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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дополнительного образования (далее - ООП ДО) 

ИП Тепсаевой Л.Х. (далее – 

образовательное учреждение, школа) является локальным нормативным документом, 

описывающим содержание образования и механизм реализации требований ФГОС. В ней 

конкретизируются положения обновленных ФГОС 2021 и ФОП применительно к 

особенностям ИП Тепсаевой Л.Х., состава обучающихся, места расположения, 

педагогических возможностей. ООП ДО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровнях начального, основного и 

среднего  общего образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

дополнительного образования и представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности образовательной организации. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательной организации на уровне дополнительного образования. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» существует отдельный вид образования 

– дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. 

Условия организации образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей регулируют следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г.№ 996-р. 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3 (с изменениями). 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». Приказ Министерства просвещения РФ от 3 ноября 2019 г. № 

467. 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.№ 28). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программа», утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 629 

от 27 июля 2022 г. 

Актуальность образовательной программы дополнительного образования  

 

В условиях динамических изменений современной жизни и стремительного 

обновления знаний возникла необходимость создания гибкой и динамичной 

системы всеобщего образования, основанной на интеграции общего (школьного) и 

дополнительного образования. Являясь широким и благодатным фоном для 

освоения общего образования, дополнительное образование позволяет создавать 

условия для оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей. Поскольку не все дети 

обладают способностями к академическому учению, реализация способностей 

школьников в других сферах деятельности положительно сказывается на 

результатах общего образования. 

Система дополнительного образования, включающая в себя все разнообразие 

направлений, обеспечивающих интересы детей всех возрастов, предоставляет 

большие возможности для сохранения и изучения педагогических традиций и, 

одновременно, позволяет внедрять самые современные методы обучения, развития 

и воспитания, основанные на гуманистических ценностях педагогики 

сотрудничества. Именно в системе дополнительного образования стал возможным 

действительно индивидуальный подход к ребенку, свободный от жесткой оценки и 

регламентации. 

Система дополнительного образования ИП Тепсаевой Л.Х. обеспечивает 

мотивацию обучающихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в 

различных видах деятельности. Она направлена на создание условий для развития 

личности каждого школьника, формирование и укрепление общешкольных 

традиций. 

Дополнительное образование, органично сочетает разнообразные виды 

организации содержательного досуга (отдых, развлечения, творчество) с 

различными формами образовательной деятельности, сокращает пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 

Таким образом, дополнительное образование, обеспечивая социальную 

адаптацию, социально-педагогическую поддержку, продуктивную организацию 

свободного времени школьников, становится одним из определяющих факторов 

развития склонностей детей, способностей и интересов, их социального и 

профессионального самоопределения. Все это ставит развитие системы 

дополнительного образования в ряд первоочередных задач федеральной, 

региональной и муниципальной политики. 

Дополнительное образование стало неотъемлемым компонентом гимназии, 

поскольку главным в системе дополнительного образования детей был и остается 

приоритет интересов каждого ребенка. 

Образовательная деятельность по образовательной программе 

дополнительного образования направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
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• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, 

интеллектуального, военно- патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Цели и задачи. 

Дополнительное образование организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства у ИП Тепсаевой Л.Х., повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. Дополнительное образование является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Задачи: 

• Сформировать систему дополнительного образования в гимназии, 

способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, 

позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся. 

• Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием. 

• Сформировать условия для успешности обучающихся. 

• Организовать социально-значимый досуг. 

• Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-досуговые 

программы и программы внеурочной деятельности, максимально 

удовлетворяющие запросам обучающихся. 

• Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 

деятельности. 

• Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому 

развитию детей и подростков. 

• Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска». 

• Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; создать методическую копилку дополнительного образования в 

гимназии. 

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на 

каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 



6 
 

Уровень начального общего образования. 

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их 

общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора 

дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

Уровень основного общего образования. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

Уровень среднего общего образования. 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области, создание условий для самореализации, самоопределения личности, её 

профориентации. 

Принципы формирования ООП ДО 

 

При организации дополнительного образования педагоги руководствуются следующими 

приоритетными принципами: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь 

могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; 

одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, дети- инвалиды. При 

этом система дополнительного образования детей является своего рода механизмом 

социального выравнивания возможностей получения персонифицированного образования. 

Одной из главных гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей 

является бесплатность предоставляемых услуг. 

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании все программы отвечают 

тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком», в отличие от 

школы, которая вынуждена «подгонять» ученика под требования федерального стандарта. 

Если в дополнительном образовании программа не соответствует запросам ее основных 

потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто «уходит со сцены». 

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка на 

овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе 

образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения и даже 

педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим 

уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и 

педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: 

программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., 

максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально 

удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая 

обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающегося, 

совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного 

образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 

дополнительного образования – развитие личности ребенка. Образование, осуществляющееся 

в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, 

стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию. 
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6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования. 

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно- культурного 

досуга детей способствует обогащению образовательной среды гимназии новыми 

возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, 

несомненно, становится важным условием перехода на новый стандарт. 

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых 

условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в 

условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и 

мировому обществу. 

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование 

дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную 

корректировку содержания общеразвивающих программ. А это, как известно, и есть самый 

мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в 

системе дополнительного образования существуют такие программы, которые позволяют 

прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а 

практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему 

адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 

формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно- 

эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой 

дополнительных общеразвивающих программ, всей жизнедеятельности обучающихся, 

педагогов, образовательной среды. 

10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только 

формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур, 

организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических ценностей 

поликультурного пространства. В системе дополнительного образования траектория 

эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества по 

законам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне 

его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и 

поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются 

эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности обучающихся. 

11. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 

обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 

ситуации успеха для каждого ребёнка. 

12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что 

творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, 

обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой 

модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней потребности 

личности к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно 

создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству 

в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в 

спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) 

и педагогов. 

13. Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. 

Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 
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самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 

других. 

14. Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного 

образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний обучающихся. 

15. Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

При определении стратегических характеристик образовательной программы 

дополнительного образования учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, творческой деятельности и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными возрастными особенностями 

детей. 

Основные функции дополнительного образования: 

- обучающая функция - в объединениях по интересам каждый обучающийся 

общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) свои 

познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности; 

- социализирующая функция - занятия в объединениях по интересам позволяют 

обучающимся получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 

испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными 

способами; 

- развивающая функция – занятия в объединениях по интересам способствуют развитию 

интеллектуальных, творческих и физических способности каждого ребёнка; 

- воспитывающая функция - содержание и методика работы объединений по интересам 

оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств личности, 

формирование коммуникативных навыков, воспитание у ребёнка социальной 

ответственности, коллективизма и патриотизма; 

- информационная функция - в объединениях по интересам каждый обучающийся имеет 

возможность получить представление о мире, окружающем их во всем его многообразии, а 

также любую другую информацию, имеющую личную значимость для обучающегося; 

- релаксационная функция - в объединениях по интересам каждый   о б учающийся имеет 

возможность после уроков сменить характер деятельности, научиться организовывать свой 

досуг, плодотворно и с пользой для здоровья проводить свободное время в комфортной для 

себя обстановке. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в реализации ООП ДО 

используются следующие технологии: 

- личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное развитие каждого 

ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития); 

- проблемно-диалогическая технология: постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения 

обучающиеся осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология формирует коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

(постановка и удержание задач), познавательные (необходимости извлекать информацию, 
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делатьлогические выводы и т.п.); 

- технология организации проектной деятельности; 

- технологии информационно-коммуникационные включают в себя способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными способностями и возможностями ребенка; 

- дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный темп продвижения 

школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его 

способностей; 

- интегрированное обучение устанавливает устойчивые связи между общим и 

дополнительным образованием. 

Основная образовательная программа дополнительного образования реализуется через 

деятельность объединений по интересам. 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы дополнительного 

образования 
 

Основная образовательная программа дополнительного образования (ООП ДО): 

•  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дополнительного образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья с учётом специфики условий образовательного учреждения, 

приоритетных направлений ее образовательной деятельности. Она также определяет 

изменения, которые произойдут на уровне дополнительного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Эти изменения касаются приоритетных целей и планируемых 

результатов, принципов построения и организации образовательного процесса; 

• ООП ДО является источником информации об особенностях школы при планировании, 

организации и осуществлении образовательной деятельности администрацией; 

• ООП ДО позволяет педагогическому коллективу понять смысл образовательной деятельности, 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с программой, решать 

проблемы дополнительного образования; знать о достигнутых результатах и реализовывать 

планируемые изменения; 

• знакомство с текстом ООП ДО даёт родителям (законным представителям) обучающихся 

представление о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов на уровне 

дополнительного образования; 

Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направления деятельности 

образовательного учреждения: 

I. Целевой раздел, включающий: 

пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации основной образовательной 

программы дополнительного образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

к результатам освоения обучающимися ООП ДО, а также принципы её формирования; общую 

характеристику основной образовательной программы дополнительного образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ДО, уточняющие и 

конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достиженияэтих результатов. 
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Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ДО, которая 

описывает особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов, 

организацию и содержание оценочных процедур. 

II. Содержательный раздел, включающий рабочие программы дополнительных 

объединений, разработанных в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ДО с 

учётом основных направлений программ, включённых в структуру ООП ДО. 

III. Организационный раздел, включающий: 

учебный план, который определяет общий объем нагрузки и 

систему условий реализации ООП ДО, которая содержит описание имеющихся условий: 
кадровых, материально-технических, информационно-методических. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ДО 

 

Планируемые результаты: 

− приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

− сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

− освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

− увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

− воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

− улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

− развитие творческой активности каждого ребёнка; 

− укрепление связи между учеником и педагогом, семьёй и гимназией. 

К числу планируемых результатов освоения ООП ДО отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

ценностно-смысловые установки и др.; 

- метапредметные результаты – формирование у ребенка компетенции осуществлять 

универсальные действия: 

− личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация), 

− регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция), 

− познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки 

ирешения проблем), 

− коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, управление 

поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и 

точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Личностные универсальные учебные действия 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к занятиям в объединениях 

по интересам, ориентации на содержательные моменты занятий творческой деятельностью и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной и творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 
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- познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной и творческой деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок педагогов, товарищей, 

родителей (законных представителей) и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять поставленную учебную задачу; 

-учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в изучаемом материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей 

(законных представителей) и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения разного рода заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
1.3. Формы и методы оценки результативности 

Три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностики, позволяющие 

проследить динамику развития тех или иных личностных качеств, предметных достижений. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы. Может 

проводиться в виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, определяющей 

компетентность обучающихся в тех или иных вопросах выбранного направления 

деятельности. 

Текущая диагностика осуществляется при освоении отдельных тем, раздела, а также 

по итогам освоения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста 

компетентности в ходе освоения образовательной программы и выполнения обучающимся 

текущих заданий. 

Итоговая диагностика по результатам освоения образовательной программы в целом 

или ее законченной части. 

Формы текущего контроля могут быть самыми разнообразными: зачеты, 

конференции, тесты, отчеты, выставки, соревнования, защита проектов. Выбор форм и 

методов диагностики определяется возрастом учащихся и спецификой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Мониторинг результатов личностного развития ребенка 
 

 
Оцениваемые 

параметры 

Критерии Методы 

диагностики 

1.Терпение Способность переносить конкретные нагрузки в 

течение определенного времени 

Наблюдение 

2.Воля Способность побуждать себя к практическим 

действиям 

Наблюдение 

3.Самоконтроль Умение контролировать свои поступки Наблюдение 
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4.Самооценка Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям 

Анкетировани 

е 

5.Интерес к 

занятиям в 

творческом 

объединении 

Осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы 

Тестирование 

6.Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

Тестирование, 

наблюдение 

7. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

обучающегося к 

общим делам) 

Умение воспринимать общие дела, как свои 

собственные 

Наблюдение 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного 

образования 

 

Педагогический коллектив гимназии предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, склонностями и 

способностями. 

Образовательный процесс в гимназии строится с учётом индивидуального развития 

личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные наклонности 

и способности конкретного ребёнка и создать условие для развития личности. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. 

При этом основным способом организации деятельности детей является их объединение в 

учебные группы, т.е. группы обучающихся с общими интересами, которые совместно обучаются 

по единой образовательной программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной 

ее разновидности) является основным способом организации деятельности детей практически в 

любом из видов детских объединений. 

В них могут заниматься дети от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной 

или нескольких группах. 

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и 

заканчивается в мае текущего года (согласно календарного графика). В период школьных 

каникул занятия не проводятся. Комплектование учебных групп начинается в сентябре. 

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой рабочий день 

(5-ти дневная рабочая неделя). Между учебными занятиями и посещением объединений 

дополнительного образования детей должен быть перерыв для отдыха не менее 20 минут. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам, в 

которых могут заниматься обучающиеся в возрасте от 6,6 до 18 лет. 

Численный состав детских объединений определяется программой педагога в зависимости 

от возраста обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование или иные испытания. 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. Можно 

рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой 

день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в выходной): 

✓ для детей дошкольного возраста – от 40 минут до 1 часа - при условии проведения 

занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые 20 минут; 

✓ для младших школьников – от 1часа до 2-х часов; 

✓ для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

для отдыха детей и проветривания помещений. 
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В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или 

увеличение продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в 

программе педагога. 

 
2.2. Программы дополнительных объединений 

 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования осуществляется 

по дополнительным общеразвивающим программам художественно- эстетической, 

технической, физкультурно-спортивной, филологической, социально- педагогической 

направленностей: 

1. «Знатоки родного края» (приложение 1); 

2.  Школьный спортивный клуб «Луч»  

3. «Юные инспектора движения» (приложение 5); 

4. «Юный пользователь ПК» (приложение 6). 
 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов 

обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

В гимназии выстроена специальная система работы педагогического коллектива. Она 

состоит из взаимосвязанных компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию в 

реализации направлений дополнительного образования школьников. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих задач: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- творческое, интеллектуальное и физическое развитие личности и реализация с 

этой целью программ дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 

государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Одним из условий выполнения задач является интеграция основного идополнительного 

образования. Дополнительное   образование – это особая сфера деятельности, которая даёт 

возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как 

активность, свобода взглядов и суждений,ответственность, увлечённость и многое другое. 

Приоритетными направлениями дополнительного образования являются: художественное, 

физкультурно -спортивное, техническое, туристско -краеведческое, 
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социально -педагогическое. 

Выбору этих направлений послужили следующие условия: 

1. Кадровое обеспечение (наличие высококвалифицированных 

специалистов данных направлений); 

2. Востребованность данных направлений деятельности обучающимися гимназии; 

3. Необходимость наполнить досуговую деятельность обучающихся 

положительным творческим, интеллектуальным и спортивным потенциалом; 

4. Наличие учебно-методического обеспечения. 

Учебный год в дополнительном образовании детей начинается 1 сентября и 

заканчивается 20 мая текущего года. 

Продолжительность освоения программ художественной, технической, туристко- 

краеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленности по 

годам определяется педагогом и утверждается директором гимназии. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста обучающихся, продолжительности 

освоения данной программы. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические 

нормы с учетом загруженности кабинетов и детей по принципу 5- дневной рабочей недели. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 

объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 

праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией. 

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются учебные группы, время, количество часов в неделю, 

фамилия и имя педагога, проводящего занятие. Общее расписание утверждается директором 

гимназии. В течение года расписание может корректироваться в связи с производственной 

необходимостью. Допускается разовый перенос занятий педагогами по согласованию с 

администрацией гимназии. 

Расписание составлено с учетом возможностей педагогов, детей, занятости кабинетов 

и с опорой на санитарно-гигиенические нормы. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2024-2024 учебный год 
 
 

Направления Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

Количество часов Всего 

13- 

14 

лет 

7- 

14 

лет 

7- 

11 

лет 

7- 

11 

лет 

12- 

13 

лет 

12- 

13 

лет 

Туристско - 

краеведческое 

Знатоки родного края 1      1 
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Физкультурно 

- спортивное 

Школьный спортивный 

клуб «Луч»  

   1   1 

Социально - 

педагогическо 

е 

Юные инспектора 

движения 

    1  1 

Техническое Юный инспектор ПК      2 2 

Итого:       8 

 

 

3.2. Система условий реализации ООП ДО 

 
3.2.1. Кадровые условия 

 
 

 
Показатели 

Количество 

2024-2025 

Всего педагогов 4 

Педагоги, имеющие образование:  

средне-специальное, всего 2 

в т. ч. педагогическое 2 

высшее 4 

в т. ч. педагогическое 2 

Педагоги, имеющие стаж работы:  

до 5 лет 3 

от 5 до 10 лет 3 

от 10 до 20 лет  

свыше 20 лет  

Педагоги, имеющие квалификационные категории  

высшую  

первую 1 

без категории 5 

 
3.2.2. Информационное обеспечение: 

 

 
№ Наименование 

программы 

Литература 
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1 «Знатоки родного края» 1. Паскачев А. Б. Экономическое развитие чеченцев 

(вторая половина XIX века –конец XX века) 

ttp://www.migimo.ru/efiles/files/economch.pdf 

2. Ибрагимова З.Х. Мир чеченцев. XIX век. М., 2007. 

С. 523. 

3. Лечи Ильясов Культура чеченского народа, 2009. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186004 

_rus 

4. "Чеченский гастроном" Абубакара Мирзоева 

https://grozniy.bezformata.com/listnews/chechenskij- 

gastronom-abubakara-mirzoeva/21674748/ 

5. Ночь перед казнью. Э. Алиев // Знаменитые 

чеченцы: исторические очерки. В 4-х кн. Кн. 2 / 

автор-сост. М. Гешаев. – М., 2005. – С. 421–459. 

https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/rossia- 

vstupaet-v-xx- 

vek?srsltid=AfmBOooRAmaYratbglI3Pw3xsqhskJHJ 

mrXyBRPvkDxuV4Lxhndqjjm4&utm_referrer=https 

%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

6. Дзахо Гатуев. Зелимхан.1930. 

https://moreknig.org/proza/sovetskaya- 

klassicheskaya-proza/61372-zelimhan.html 

7. Заурбеков М. Д. Шейх Али Митаев: патриот, 

миротворец, политик, гений, эталон 

справедливости и чести. – ЗАОр «НПП 

«Джангар», 2008. 

8. Ибрагимов Муса М. Чеченцы: выселение, 

выживание, возвращение [Текст] / Муса М. 

Ибрагимов. - Грозный: Грозненский рабочий, 

2015. - 270, [1] с. 

9. Юлия Попова. Ваха Алиев: что стало с чеченцем, 

который угрожал Сталину. Русская семёрка. 

10. Вахит Акаев, Абдула Бугаев, Магомед Дадуев. 

Депортация чеченского народа: что это было и 

можно ли это забыть? 

(к 70-летию депортации чеченского и ингушского 

народов). 

file:///C:/Users/User/Downloads/deportatsiya- 

chechenskogo-naroda-chto-eto-bylo-i-mozhno-li-eto- 

zabyt-k-70-letiyu-deportatsii-chechenskogo-i- 

ingushskogo-narodov.pdf 

11. Х. Ошаев. Слово о полку Чечено – Ингушском. 

12. Казаков А.И. Страницы истории города Грозного 

http://www.groznycity.ru/library/city/kazakov/docum 

ent4751_3.shtml ,стр 40-41 

13. 3.Джафаров К.И. Джафаров А.К. 110 лет 

Грозненской нефтяной промышленности 

http://www.migimo.ru/efiles/files/economch.pdf
https://grozniy.bezformata.com/listnews/chechenskij-gastronom-abubakara-mirzoeva/21674748/
https://grozniy.bezformata.com/listnews/chechenskij-gastronom-abubakara-mirzoeva/21674748/
https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/rossia-vstupaet-v-xx-vek?srsltid=AfmBOooRAmaYratbglI3Pw3xsqhskJHJmrXyBRPvkDxuV4Lxhndqjjm4&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/rossia-vstupaet-v-xx-vek?srsltid=AfmBOooRAmaYratbglI3Pw3xsqhskJHJmrXyBRPvkDxuV4Lxhndqjjm4&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/rossia-vstupaet-v-xx-vek?srsltid=AfmBOooRAmaYratbglI3Pw3xsqhskJHJmrXyBRPvkDxuV4Lxhndqjjm4&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/rossia-vstupaet-v-xx-vek?srsltid=AfmBOooRAmaYratbglI3Pw3xsqhskJHJmrXyBRPvkDxuV4Lxhndqjjm4&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/rossia-vstupaet-v-xx-vek?srsltid=AfmBOooRAmaYratbglI3Pw3xsqhskJHJmrXyBRPvkDxuV4Lxhndqjjm4&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://moreknig.org/proza/sovetskaya-klassicheskaya-proza/61372-zelimhan.html
https://moreknig.org/proza/sovetskaya-klassicheskaya-proza/61372-zelimhan.html
file:///C:/Users/User/Downloads/deportatsiya-chechenskogo-naroda-chto-eto-bylo-i-mozhno-li-eto-zabyt-k-70-letiyu-deportatsii-chechenskogo-i-ingushskogo-narodov.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/deportatsiya-chechenskogo-naroda-chto-eto-bylo-i-mozhno-li-eto-zabyt-k-70-letiyu-deportatsii-chechenskogo-i-ingushskogo-narodov.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/deportatsiya-chechenskogo-naroda-chto-eto-bylo-i-mozhno-li-eto-zabyt-k-70-letiyu-deportatsii-chechenskogo-i-ingushskogo-narodov.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/deportatsiya-chechenskogo-naroda-chto-eto-bylo-i-mozhno-li-eto-zabyt-k-70-letiyu-deportatsii-chechenskogo-i-ingushskogo-narodov.pdf
http://www.groznycity.ru/library/city/kazakov/document4751_3.shtm
http://www.groznycity.ru/library/city/kazakov/document4751_3.shtm
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  http://grozny.vrcal.com/stories/gr_110_oil_1.htm 

15. Запретный для чеченцев: неизвестная история 

Грозного https://thechechenpress.com/history/17692- 

zapretnyj-dlya-chechentsev-neizvestnaya-istoriya- 

groznogo.html 

http://grozny.vrcal.com/stories/gr_110_oil_1.htm
https://thechechenpress.com/history/17692-zapretnyj-dlya-chechentsev-neizvestnaya-istoriya-groznogo.html
https://thechechenpress.com/history/17692-zapretnyj-dlya-chechentsev-neizvestnaya-istoriya-groznogo.html
https://thechechenpress.com/history/17692-zapretnyj-dlya-chechentsev-neizvestnaya-istoriya-groznogo.html
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 Школьный спортивный 

клуб « Луч» 

 

1. Теория и методика физической культуры. Спб. 

Издательство «Лань», 2003. 

2. Н. В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтикевич, 

Г.И. Погадаев. Физическая культура. ИЦ «Академия. 

2008. 

3. Общая педагогика физической культуры и спорта. М. 

ИД «Форум». 2007. 

Литература для детей и родителей 

1. Волейбол. Справочник болельщика/Серия «Мастер 

игры». Ростов н/Д: «Феникс», 2000.-352 с. 

2. Жданов Л.Н. Возраст спортивных достижений // 

Теория и практика физ. культуры.1996. 

1 Юные инспектора 

движения 

1 .Программа по изучению ПДД «Правила 

дорожного движения 1-4 классы» 

4.Правила дорожного движения Российской Федерации, 

М: Эксмо, 2012. 

Список литературы для детей и родителей 

Для учащихся: 

1.Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения 1-9, Учебное 

пособие для учащихся, 4 – е изд., - М.: Просвещение», 

1984 – 95 с., ил. Рекомендовано Главным управлением 

школ. Пособие предназначено для проведения 

внеклассной работы с учащимися 

Для родителей: 

1. Т.Ф. Саулина. «Ознакомление школьников с ППД», 

2013. 

2. К. В. Петрова «Как научить детей ППД». 

Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры, 2013. 

3. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность школьника, 

2001. 

4. Е. И. Шаланова "Правила безопасности- Дорожного 

движения". 

5. Коган М.С." Правила дорожные знать каждому 

положено". 

6. Лиходед В. "Уроки светофор". 

7.Т.Ф.Саулина "Три сигнала светофора" 

8. Пикулева Н. "Дорожная азбука". 

9. Козловская Е.А. Козловский С.А. Дорожная 

безопасность: обучение и воспитание младшего 
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  школьника. Учебно- методическое пособие для 

общеобразовательных учреждений и системы 

дополнительного образования/Под общ. ред. В.А. 

Федорова. - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2002. 

Наглядно- методические пособия, игры 

1. Викторина по правилам дорожного движения для 

детей; 

2. Тесты «Дорогу осилит идущий». 

3. Вохрищева С. Дидактический и демонстративный 

материал «Безопасность» 

4. Мальцева Е. А. Рабочие тетради на каждого ребенка по 

ППД издательство «Сократ». 

5. Демонстративный материал и раздаточный материал 

«Знаки на дорога» 

6. Детский проект «Школа пешехода» «Изучаем ППД» 

6 Юный пользователь ПК Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 

№ 629 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (п.3.6). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей». 

6. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.09.2021 г. № 

652 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

7. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
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  «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

8. Паспорт федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» (утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту 

«Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

9. Паспорт регионального проекта «Успех 

каждого ребенка»; 

10. Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 г. (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г.). 

Список литературы 

1. Лобзин Ю.А., Рожавский В.Г. «Графический 

дизайн», Москва, «Русское слово», 2008 г. 

2. Подосенина Т.А. «Искусство компьютерной 

графики для школьников», СанктПетербург, 

«БХВ-Петербург», 2004. 

 

i. Материально-техническое обеспечение: 

Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах и в 

спортивном зале, на футбольной площадке. Занятия проходят  в здании школы ИП 

Тепсаевой Л.Х.  по адресу: ЧР, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул. 

Дагестанская,19. 

Необходимое оборудование имеется и приобретается за счет средств учредителя. 

 

Ожидаемые результаты ООП ДО 

 
- создание в гимназии единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в объединениях по интересам; 

- увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

- целенаправленная организация свободного времени большинства обучающихся 

школы; 

- создание условий для привлечения родителей (законных представителей) к 

организации и проведению объединений дополнительного образования. 
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Приложение 1 к основной программе 

дополнительного образования 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ЗНАТОКИ РОДНОГО КРАЯ» 

Направленность: туристско-краеведческая 

Уровень программы: ознакомительный 

Возраст обучающихся: 13– 14 лет 

Срок реализации: 1 год 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности имеет ознакомительный уровень и рассчитана на учащихся 7 классов. 

Срок обучения – 1 уч. год. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время многие 

образовательные учреждения занимаются краеведческой работой и организацией 

школьных музеев. В нашем регионе также большое внимание уделяется развитию 

туризма. 

Занятия по этой программе помогают учащимся познакомиться с основными видами 

музейной деятельности, спецификой различных музейных профессий, приобщиться к 

поисково-собирательской работе, изучению и описанию музейных предметов, созданию 

коллекций музеев, проведению экскурсий. 

В ходе музейно-краеведческой деятельности учащиеся знакомятся с основами 

вспомогательных дисциплин, не предусмотренных школьной программой: нумизматикой, 

этнографией, геральдикой, археологией и т.д. 

Краеведение имеет большое значение в патриотическом воспитании школьников, 

расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. «Малая 

Родина» ребёнка — это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, это и 

памятные места региона, его исторические и культурные центры, промышленные 

предприятия, это и известные люди, гордость и слава нашего края. 

Исходя из возрастных особенностей 9 классов, главной задачей работы по изучению 

родного края является воспитание у них устойчивого интереса и познавательного 

отношения к краеведческому материалу. 

Овладение практическими знаниями и умениями в области краеведения, даёт учащимся 

возможность лучше узнать родную историю и культуру, способствует воспитанию 

чувства патриотизма, уважению к прошлому. 

Основной концептуальной идеей данной программы является организация интересной, 

содержательной, общественно значимой практической туристско-краеведческой 

деятельности с позиции познания и изучения родного края с учётом развития личности. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она определяет 

широкий круг изучения краеведческих тем, предусматривает формирование навыков 

правильной речи, освоение методики исследовательской работы и практику в качестве 

экскурсовода. 

Цели и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами туристско-краеведческой 

деятельности в процессе изучения родного края. Программа нацеливает образовательный 

процесс на решение следующих взаимосвязанных задач: 

1. Обучающие: ознакомление учащихся основами вспомогательными историческими 

дисциплинами, методами исследования и описания предметов материальной культуры, с 

основами экскурсионной и поисковой деятельности. 
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2. Развивающие: формирование практических навыков комплексной работы с разными 

видами исторических источников; самостоятельных исследований; коммуникативно- 

речевых умений; использование приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

3. Воспитательные: развитие интереса к исследованиям, творческому труду, навыков 

общения, привитие любви и уважения к истории и культуре своей страны, воспитание 

патриотизма, бережного отношения к культурному и историческому наследию. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и 

населения, показ его сложный структуры. 2. повышение уровня знаний учащихся об 

истории своей малой родины и своего рода. 

3. Освоение основ русской культуры, быта родного края. Воспитательные: 

1. Развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства. 

2. Формирование чувства толерантности и толерантного поведения в детском 

коллективе и социуме. 

3. Способствование укреплению семейных связей: заинтересованность содержанием 

предмета не только детей, но и родителей; наличие богатых возможностей для изучения 

истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других 

родственников; изучение жизни края в семье через беседы, совместное чтение 

краеведческой литературы. 

4. Формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности. 

5. Воспитание навыков позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и 

социально-ответственного поведения в ней. 6. Воспитание трудолюбия, чувства 

коллективизма и взаимопомощи. 

7. Создание в детском коллективе обстановки доброжелательности психологического 

комфорта, удовлетворения потребностей детей в общении. 

8. Воспитание позиции исследователя и хранителя духовных и материальных 

богатств своего народа, бережного и уважительного отношения к культурному наследию. 

9. Воспитание личной ответственности в отношении к прошлому, настоящему и 

будущему. 

Развивающие: 

1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, 

интереса учащихся к краеведению через тематические акции центра, детской библиотеки, 

конкурсы и т.д. 

2. Развитие навыков общения, оформления творческих работ. 
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3. Формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем сегодня 

и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем. 

4. Развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности, познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

5. Ориентирование при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы. Программа обучения рассчитана на школьников 9 классов. 

Форма проведения занятий: групповые, малыми группами, индивидуально. Методы и 

формы познавательной деятельности обучающихся 

Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; деловые игры; беседы, 

диспуты, викторины; презентации; проектно-исследовательская деятельность; 

коллективные творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; соревнования; экскурсии, 

походы; трудовые дела; групповые тренинги. 

 

 
Изучение программы предполагает также широкое использование активных методов 

самостоятельной работы, в том числе работу с разнообразными источниками: научной, 

мемуарной, художественной, справочной литературой, материалами музеев, выставок, 

интернет-ресурсами. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

1. теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа). 

2. практические (экскурсии, встречи, практикумы в музее, работа с документами, СМИ, 

работа с компьютером, другими информационными носителями). 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъективность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 1 раз в неделю, 34 учебных часа 

Занятия по программе «Знатоки родного края» проходят 1 раз в неделю в течение 40 мин., 

всего 34 часа за 1 год. 

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы «Знатоки Родного края»: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки учащихся основной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт, специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Анкетирование – для выяснения мнения о проведенном мероприятии, мотивов 

поведения, оценки окружающей действительности, уровня информированности, 

уточнения жизненных планов (для предпрофессиональной подготовки) и так далее. 

2. Наблюдение – в турпоходах, при посещении музеев, на занятиях (поведенческие 

моменты, умение общаться с ровесниками и людьми старшего возраста, туристские 

навыки, самостоятельная работа с книгой и так далее). 

3. Собеседование – с обучающимися и их родителями. 

4. Методы самооценки –тестирование. 

5. Тестирование, зачет, мини-викторины и кроссворды по краеведению 

для определения уровня освоения программы, осведомленности в проблемах. 

6. Деловые и ролевые игры (экскурсовод и экскурсант, ведущий мероприятия: встречи с 

тружениками тыла, игры, круглые столы, дискуссии, викторины и т.д.). 

7. Конкурсы, викторины, выставки 

8. Общая оценка труда педагога дается на родительских собраниях, открытых 

мероприятиях, мастер-классах. 

9. Организация и проведение экскурсии 

10. Защита проектов по истории родного края. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

РАЗДЕЛ I.  Наш край (12 часов) 

УРОК 1. Вводное занятие 

Ознакомление с направлением деятельности кружка, его целями и задачами на текущий 

учебный год. 

УРОК 2. Символика Чеченской Республики и Урус-Мартановского муниципального 

района. Определение географического положения республики и района. Площадь 

территории, конфигурация, границы. 

УРОК 3. Составление аппликации и рисунков «Символика края». Организация выставки 

рисунков. 

УРОК 4. Растительный и животный мир нашего края. Знакомство с растительным и 

животным миром нашего края. Беседа на тему: «Лекарственные травы», «Красная книга 

Чеченской Республики», «Охрана природы родного края», «Заказники». 

УРОК 5. Природные достопримечательности нашего края (горы Чеченской Республики). 

УРОК 6. Природные достопримечательности нашего края (реки, озера, водопады 

Чеченской Республики). 
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УРОК 7. Памятники и мемориалы нашей республики. 

УРОК 8. Музеи Чеченской Республики. 

УРОК 9. Промышленные предприятия нашего края. 

УРОК 10. Чечня туристическая. Самые популярные туристические направления нашего 

края. 

УРОК 11. Организация фотовыставки «Люби и знай свой край» (подготовительный урок, 

отбор материала). 

УРОК 12. Проведение школьной фотовыставки «Люби и знай свой край». 

Раздел II. Город Грозный - жемчужина Северного Кавказа (10 ч.) 

УРОК 13. Крепость Грозная. 

УРОК 13. От крепости Грозной к городу Грозный. 

УРОК 15. Стодневные бои в Грозном. 

УРОК 16. Грозный - промышленный центр Северного Кавказа. 

УРОК 17. Битва за Грозный в годы Великой Отечественной Войны. 

УРОК 18. Довоенный Грозный -многонациональный дом жителей нашего края. 

УРОК 19. Грозный – быть или не быть! 

УРОК 20. Грозный – Феникс, возрожденный из пепла. 

Урок 21. Урок – отбор фотоматериалов для подготовки презентации «Грозный - цветок из 

камня». 

УРОК 22. Урок – защита проектов «Грозный - цветок из камня». 

РАЗДЕЛ III. История моего села/города» (3 ч.) 

УРОК 23. История г. Урус-Мартан. Изучение материалов школьного музейного фонда. 

УРОК 24. Улицы нашего города. Сбор материалов по истории города. 

УРОК 25. Систематизация и обработка собранного материала по истории улиц Урус- 

Мартан. Занятие, посвящённое оформлению альбома «Окна моего родного города». 

Раздел IV «Наши знаменитые земляки» (5 часов) 

УРОК 26. Наши знаменитые земляки (пропедевтический урок) 

Цель: сформировать представление о значимости проведения данного мероприятия и 

видах деятельности, которые будут использоваться для достижения планируемых 

результатов, отбор содержания материала, рекомендации учителя по использованию 

дополнительных источников. 

УРОКИ 27 -28. Систематизация и обработка собранного материала. Подготовка 

творческих работ. (подготовительные уроки) 

УРОКИ 29-30. Презентация сообщений, проектов учащихся 
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РАЗДЕЛ V «Подготовка экскурсионной группы» (4 часа) 

УРОК 31. Подготовка экскурсии в этнографический музей «Донди- Юрт» г. Урус- 

Мартан. Изучение и анализ фондов музея. Знакомство с соответствующей литературой. 

Подготовка на этой основе текста экскурсий. 

УРОК 32. Экскурсия в этнографический музей «Донди- Юрт» г. Урус-Мартан. 

УРОК 33. Экскурсия в Музей «Аллея боевой славы» г. Грозный. 

УРОК 34. Подведение итогов. Обобщение изученного за год, викторина на знание 

теоретических вопросов «Знай и люби свой край». Выставка рисунков по всем изученным 

темам на тему «Мой край». 

3. Организационный раздел 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

  Всего теория практика 

Раздел I. Наш край (12 часов) 

1. Вводное занятие 

Ознакомление с направлением деятельности 

кружка, его целями и задачами на текущий 

учебный год. Избрание совета и актива музея. 

1 1  

2. Символика Чеченской Республики и Урус- 

Мартановского муниципального района. 

Определение географического положения 

республики и района. Площадь территории, 
конфигурация, границы. 

1 1  

3. Составление аппликации и рисунков 
«Символика края». Организация выставки 

1  1 

4. Растительный и животный мир нашего 

края. Знакомство с растительным и 

животным миром нашего края. Беседа на 

тему: «Лекарственные травы», «Красная 

книга Чеченской Республики», «Охрана 
природы родного края», «Заказники». 

1 1  

5. Природные достопримечательности нашего 

края (горы Чеченской Республики). 

1 1  

6. Природные достопримечательности нашего 

края (реки, озера, водопады Чеченской 
Республики). 

1 1  

7. Памятники и мемориалы нашей 

республики. 
1 1  

8. Музеи Чеченской Республики. 1 1  

9. Промышленные предприятия нашего края. 1 1  

10. Чечня туристическая. Самые популярные 

туристические направления нашего края. 

1 1  

11. Организация фотовыставки «Люби и знай 

свой край» (подготовительный урок, отбор 

материала). 

1  1 

12. Проведение школьной фотовыставки 
«Люби и знай свой край». 

1  1 

Раздел II. Город Грозный - жемчужина Северного Кавказа (10 ч.) 

13. Основание крепости Грозная    
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14. От крепости Грозной к городу    

15. Стодневные бои в Грозном. 1 1  

16. Грозный - промышленный центр Северного 
Кавказа. 

1 1  

17. Битва за Грозный в годы Великой 
Отечественной Войны. 

1 1  

18. Довоенный Грозный -многонациональный 
дом жителей нашего края. 

1 1  

19. Грозный – быть или не быть! 1 1  

20. Грозный – Феникс, возрожденный из пепла.    

21. Урок – отбор фотоматериалов для 

подготовки презентации «Грозный - цветок 
из камня». 

1  1 

22. Урок – защита проектов «Грозный - цветок 
из камня». 

1  1 

РАЗДЕЛ III. История моего села/города» (3 часа) 

23. История г. Урус-Мартан. Изучение 
материалов школьного музейного фонда. 

1 1  

24. Улицы нашего города. Сбор материалов по 
истории города. 

1  1 

25. Систематизация и обработка собранного 

материала по истории улиц Урус-Мартан. 

Подготовка альбома «Окна моего родного 
города». 

1  1 

Раздел IV «Наши знаменитые земляки» (5 часов) 

26. Наши знаменитые земляки 
(пропедевтический урок) 

1 1  

27. Систематизация и обработка собранного 

материала. Подготовка творческих работ. 
(подготовительные уроки) 

1  1 

28. Систематизация и обработка собранного 

материала. Подготовка творческих работ. 
(подготовительные уроки) 

1  1 

29. Презентация сообщений, проектов 
учащихся 

1  1 

30. Презентация сообщений, проектов 
учащихся 

1  1 

РАЗДЕЛ V «Подготовка и проведение экскурсий» (4 часа) 

31. Подготовка экскурсии в этнографический 

музей «Донди- Юрт» г. Урус-Мартан. 

Изучение и анализ фондов музея. 

Знакомство с соответствующей 

литературой. Подготовка на этой основе 
текста экскурсий. 

1  1 

32. Экскурсия в этнографический музей 
«Донди- Юрт» г. Урус-Мартан. 

1  1 

33. Экскурсия в Музей «Аллея боевой славы» г. 
Грозный. 

1  1 

34. Подведение итогов. Обобщение изученного 

за год, викторина на знание теоретических 

вопросов «Знай и люби свой край». 

Выставка рисунков по всем изученным 

темам на тему «Мой край». 

1  1 
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Организационно- педагогические условия реализации программы 

Технические средства обучения: 

1. Фотоаппарат. 

2. Ноутбук. 

3. Видеопроектор. 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ: 

 

16. Паскачев А. Б. Экономическое развитие чеченцев (вторая половина XIX века – 

конец XX века) ttp://www.migimo.ru/efiles/files/economch.pdf 

17. Ибрагимова З.Х. Мир чеченцев. XIX век. М., 2007. С. 523. 

18. Лечи Ильясов Культура чеченского народа, 2009. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186004_rus 

19. "Чеченский гастроном" Абубакара Мирзоева 

https://grozniy.bezformata.com/listnews/chechenskij-gastronom-abubakara- 

mirzoeva/21674748/ 

20. Ночь перед казнью. Э. Алиев // Знаменитые чеченцы: исторические очерки. В 4-х 

кн. Кн. 2 / автор-сост. М. Гешаев. – М., 2005. – С. 421–459. 

https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/rossia-vstupaet-v-xx- 

vek?srsltid=AfmBOooRAmaYratbglI3Pw3xsqhskJHJmrXyBRPvkDxuV4Lxhndqjjm4& 

utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

21. Дзахо Гатуев. Зелимхан.1930. https://moreknig.org/proza/sovetskaya-klassicheskaya- 

proza/61372-zelimhan.html 

22. Заурбеков М. Д. Шейх Али Митаев: патриот, миротворец, политик, гений, эталон 

справедливости и чести. – ЗАОр «НПП «Джангар», 2008. 

23. Ибрагимов Муса М. Чеченцы: выселение, выживание, возвращение [Текст] / Муса 

М. Ибрагимов. - Грозный: Грозненский рабочий, 2015. - 270, [1] с. 

24. Юлия Попова. Ваха Алиев: что стало с чеченцем, который угрожал Сталину. 

Русская семёрка. 

25. Вахит Акаев, Абдула Бугаев, Магомед Дадуев. Депортация чеченского народа: что 

это было и можно ли это забыть? 

(к 70-летию депортации чеченского и ингушского народов). 

file:///C:/Users/User/Downloads/deportatsiya-chechenskogo-naroda-chto-eto-bylo-i- 

mozhno-li-eto-zabyt-k-70-letiyu-deportatsii-chechenskogo-i-ingushskogo-narodov.pdf 

26. Х. Ошаев. Слово о полку Чечено – Ингушском. 

27. Казаков А.И. Страницы истории города Грозного 

http://www.groznycity.ru/library/city/kazakov/document4751_3.shtml ,стр 40-41 

28. 3.Джафаров К.И. Джафаров А.К. 110 лет Грозненской нефтяной промышленности 

http://grozny.vrcal.com/stories/gr_110_oil_1.htm 

29. Запретный для чеченцев: неизвестная история Грозного 

https://thechechenpress.com/history/17692-zapretnyj-dlya-chechentsev-neizvestnaya- 

istoriya-groznogo.html

http://www.migimo.ru/efiles/files/economch.pdf
https://grozniy.bezformata.com/listnews/chechenskij-gastronom-abubakara-mirzoeva/21674748/
https://grozniy.bezformata.com/listnews/chechenskij-gastronom-abubakara-mirzoeva/21674748/
https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/rossia-vstupaet-v-xx-vek?srsltid=AfmBOooRAmaYratbglI3Pw3xsqhskJHJmrXyBRPvkDxuV4Lxhndqjjm4&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/rossia-vstupaet-v-xx-vek?srsltid=AfmBOooRAmaYratbglI3Pw3xsqhskJHJmrXyBRPvkDxuV4Lxhndqjjm4&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/rossia-vstupaet-v-xx-vek?srsltid=AfmBOooRAmaYratbglI3Pw3xsqhskJHJmrXyBRPvkDxuV4Lxhndqjjm4&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://moreknig.org/proza/sovetskaya-klassicheskaya-proza/61372-zelimhan.html
https://moreknig.org/proza/sovetskaya-klassicheskaya-proza/61372-zelimhan.html
file:///C:/Users/User/Downloads/deportatsiya-chechenskogo-naroda-chto-eto-bylo-i-mozhno-li-eto-zabyt-k-70-letiyu-deportatsii-chechenskogo-i-ingushskogo-narodov.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/deportatsiya-chechenskogo-naroda-chto-eto-bylo-i-mozhno-li-eto-zabyt-k-70-letiyu-deportatsii-chechenskogo-i-ingushskogo-narodov.pdf
http://www.groznycity.ru/library/city/kazakov/document4751_3.shtm
http://grozny.vrcal.com/stories/gr_110_oil_1.htm
https://thechechenpress.com/history/17692-zapretnyj-dlya-chechentsev-neizvestnaya-istoriya-groznogo.html
https://thechechenpress.com/history/17692-zapretnyj-dlya-chechentsev-neizvestnaya-istoriya-groznogo.html
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Приложение 2 к основной программе 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Луч» 

 

Направленность: физкультурно - спортивная 

Уровень программы: 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Срок реализации: 1 год 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа спортивной секции «Луч» составлена в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в «Комплексной программе физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: «Просвещение», 2006.). 

Данная программа является физкультурно-спортивной направленности и 
 

рассчитана на 3 года, т.е. является развивающей. Она ориентирована на учащихся 

6-7 классов, в связи с чем при подборе упражнений и нагрузок необходимо 

учитывать возрастные особенности учащихся. 

Цель: 
 

- обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся; 

- гармоничное развитие физических и духовных сил подрастающего поколения; 
 

- подготовка спортивных резервов в волейболе, достижение обучающимися высоких 

спортивных результатов. 

Для решения этой цели обеспечиваются следующие задачи: 
 

1. Обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 

2. Развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

3. Способствовать укреплению здоровья; 
 

4. Развивать двигательные способности; 
 

5. Создание надежной базы физического совершенствования и подготовленности для 

любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта. 

Волейбол – спортивная командная игра, где каждый игрок действует с учетом действия 

своего партнера. Для игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая 

смена ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятельности каждого 

игрока. 

Условия игровой деятельности приучают занимающихся: 
 

подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели; 

действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, 

преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы; 
 

постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и 

принимать правильные решения. 

Реализация данной программы предполагает: 



34  

- овладение техникой основных приемов нападения и защиты; 
 

- формирование навыков деятельности игрока совместно с партнерами на основе 

взаимопонимания и согласования; 

- приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по 

волейболу; 

- содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование 

физических качеств, применительно к данному виду спорта. 

Данная программа рассчитана на 34 часа. 
 

Ожидаемые результаты работы: 
 

учащиеся овладевают техникой и тактикой игры в волейбол, футбол. 

- овладевают строевыми командами и подбором упражнений по общей физической 

подготовки (разминки); 

- учащиеся приобретают навыки инструктора-общественника; 

- могут организовывать соревнования в группе, в школе, в лагере отдыха; 

- умеют вести технический протокол игры, по форме составить заявку на участие в 

соревнованиях, таблицу учёта результатов; 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Обучение технике подачи мяча 

Подводящие упражнения для нижней боковой 

Подачи. Специальные упражнения для нижней боковой подачи Учебная игра. 

Подводящие упражнения для верхней прямой подачи. Специальные упражнения для 

верхней боковой подачи. Развитие координации. 

Учебная игра. 

Подводящие упражнения для подачи с вращением мяча. Специальные упражнения для 

подачи с вращением мяча. Специальные 

упражнения через сетку (в паре). Упражнения для развития ловкости, гибкости. 

Учебная игра. 

Подводящие упражнения для подачи в прыжке. Специальные упражнения для подачи в 

прыжке. Развитие прыгучести. Упражнения 

для развития взрывной силы. 

Учебная игра. 

Передачи в прыжке над собой, назад (короткие, средние, длинные). Передача двумя с 

поворотом, одной рукой. Развитие координации. 

Учебная игра. 

Раздел 2. Техника нападения 

Упражнения с набивными мячами, с баскетбольными мячами. Специальные упражнения в 

парах на месте. Специальные упражнения в парах, тройках с перемещением. Специальные 

упражнения у сетки. Учебная игра. 

Упражнения для напрыгивания. Специальные упражнения у стены в опорном положении. 

Специальные упражнения на подкидном мостике. Специальные упражнения в парах через 

сетку. Упражнения для развития прыгучести, точности удара. 



35  

Учебная игра. 

Раздел 3. Техника защиты 

 

Упражнения для перемещения игроков. 

Имитационные упражнения с баскетбольным мячом по технике приема мяча. (на месте, 

после перемещений). Специальные упражнения в парах, тройках без сетки. Специальные 

упражнения в парах через сетку. 

Учебная игра. 

Раздел 4. Техника защиты 

Упражнения для перемещения блокирующих игроков. Имитационные упражнения по 

технике блокирования (на месте, после перемещения). Имитационные упражнения с б/б 

мячами (в паре). Упражнения по технике группового блока. 

Учебная игра. 

Раздел 5. Тактика нападения 

Падение на спину, бедро – спину, набок, на голени, кувырок, на руки – грудь. 

Акробатические упражнения. Техникотактические действия нападающего игрока (блок – 

аут). Групповые действия в нападении через игрока задней линии. 

Учебная игра. 

Раздел 6. Игра по правилам с заданием. 

Групповые взаимодействия. Командные действия в нападении. Взаимодействие игроков 

внутри линии и между линиями. Специальные упражнения через сетку (в паре). 

Итоговое занятие 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы 

Темы 

Кол-во 

часов 
 Раздел 1. Обучение технике подачи мяча 8ч 

1 Подводящие упражнения для нижней боковой 

подачи 

1 

2 Специальные упражнения для нижней боковой подачи 

Учебная игра. 

1 

3 Подводящие упражнения для верхней прямой 

подачи. Специальные упражнения для верхней 

боковой подачи. Развитие координации. 
Учебная игра. 

1 

4 - 5 Подводящие упражнения для подачи с 

вращением мяча. Специальные упражнения 

для подачи с вращением мяча. Специальные 

упражнения через сетку (в паре). Упражнения 

для развития ловкости, гибкости. 
Учебная игра. 

2 

6-7 Подводящие упражнения для подачи в 

прыжке. Специальные упражнения для подачи 

в прыжке. Развитие прыгучести. Упражнения 

для развития взрывной силы. Учебная игра. 

2 

8 Передачи в прыжке над собой, назад (короткие, 

средние, длинные). Передача двумя с поворотом, 

одной рукой. Развитие координации. 
Учебная игра. 

1 

 Раздел 2. Техника нападения 3 
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9 Упражнения с набивными мячами, с баскетбольными 

мячами. Специальные упражнения в парах на месте. 

Специальные упражнения в парах, тройках с 

перемещением. Специальные упражнения у сетки. 
Учебная игра. 

1 

10-11 Упражнения для напрыгивания. Специальные 

упражнения у стены в опорном положении. 

Специальные упражнения на подкидном мостике. 

Специальные упражнения в парах через сетку. 

Упражнения для развития прыгучести, точности удара. 

Учебная игра. 

2 

 Раздел 3. Техника защиты 5 

12-16 Упражнения для перемещения игроков. 

Имитационные упражнения с баскетбольным 

мячом по технике приема мяча. (на месте, 

после перемещений). Специальные упражнения в 

парах, тройках без сетки. Специальные упражнения в 

парах через сетку. 
Учебная игра. 

5 

 Раздел 4. Техника защиты 4 

17-20 Упражнения для перемещения блокирующих 

игроков. Имитационные упражнения по технике 

блокирования (на месте, после перемещения). 

Имитационные упражнения с б/б мячами (в паре). 

Упражнения по технике группового блока. 
Учебная игра. 

4 

 Раздел 5. Тактика нападения 10 

21-30 Падение на спину, бедро – спину, набок, на голени, 

кувырок, на руки – грудь. Акробатические 

упражнения. Техникотактические действия 

нападающего игрока (блок – аут). Групповые действия 

в нападении через игрока задней линии. 
Учебная игра. 

10 

 Раздел 6. Игра по правилам с заданием. 3 

31-33 Групповые взаимодействия. Командные действия в 

нападении. Взаимодействие игроков внутри линии и 

между линиями. Специальные упражнения через сетку 

(в паре). 

 

34 Итоговое занятие 1 
 

Методическое обеспечение программы 

Формы организации работы с детьми 

- Групповые учебно-тренировочные занятия. 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

- Участие в соревнованиях. 

- Зачеты, тестирования. 

Принципы организации обучения 

1. Принцип доступности и индивидуализации 

2. Принцип постепенности 

3. Принцип систематичности и последовательности 
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4. Принцип сознательности и активности 

5. Принцип наглядности 

Средства обучения 

1. Общепедагогические (слово и сенсорно-образные воздействия) 

2. Специфические средства (физические упражнения). 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 

1. Словесный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, 

указание, беседа и разбор. 

2. Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или наиболее 

подготовленными учениками, демонстрация кино- и видеоматериалов, рисунков, 

фотографий, схем тактических взаимодействий; методы ориентирования 

3. Практический метод 

4. Игровой метод 

5. Соревновательный метод 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

1. волейбольная сетка - 1 шт. 

2. Мячи волейбольные - 20 шт. 

3. Насос ручной со штуцером - 2 шт. 

 
Список литературы 

Литература для педагогов 

1. Волейбол: теория и методика обучения: учебное пособие/Д.И. Нестеровский, 

М., ИЦ Академия, 2007. 

2. Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон, В.И. Лях М.Физическая культура. 

Просвещение, 2010. 

3. В.П. Богословский, Ю.Д. Железняк, Н.П. Клусов. Физическая культура. М. 

Просвещение,1998. 

4. В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Ю.А. Копылов. Физическое воспитание учащихся 5-9 классов. 

Пособие для учителя. М. Просвещение, 2012. 

5. Г.И. Погадаев. Настольная книга учителя физической культуры. ФиС,2000. 

6. Теория и методика физической культуры. Спб. Издательство «Лань», 2003. 

7. Н. В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтикевич, Г.И. Погадаев. Физическая 

культура. ИЦ «Академия. 2008. 

8. Общая педагогика физической культуры и спорта. М. ИД «Форум». 2007. 

Литература для детей и родителей 

1. Волейбол. Справочник болельщика/Серия «Мастер игры». Ростов н/Д: «Феникс», 

2000.-352 с. 

2. Жданов Л.Н. Возраст спортивных достижений // Теория и практика физ. культуры.1996. 
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Приложение 5 к основной программе 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные инспектора движения» 

 

Направленность: социально -педагогическая 

Уровень программы: 

Возраст обучающихся: 12-13 лет 

Срок реализации: 1 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Юные инспектора движения» составлена 

на основании следующих нормативных актов: 

-Приказ Минпросвещения России от 27 июля 2022г. №629 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказ министерства просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года» 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09- 3242) 

 
Направленность дополнительной общеобразовательной программы и направление 

деятельности: социально-педагогическая. 

Направление деятельности – изучение и пропаганда правил дорожного движения. 

Вид программы и её уровень: модифицированная программа, общекультурный (базовый) 

уровень. 

Отличительные особенности программы; новизна, педагогическая целесообразность 

программы 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. 

Реализация программы рассчитана на один год. 

Отряд ЮИД состоит из учащихся 2-5-х классов. Работа проводится в форме 

теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность 

нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся. 

Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. 

Новизна программы «Юные Инспектора Движения» заключается в возможности 

учащихся общаться с сотрудниками ГИБДД, принимать участие в конкурсах, беседовать и 

играть на данную тему в непринужденной обстановке производит на детей более сильное 

впечатление, чем традиционный урок. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что проблема 

безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда будет 

сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа 

первой должна поддержать идею городского общественного движения «Юные 

инспекторы движения», целью которого является объединение детей и взрослых, 

заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 



40  

Актуальность: программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. 

Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и 

навыки пропагандисткой работы. 

Цель программы: 

создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 

• сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношение; 

• сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

• обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

• повысить интерес школьников к велоспорту; 

• развить умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

• воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах 

и улицах; 

• выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

Объем программы – 70 часов. Сроки реализации – 1 учебный год, занятия проводятся по 2 

часа в неделю. 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты 

У учеников будут сформированы: 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

• проводить сравнение и классификацию объектов; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности. 

• работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 
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• слушать собеседника; 

• формулировать свои затруднения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• формирование первоначальных представлений о значении правил 

безопасности дорожного движения; 

• овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 

Оценивание планируемых результатов: 

- игры-состязания; 

- тестирование. 

Работа объединения «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

• Создание уголка безопасности дорожного движения; 

• Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

• Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

• Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний 

и применения знаний на практике; 

• Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

• Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

• Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного 

материала. Программа рассчитана на занятия в оборудованном кабинете, где имеются 

тематические стенды по изучению ПДД и профилактике ДДТТ. 

Содержание программы 

1.Введение 

Вводное занятие. Задачи, цели объединения «Безопасное колесо» на учебный год. 

2. История ПДД 

Интересные факты из истории ПДД. Зачем нужно знать правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Как появились первые ПДД. Чтение и обсуждение газеты «Добрая Дорога 

Детства». 

Практические работы. Принимаем первоклассников в пешеходы. Конкурс рисунков 

«Первые Правила дорожного движения» 

3. Участники дорожного движения 

Дорога - не место для игр. Дисциплина на улице- залог безопасного движения. Дорожный 

этикет. Что значит слово «Дорога». Улица, тротуар. Перекрёстки и их виды. 

Железнодорожный переезд: правила перехода и переезда. Погодные условия, влияющие на 

безопасность дорожного движения. Предметы, мешающие обзору дороги). 
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ПДД РФ- государственный нормативный документ. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Обязанности водителей. 

ПДД для велосипедистов. Как изобрели велосипед. Виды велосипедов. Выполнение 

требований ПДД пешеходами, пассажирами, водителями – показатель уровня культуры и 

воспитания. Условия, обеспечивающие пешеходу безопасность на дорогах. Особенности 

безопасного передвижения в зависимости от времени года; в дневное и вечернее время 

суток. Инструктаж «Будь осторожен на каникулах». Анализ причин дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Практические работы. Принимаем первоклассников в пешеходы. Конкурс рисунков 

«Первые Правила дорожного движения». 

4. Наш друг- светофор 

История создания средств организации дорожного движения. Светофор: создание и 

совершенствование. Современные конструкции светофора. История появления светофора. 

Сигналы светофоров. Инструктаж «Правила безопасного поведения на дорогах во время 

весенних каникул». Правила поведения пешеходов в соответствии с требованиями 

регулировщика и сигналов светофора. 

Практические работы 

Конкурс рисунков о ПДД. Наш друг светофор. 

5. Знаки дорожные- друзья надёжные 

Как появились дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Классификация дорожных 

знаков. Вандализм на дорогах и транспорте. Повреждение дорожных знаков и указателей. 

Последствия их повреждений для участников дорожного движения. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение ПДД. 

Практические работы: 

«Знаем ли мы ПДД?». Практическое занятие с уч-ся 3 классов. 

6. Транспорт и пассажиры 

История появления автомобиля. Виды транспорта. Автомобильный транспорт (Транспорт 

как средство передвижения. Легковой, грузовой, специальный транспорт. Государственный 

и технический осмотр). Общественный транспорт (Правила поведения в общественном 

транспорте. Пассажиры. Ожидание общественного транспорта. Посадка и высадка 

пассажиров. Чтение и обсуждение газеты «Добрая Дорога Детства». Аварийная ситуация 

для пешеходов, находящихся 

на остановках общественного транспорта. Что такое ДТП. Велосипед - механический вид 

транспорта. 

Практические работы. 

Тренировка- Вождение велосипеда Вождение велосипеда Практическое итоговое занятие. 

Спортивное соревнование «Юный велосипедист» (проезд на велосипеде по полосе 

препятствий, фигурное вождение). 

7. Грамотный пешеход и пассажир 

Инструктаж «Как вести себя на улице, дороге летом, весной, осенью, зимой». 

Практическая работа: Театрализованные представления, акции: Посвящение в пешеходы. 

Пристегнись и улыбнись. Шагающий автобус. Практическое вождение велосипеда. 

Выступление агитбригады. 

8. Лучший знаток ПДД. Конкурсно –развлекательная программа «Как ты знаешь правила 

дорожного движения». 
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Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. 

 
Тематическое планирование 

 

№ Раздел/тема Общее количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1   

2 Задачи, цели ЮИД на учебный год. 1 1  

Раздел 2 «История ПДД» (3 ч) 

3 Беседа: «Как появились первые ПДД» 1 1  

4 Беседа: «Интересные факты из истории ПДД» 1 1  

5 Подготовка сценария «Принимаем в пешеходы» 

Конкурс рисунков «Первые Правила дорожного 
движения» 

1  1 

3.Участники дорожного движения: (28 ч) 

6 Беседа «Обязанности пешеходов и пассажиров» 1 1  

7 Открытое мероприятие. Принимаем первоклассников 

пешеходы 

1  1 

8 Беседа «Первые Правила дорожного движения» 1 1  

9 Беседа «ПДД РФ- государственный нормативный 

документ» 

1 1  

10 Беседа «Обязанности пешеходов и пассажиров» 

Выполнение требований ПДД пешеходами, 

пассажирами, водителями – показатель уровня 

культуры и воспитания. 

1 1  

11 Беседа. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение ПДД. 

1 1  

12 Беседа «Группы дорожных знаков» 1 1  

13 Подготовка к викторине по группе дорожных знаков 1  1 

14 Викторина «Группы дорожных знаков» 1  1 

15 Беседа «Наш друг светофор». 1 1  

16 Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – 

школа – дом» 

1  1 

17 Отгадывание кроссвордов, загадок и ребусов о ПДД 1  1 

18 Беседа «Улица, тротуар» 1 1  

19 Инструктаж. Будь осторожен на каникулах. 

«Осторожно на дороге!» 

1 1  

20 Экскурсия с целью наблюдения за движением 

пешеходов через дорогу 

1  1 

21 Создание ситуации выбора. Игра «Как правильно 

дорогу переходить» 

1  1 

22 Акция «Юный пешеход» (вручение памяток учащимся 

школы). 

1  1 

23 Беседа «Как изобрели велосипед. Виды велосипедов» 1 1  

24 Беседа «ПДД для велосипедистов» 1 1  
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25 Час вопросов и ответов Встреча с сотрудником ГИБД 1 1  

26 История появления автомобиля. 

Государственный и технический осмотр) 

1 1  

27 Виды транспорта. Автомобильный транспорт 

(Транспорт как средство передвижения. Легковой, 

грузовой, специальный транспорт) 

1 1  

28 Общественный транспорт (Правила поведения в 

пассажиров в общественном транспорте) 

1 1  

29 Ожидание общественного транспорта. Посадка и 

высадка пассажиров 

1 1  

30 Тренировка- Вождение велосипеда 1  1 

31 Вождение велосипеда. Тренировка 1  1 

32 Вождение велосипеда. Спортивное соревнование 1  1 

33 Конкурсно –развлекательная программа «Как ты 

знаешь правила дорожного движения». 

Викторина «Лучший знаток ПДД» 

1  1 

34 Подведение итогов 1  1 

 Итого 34 20 14 

 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, 

учебных и учебно-методических пособий: 

Список литературы для педагога 

1. Инструкции лицам, работающим с детьми и обеспечивающим безопасность на 

дороге.2015г. 

2. Методические рекомендации по организации работы по безопасности дорожного 

движения в школе, 2020 г. 

3.Программа по изучению ПДД «Правила дорожного движения 1-4 классы» 

4.Правила дорожного движения Российской Федерации, М: Эксмо, 2012. 

 
Список литературы для детей и родителей 

Для учащихся: 

1.Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения 1-9, Учебное пособие для учащихся, 4 – е 

изд., - М.: 

Просвещение», 1984 – 95 с., ил. Рекомендовано Главным управлением школ. Пособие 

предназначено для проведения внеклассной работы с учащимися 

 
Для родителей: 

1. Т.Ф. Саулина. «Ознакомление школьников с ППД», 2013. 

2. К. В. Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры, 2013. 

3. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность школьника, 2001. 

4. Е. И. Шаланова "Правила безопасности- Дорожного движения". 

5. Коган М.С." Правила дорожные знать каждому положено". 
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6. Лиходед В. "Уроки светофор". 

7.Т.Ф.Саулина "Три сигнала светофора". 

8. Пикулева Н. "Дорожная азбука". 

9. Козловская Е.А. Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего 

школьника. Учебно- методическое пособие для общеобразовательных учреждений и системы 

дополнительного образования/Под общ. ред. В.А. Федорова. - М.: Издательский Дом Третий Рим, 

2002. 

Наглядно- методические пособия, игры 

1. Викторина по правилам дорожного движения для детей. 

2. Тесты «Дорогу осилит идущий». 

3. Вохрищева С. Дидактический и демонстративный материал «Безопасность». 

4. Мальцева Е. А. Рабочие тетради на каждого ребенка по ППД издательство «Сократ». 

5. Демонстративный материал и раздаточный материал «Знаки на дорога». 

6. Детский проект «Школа пешехода» «Изучаем ППД». 
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Приложение 6 к основной программе 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный пользователь ПК» 

 

Направленность: техническая 

Уровень программы: 

Возраст обучающихся: 12-13 лет 

Срок реализации: 1 год 
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Пояснительная записка 
 

Актуальность программы. 
 

Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. Ни для кого не 

секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не познав подлинных возможностей 

компьютера. Чаще всего дети играют в компьютерные игры, общаются в социальных 

сетях, просматривают множество бесполезной информации. Таким образом, 

бесконтрольное времяпрепровождение детей за компьютером способствует искажению 

представления учащихся об «информационном пространстве» в целом и компьютере, как 

средстве получения этой информации. В результате компьютер остается для них 

нереализованным источником знаний. Возникает потребность усилить воздействие 

компьютера как средства познания окружающего мира, источника знаний и 

эмоциональных впечатлений, а также важного инструмента для реализации своего 

творческого потенциала. В этом актуальность программы «Юный пользователь ПК». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

пользователь ПК» технической направленности построена таким образом, чтобы в 

процессе воспитания и привития интереса к компьютеру осуществлялось комплексное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. Данная 

программа помогает ознакомить ребенка с информационными технологиями. 

Параллельно с овладением знаниями родного языка учиться осуществлять набор уже 

изученных букв, тренируя память и анализируя образы. В этом педагогическая 

целесообразность программы. 

В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей 

деятельности, переход от игры к учебе. При этом игра сохраняет свою ведущую роль. 

Поэтому значительное место на занятиях занимают игры. Возможность опоры на игровую 

деятельность позволяет сделать интересными и осмысленными любую учебную 

деятельность. Дети при восприятии материала обращают внимание на яркую подачу его, 

эмоциональную окраску, в связи с этим основной формой объяснения материала является 

демонстрация. 

Адресат программы «Юный пользователь ПК» - обучающиеся 7–10 лет. Набор в 

группы проводится по желанию и интересам детей (мальчики и девочки). Специальной 

подготовки не предусматривается, учитываются индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Группы могут быть сформированы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

Наполняемость группы: не менее 6 человек. Объем программы – 68 часов за весь 

период обучения. 

Срок освоения программы –34 недели, 1 год. 
 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная, групповая. 

Уровень сложности программы - базовый. 
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Программа предполагает проведение воспитательной работы с учащимися (приложение 

№ 5). 
 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю: 2 академических часа (80 минут). Продолжительность 

одного часа занятий для учащихся составляет 40 мин. Перерыв между занятиями 10 

минут. 

Цель программы – развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 

средствами информационных технологий. 

Задачи: 
 

- познакомить учащихся с основными свойствами информации, научить их приѐмам 

организации информации и планирования деятельности, в частности и учебной, при 

решении поставленных задач; 

- дать представления о современном информационном обществе, информационной 

безопасности личности и государства; 

- сформировать первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и 

коммуникационных технологиях; 
 

- научить работать с программами WORD, PAINT, POWERPOINT; 
 

- углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для основной 

учебной деятельности. 

Планируемые результаты 

Знать: 

• основные инструменты программ WORD, PAINT, POWERPOINT; 

• правила работы с компьютером и технику безопасности; 

• способы передачи информации на различных носителях; 

• представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

• создавать свои источники информации; 

• создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и таблиц; 

• владеть основами компьютерной грамотности; работать с изображениями 

(информационными объектами) на экране компьютера; 

• осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и 

передачу информации и данных, используя оглавление, указатели; 

• пользоваться компьютером; 

• запускать простейшие широко используемые прикладные программы: графический 

редактор, тренажеры и тесты; - запускать и завершать компьютерные программы; 

• разрабатывать презентации с использованием программ: WORD, PAINT, 

POWERPOINT. 
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Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итогового контроля 

Аттестация учащихся включает в себя входной контроль, промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

Входной контроль 

Форма – собеседование с решением логических задач на знание компьютерной 

грамотности. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – тестирование. 

Итоговый контроль 

Форма итоговой аттестации – защита творческого проекта. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом на каждом занятии 

методом наблюдения. 

 

 
 

Виды аттестации, 

сроки 

проведения 

Цель Содержание Форма 

Входной 

контроль. 

Сентябрь 

Определить 

исходный уровень 

подготовленности 

учащихся 

Входящая 

диагностика. 

Собеседование. 

Входная 

диагностика 

(приложение 1) 

Промежуточная 

аттестация. 

С 20 по 30 

декабря 

Определить 

уровень усвоения 

пройденного 

материала по 

темам за первое 

полугодие 1-го 

года обучения 

Знание 

основных 

понятий. 

Тестирование 

(приложение 2) 

Итоговый 

контроль 

Май 

Определить 

уровень освоения 

программы. 

Владение 

терминологией. 

Практические 

навыки, 

умения. 

Защита 

творческого 

проекта 

(приложение 3) 

 

Приложение 1. Входная диагностика 
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№ Формулировка вопроса Ответы Подсказка 

1 Для вывода информации на 

бумагу служит … 

Принтер 

 

2 Для ввода текстовой 

информации в компьютер 

служит … 

Клавиатура 

 

3 Для вычислений, обработки 

информации и управления 

работой компьютера 

служит… 

Память 

 

4 Для ввода звуковой 

информации в компьютер 

служит … 

Микрофон 
 

 

5 Назовите минимальный 

комплект устройств, 

составляющих персональный 

компьютер 

Системный 

блок, 

монитор, 

клавиатура 

 

6 Как называется основное 

запоминающее устройство 

компьютера? 

Винчестер 

 

7 Как называется устройство 

ввода информации в 

компьютер с бумаги или 

плѐнки? 

Сканер 

 

8 Как называется устройство 

для связи компьютеров 

между собой посредством 

телефонной связи? 

Модем 

 

9 Какое устройство бывает 

матричным, струйным или 

лазерным? 

Принтер 
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10 Что из перечисленного 

является внешним 

устройством для хранения 

информации? 

Флеш - 

носитель 

 

 

Критерии оценивания 

Количество баллов Уровень 

8-10 (80-100%) Высокий уровень 

5-7 (50-79%) Средний уровень 

Меньшее 5 (меньше 50%) Низкий уровень 

 
Приложение 2. Промежуточная аттестация 

«Определение знаний по компьютерной грамотности» 

Форма: тестирование 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

1. Выбери правильный ответ 

1. Компьютер служит для измерения температуры; 

2. Компьютер служит для игр; 

3. Компьютер служит для получения, хранения, обработки и передачи информации. 

2) Компьютер состоит из основных устройств: 

1. Системный блок; 2. Клавиатура; 3. Монитор; 4. Калькулятор; 5. Телефон; 6. 

Мышь. 

3) Выбери правильный ответ: 

1. Клавиатура служит для ввода информации; 2. Клавиатура служит для просмотра 

информации; 3. Клавиатура служит для прослушивания информации. 

4) Что ты будешь делать, если компьютер не включается? 

1. Проверить, подается ли питание на монитор и компьютер; 2. Проверить 

подключен ли принтер; 3. Подождать 5 минут и попробовать включить заново. 

5) Папка – это… 

1. Конверт; 2. Мусорная корзина; 3. Место для хранения файлов. 

6) С помощью чего человек получает информацию? 

1. Зрения, слуха, вкуса, обаяния, осязания. 2. Информатики, данных. 

7) Рисунки, картины, чертежи, схемы, карты, фотографии – это примеры… 

1. Звуковой информации; 2. Графической информации; 3. Числовой информации. 

8) Для ввода звуковой информации служит: 

1. Мышь; 2. Микрофон; 3. Наушники. 

9) Отметьте современные информационные носители: 

1. Диск; 2. Интернет; 14 3. Флешка; 4. Бумага. 

10) Выберите основной комплект устройств, для работы компьютера: 

1. Монитор; 2. Системный блок; 3. Колонки; 4. Клавиатура; 5. Принтер. 

 
Критерии оценивания 

 
 

Количество баллов Уровень 
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8-10 (80-100%) Высокий уровень 

5-7 (50-79%) Средний уровень 

Меньшее 5 (меньше 50%) Низкий уровень 

 

Приложение 3. Итоговый контроль 

Форма: защита творческого проекта 

С критериями оценивания проектов учащиеся знакомятся заранее. Критерии 

оценивания являются своего рода инструкцией при работе над проектом. Кроме 

того, учащиеся, будучи осведомленными о критериях оценивания их проектной 

деятельности, могут улучшить отдельные параметры, предлагаемые для 

оценивания, тем самым получить возможность достижения наивысшего 

результата. 

Критерии БАЛЛЫ 

Планирование и раскрытие плана, развитие темы. Высший балл 

ставится, если ученик определяет и четко описывает цели своего 

проекта, дает последовательное и полное описание того, как он 

собирается достичь этих целей, причем реализация проекта полностью 

соответствует предложенному им плану. 

0-4 

Сбор информации. Высший балл ставится, если персональный проект 

содержит достаточное количество относящейся к делу информации и 

ссылок на различные источники 

0-4 

Выбор и использование методов и приемов. Высший балл ставится, 

если проект полностью соответствует целям и задачам, определенным 

автором, причем выбранные и эффективно использованные средства 

приводят к созданию итогового продукта высокого качества. 

0-4 

Анализ информации. Высший балл по этому критерию ставится, если 

проект четко отражает глубину анализа и актуальность собственного 

видения идей учащимся, при этом содержит по-настоящему 

личностный подход к теме. 

0-4 

Организация письменной работы. Высший балл ставится, если 

структура проекта и письменной работы (отчета) отражает логику и 

последовательность проекта, если использованы адекватные способы 

представления материала (диаграммы, графики, сноски, макеты, 

модели и т. д.). 

0-4 

Анализ процесса и результата. Высший балл ставится, если учащийся 

последовательно и полно анализирует проект с точки зрения 

поставленных целей, демонстрирует понимание общих перспектив, 

относящихся к выбранному пути. 

0-4 

Личное участие. Считается в большей степени успешной такая работа, 

в которой наличествует собственный интерес автора, энтузиазм, 

активное взаимодействие с участниками и потенциальными 

потребителями конечного продукта и, наконец, если ребенок 

0-4 
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обнаружил собственное мнение в ходе выполнения проекта  

Итого: 28 

 

 

Содержание 

Введение. 

Входной контроль. Беседа. 

Раздел 1 «Основы компьютерной графики» 

Тема 1. Обучение работе на компьютере. Назначение основных устройств 

компьютера. Правила работы за компьютером. Назначение объектов 

компьютерного рабочего стола. Понятие компьютерного меню. Освоение 

технологии работы с меню. 

Тема 2. Освоение среды графического редактора Paint. Что такое компьютерная 

графика. Основные возможности графического редактора Paint по созданию 

графических объектов. Панель Палитра. Панель Инструменты. Настройка 

инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. № п/п 

Тема 3. Редактирование рисунков. Понятие фрагмента рисунка. Технология 

выделения и перемещения фрагментов рисунка. Сохранение рисунка на диске. 

Понятие файла. Открытие файла с рисунком. 

Тема 4. Точные построения графических объектов. Геометрические инструменты. 

Использование клавиши shift при построении прямых, квадратов, окружностей. 

Редактирование графических объектов по пикселям. Понятие пиктограммы. 

Тема 5. Преобразование рисунка. Отражение и повороты. Наклоны. Сжатия и 

растяжения рисунка. 

Тема 6. Конструирование из мозаики. Понятие типового элемента мозаики. 

Понятие конструирования. Меню готовых форм – плоских и объѐмных. 

Конструирование с помощью меню готовых форм. 

Промежуточная аттестация. Практическое занятие 

 
Раздел 2. «Изучаем текстовые редакторы» 

Тема 1. Общая характеристика текстового редактора. История обработки текстовых 

документов. Назначение текстового редактора. Назначение основного меню. 

Команды Основного меню текстового редактора. Технология ввода текста. 

Тема 2. Текстовый редактор Microsoft Word. Объекты текстового документа и их 

параметры. Способы выделения объектов текстового документа. Форматирования 

текста. Оформление текста в виде таблицы и печать документа. Включение в 

текстовый документ графических объектов. 

Тема 3. Компьютерный практикум Выполнение практических работ по изученному 

материалу. 

Раздел 3. Создание презентаций в среде PowerPoint 

Тема 1. Назначение приложения PowerPoint. Типовые объекты презентации. 

Группы инструментов среды PowerPoint. Запуск и настройка приложения 

PowerPoint. Назначение панелей инструментов. 
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Тема 2. Базовая технология создания презентаций. Выделение этапов создания 

презентаций. Создание анимации текста, настройка анимации рисунка, запуск и 

отладка презентации. 

Тема 3. Создание презентации Постановка задач на конкретном примере. 

Выделение объектов. Создание слайдов согласно сценарию. Работа с 

сортировщиком слайдов. 

Тема 4. Компьютерный практикум. Выполнение практических работ по 

изученному материалу. 

Итоговая аттестация. Выполнение и защита творческого итогового проекта. 

 
Тематическое планирование 

 
 

№ Содержание Количество часов 

  всего теория практика 

 Введение в программу 2 1 1 

1-2 Вводное занятие. Входной контроль. 2 1 1 

 Основы компьютерной графики 4 2 2 

3 Информация. Информатика. Компьютер. 

Как устроен компьютер. 

1 1  

4 Рабочий стол. Управление мышью. Запуск 

программ. 

1 1  

5-6 Практическая работа по теме: «Обучение 

работе на компьютере». 

2  2 

 Освоение среды графического редактора 

Paint 

4  2 

7-8 Назначение графического редактора Paint. 

Компьютерная графика. Инструменты 

рисования. Настройка инструментов. 

2 1 1 

9-10 Панель Палитра. Изменение палитры. 

Свободное рисование. 

Редактирование компьютерного рисунка. 

Практическая работа по теме: «Освоение 

среды графического редактора Paint» 

2 1 1 

 Редактирование рисунков 2 1 1 

11- 

12 

Понятие фрагмента рисунка. 

Выделение, перенос, копирование. 

Понятие файла. Сохранение созданного 

рисунка. 

Открытие сохранѐнного рисунка. 

Сборка рисунка из деталей. 

Практическая работа по теме: 

«Редактирование рисунка». 

2 1 1 
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 Точные построения графических 

объектов 

2 1 1 

13- 

14 

Геометрические инструменты. 

Инструменты рисования линий. 

Построение линий. 

Построение фигур. 

Что такое пиксель и пиктограмма. 

Изменение масштаба просмотра рисунков. 

Редактирование рисунков по пикселям. 

Создание пиктограммы. 

Практическая работа по теме: «Точные 

построения графических объектов». 

2 1 1 

 Преобразования рисунка 2 1 1 

15- 

16 

Выполнение команд наклона, отражения и 

поворота. Растяжение и сжатие. 

Исполнение надписи. 

Практическая работа по теме: 

«Преобразование рисунка». 

2 1 1 

 Конструирование из мозаики 4  4 

17- 

20 

Меню готовых форм. 

Конструирование из кубиков. 

Композиция из кубиков. 

Практическая работа по теме: 

«Конструирование из мозаики». 

4  4 

 Изучаем текстовые редакторы    

 Общая характеристика текстового 

редактора 

4 2 2 

21- 

22 

История обработки текстовых 

документов. 

2 1 1 

23- 

24 

Характеристики текстовых документов. 

Объекты текстового документа и их 

параметры. 

2 1 1 

 Текстовый редактор Microsoft Word 8 2 6 

25- 

26 

Знакомимся с текстовым процессором 

Microsoft Word. 

2 1 1 

27- 

28 

Способы выделения объектов текстового 

документа. 

Создание и редактирование текстового 

документа. 

2 1 1 

29- 

30 

Форматирование текста. 

Оформление текста в виде таблицы. 

Печать документа. Вставка в текст 

2  2 
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 рисунка.    

31- 

32 

Оформление художественных заголовков. 

Практическая работа по теме: «Текстовый 

редактор Microsoft Word. 

2  2 

 Компьютерный практикум 7  7 

33- 

34 

Редактируем и форматируем текст. 

Создаѐм надписи. 

2  2 

35- 

36 

Размещаем текст и графику в таблицы 2  2 

37- 

38 

Творческая работа «Чему я научился». 2  2 

39 Обобщающее занятие. 1  1 

 Создание презентаций в среде 

PowerPoint 

   

 Назначение приложения PowerPoint 4 2 2 

40- 

41 

Возможности и область использования 

приложения PowerPoint. Объекты 

презентации. 

Группы инструментов среды PowerPoint. 

2 1 1 

42- 

43 

Запуск и настройка приложения 

PowerPoint. 

Назначение панели инструментов 

2 1 1 

 Базовые технологии создания 

презентации 

4 2 2 

44- 

45 

Выделение этапов создания презентации. 

Создание фона. 

Создание рисунка. 

Вставка рисунков в презентацию. 

Создание анимации текста. 

Создание анимации рисунка. 

Создание анимации рисунка. 

2 1 1 

46- 

47 

Запуск и отладка презентации. 

Создание презентации «Часы» 

Создание презентации «Часы» 

2 1 1 

 Создание презентации, состоящей из 
нескольких слайдов 

10 5 5 

48- 

49 

Выделение объектов. 

Создание нескольких слайдов согласно 

сценарию. 

Работа с сортировщиком слайдов. 

2 1 1 

50- Создание презентации «Времена года». 2 1 1 
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51     

52- 

53 

Создание презентации «Скакалочка». 2 1 1 

54- 

55 

Создание презентации на свободную тему. 2 1 1 

56- 

57 

Создание презентации на свободную тему. 2 1 1 

 Компьютерный практикум 11 5 6 

58- 

59 

Работа над итоговым проектом 2 - 2 2 1 1 

60- 

61 

Работа над итоговым проектом 2 1 1 

62- 

63 

Работа над итоговым проектом 2 1 1 

64- 

67 

Защита проектов 4 2 2 

68 Итоговое занятие 1  1 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Кабинет, оборудованный рабочими местами с ноутбуками, проектором и доской. 

программный продукт – по количеству компьютеров в классе; операционная 

система Windows XP; 

2. Пакет офисных приложений MS Office. Учебно – методического обеспечения 

Обучение проводится с использованием мультимедийного комплекта педагога 

(компьютер, проектор мультимедийный). Занятия поддержаны большим 

количеством наглядных иллюстраций с СD приложений. Практические задания 

разработаны с 7 использованием интернета и СD приложений. 

Информационное обеспечение: 

Нормативно-правовые документы 

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

Федерации». 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (п.3.6). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 
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6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 г. № 652 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

7. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

8. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 

декабря 2018 г., протокол № 3); 

9. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г.). 
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