. – М.,1981. 
5. Громова О.Е., Спортивные игры для детей. – М., «ТЦ Сфера», 2003. 
6. Ежи Талага, Энциклопедия физических упражнений. – М., «Физкультура и 

спорт», 1998. 
7. Куприянчик Л.Л. Основы бодибилдинга – Секреты для мальчиков. – Киев, 

«Ранок», 2005. 
8. Малов В.И. Тайны великих спортсменов. – М., «Оникс»,2010. 
9. Шалаева Г.П., Хочу стать чемпионом. Большая книга о спорте. – М., «ЭКСПО». 

2004. 
 
Список рекомендованной литературы для родителей 
1. Баршай В.М. Физкультура в школе и дома. (серия «Мир Вашего ребенка) – М., 

«Феникс»,2001. 
2. Былеева А.В. Подвижные игры. – М., «Физкультура и спорт», 1982. 
3. Голубев А. М. Физические упражнения как основное средство физического 

воспитания. И.П.К. М.О. – М., 1994. 
4. Громова О.Е., Спортивные игры для детей. – М., «ТЦ Сфера», 2003. 
5. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма – М., «Детство-

пресс», 2006. 
6. Милосердова Г.А., Мастюгина Е.Г. Мой ребенок – победитель. – М., 

«Феникс».2008. 
7. Подшибякин А.К. Закаливание – залог здоровья. - М., 1981 
8. Сзетов А., Школьников Н. Физическая культура в семье. - М., 1973. 
 
Список рекомендованной литературы для педагога 
1. Информационно-методические материалы в помощь педагогу, работающему над 

образовательной программой. Северное окружное управление Московского 
комитета образования. Составитель Карчина 3.Л. - М., 1999. 

2. Информационно-методические материалы в помощь педагогу, работающему над 
образовательной программой. Центр творчества «Кузьминки» Составители 
Жиркова М.В. и др. - М.,1999. 

3. Общая физическая подготовка. Методические рекомендации для физкультурно-
оздоровительных занятий. Составитель Колтановский А.П. - М., 1986. 

4. Программа Матвеева А.П. «Физическая культура, 5 – 11 классы». М. , 
«Просвещение», 2007. 

5. Программа по физическому воспитанию для учащихся 1-4 классов 
образовательной школы. Андреева Н А. и др. Советская система физического 
воспитаниям. - М., 1975. 

6. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.,1980 
7. Гришина Ю.И.Общая физическая подготовка. - М.,2010 
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8. Гугин А.А. Уроки физической культуры в начальной школе. - М., 1979. 
9. Козак О.Н. Летние игры для больших и маленьких, С-П., 1997. 
10. Шурухина В.К Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного и 

продленного дня школы. - М. ,1980. 
11. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. - 

Минск, 1985. 
12. Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности, здоровья при 

занятиях физической культурой и спортом: материалы международной научно – 
практической конференции 25-26 марта 1999 г. – Томск: ТГПУ. 

13. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания. - 
М.,2008. 

14. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие для учителя. 
- М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. 

15. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Кофмана Л.Б., 
Погадаева Г.И. - М.: Физкультура и спорт, 1998. 

16. Новиков Ю.Н. Физкультура или спорт. – М.,1996 
17. Семёнов Л.П. Советы тренерам. – М.: ФиС, 1980. 
18. Сиваков В. И. О психоэмоциональном перенапряжении школьников. Журнал 

«Физическая культура в школе», 2004. – № 2. – с.74. 
19. Чехунова Т. И. Программа по физической культуре для классов с 

ежедневными занятиями физической культурой.- Томск, 1999. 
20. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – М., «Академия», 2000. 
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