
Аннотация 

к дополнительной образовательной программе кружка «Золотой 

ключик» 

 

Рабочая программа кружка «Золотой ключик» для учащихся 6 – 18 лет составлена на  

основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

2. Письмо Минпросвещения России от 07 апреля 2021 г. № 06-433 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации стратегии 

развития воспитания на уровне субъекта Российской Федерации до 2025 года).  

3. Учебный план МКОУ «Павлохуторская СШ №12». 

 

Образовательная программа кружка «Золотой ключик» реализует (художественно-

эстетическое) направление во внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования второго поколения. 

Программа отвечает запросам и требованиям, предъявляемым ФГОС НОО, ООО – это 

формирование творческой, всесторонне-развитой личности, создание условий для 

реализации тех универсальных учебных действий, которыми должна обладать личность в 

настоящее время. 

В связи с отдалением современных детей от чтения книг и с возникающими отсюда 

проблемами (оскудение словарного запаса современных школьников, неумение 

связывать отдельные единицы речи в текст, неумение грамотно и связно выражать свои 

мысли и, как следствие, боязнь говорить на аудиторию, уход в себя, замкнутость, 

сложности в общении), большое значение приобрела проблема развития речи у детей, 

чему и будут способствовать лингвистические, речевые практические занятия, 

предусмотренные программой данного кружка. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе занятий учащиеся получают знания 

о выразительности речи, знакомятся с основными положениями реалистической игры 

на сцене и элементами сценической грамоты; учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что занятия театральным искусством, 

разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у школьников эстетическое 

отношение к тому, что является прекрасным в быту, в природе и искусстве. Театральные 

игры и школьные инсценировки положительно влияют на развитие мышления и 

творческой фантазии учеников. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Программа направлена на то, чтобы через 

сценическое искусство приобщить детей к творчеству. 

Программа не ставит цели воспитать актеров, самое главное – создать творческий 
коллектив. Сегодня, в век компьютерной грамотности, когда дефицит общения 

очевиден, особое значение имеет возможность влиться в коллектив, способный к 
творческому созиданию. Занятия в кружке должны создать оптимальные условия для 

развития эстетического чувства, развития потребности в творчестве. 

 



Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: Формирование творческой личности ребёнка средствами театральной 

деятельности, развитие эстетической отзывчивости, универсальных способностей 

человека (в том числе, воображение, ассоциативно-образного мышления, 

эмоциональной отзывчивости) обогащение его духовного мира, через знакомство с 

методикой театрально-творческой деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

1. Дать представление о театре как виде искусства и о его взаимосвязи с культурой и 

историей страны; 

2. Научить созданию сценического образа в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизации и творческому сотрудничеству. 

3. Развивать    навык    четкой    и    грамотной    речи,     воображение     и фантазию, 

коммуникативные способности детей через взаимодействие в коллективе, 

творческое мышление на занятиях. 

4. Воспитать у учащихся постоянную творческую потребность познания жизни и 

ее законов и постоянного совершенства актерского мастерства путем 

индивидуального направленного тренинга и самовоспитания. 

 

Принцип построения программы. 

На занятиях кружка учащиеся поэтапно, соответственно возрасту, учатся создавать 

сценические образы. Каждый последующий этап предусматривает усложнение характера 

сценического героя, его места в спектакле, увеличение объѐма речи. 

Отличительные особенности данной программы заключаются и в том, что занятия 

предусматривают индивидуальную направленность овладения основами сценического 

искусства каждым ребѐнком. Процесс обучения строится на интересных сюжетах из 

школьной жизни и быта, на произведениях классиков детской литературы. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное от уроков время; 

 добровольное посещение кружка; 

 предоставление выбора ролей в инсценировках. 

 

Программа предназначена для воспитания и развития детей 6-18 лет. Срок 

реализации данной программы рассчитан на 1 год обучения. 

Формы занятий. 

Принцип работы программы предполагает сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

 

Методы работы на занятиях. 

Сценическое искусство включает множество методов самовыражения личности: 

 ролевая игра (исполнение роли учит детей ориентироваться на сцене, строить диалог с 

партнѐром, запоминать слова героев инсценировки, развивать зрительную память, 

наблюдательность, фантазию); 



 культура речи (на данном этапе развивается чѐткая дикция, разнообразная интонация, 

творческая фантазия, пополняется словарный запас); 

 ритмопластика (данный метод позволяет детям учить и запоминать нужные позы, 
учит создавать различные образы, развивает координацию движений). 

 

Ожидаемые результаты. 

Занимаясь в театральном кружке, дети должны научиться следующим умениям и 

навыкам: 

 ориентироваться в пространстве; 

 уметь запоминать ролевые слова; 

 находить нужные позы и действия; 

 уметь произносить одну и ту же фразу с разной интонацией; 

 уметь читать наизусть текст, правильно расставляя логические ударения; 

 уметь строить диалог с партнѐром. 

Главным критерием оценки учащегося является способность трудиться и добиваться 
достижения нужного результата. 

 

Проверка результатов освоения программы предусматривает следующие формы: 

 просмотр инсценировок, подготовленных учащимися; 

 участие в тематических праздничных программах в школе. 

 

Механизм оценки реализации программы 

1. Анкетирование 

2. Включение педагогического наблюдения 

3. Рефлексия 

4. Анализ инсценировок 

5. Творческие достижения в конкурсах, играх, концертах 
 

 

 

 

 

Аннотация 

к дополнительной образовательной программе кружка «Основы  

журналистики» 
 

Пояснительная записка 

 

1. Направленность программы. Программа кружка «Основы  журналистики» 

имеет социальную направленность по направлению дополнительного образования 

(кружка)  для детей 6–18 лет. Откликается на заказ государства и общества, на 

формирование интеллектуальной элиты государства и общества, так как ориентирована на 

развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие 

лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей, создание продукта, 



значимого для других. Эта деятельность способствует социальной адаптации, 

гражданскому становлению подрастающего поколения.  

По инновационному потенциалу дополнительных образовательных программ 

является модифицированной.  

2. Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность, которая наиболее 

полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени 

детей, существенно расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с 

детьми.  

В настоящее время разработано достаточное количество образовательных 

программ, направленных на формирование первичных навыков журналистики, но 

предназначены они, как правило, для учащихся среднего звена или старших классов. 

Данная образовательная программа предполагает включение в систему средств массовой 

коммуникации общества учащихся младших классов. 

3. Цель программы – сформировать у учащихся начального звена  

представление о деятельности журналиста как социально-значимой для общества 

средствами журналисткой деятельности. 

Для реализации поставленной цели программа решает задачи. 

3.1. Воспитательные: 

1.1. Воспитывать бережное отношение к слову. 

1.2. Воспитывать любовь к родному языку. 

1.3. Воспитывать трудолюбие, ответственность. 

1.4. Воспитывать  умение давать самооценку результатам своего труда. 

3.2. Развивающие: 

2.1. Развивать у обучающихся навыки готовности слушать, слышать  

собеседника, вести диалог. 

2.2. Развивать умение работать в команде. 

2.3. Развивать умение анализировать полученную информацию. 

2.4. Развивать культуру речи, культуру общения. 

3.3. Познавательные:  
3.1. Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

3.2. Дать представление о жанрах и видах журналистской деятельности, тропах и 

стилистических фигурах. 

3.3.  Познакомить со способами сбора материала. 

3.4. Развивать умение искать актуальную информацию. 

4. Отличительные особенности программы. Новизна программы «Основы 

журналистики» состоит в том, что она создаѐт условия для продуктивной творческой 

деятельности младших школьников, поддерживает детские инициативы и способствует их 

осуществлению. Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы 

кружка, используются в практической деятельности: выпуске школьных газет, на уроках 

русского языка, литературного чтения. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной 

деятельности, направленных на формирование универсальных учебных действий. 

Уровень освоения дополнительной образовательной программы – социальный  и  

специализированный, предполагает удовлетворение познавательных интересов ребенка, 

расширение его информированности, освоение понятий и технологий в области 

журналистики. 

Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает поиск 

учащимися  действий и применение знаний, ведущих к достижению поставленной цели, а 

также умение ребенка поставить перед собой определенную творческую задачу и 

самостоятельно наметить пути  и способы ее выполнения (при выполнении разных видов 

журналистской деятельности). 



Дополнительная образовательная программа «Основы журналистики» по 

направленности  освоения материала – вертикальная, основана на системе 

концентрического усложнения  теоретических и практических заданий. 

Основной способ подачи содержания – комплексный. Программа построена так, 

что  усвоение знаний неразрывно связано с их последующим закреплением в 

практической работе с  информационным материалом. 

Согласно статье 9, пункта 1 Закону РФ «Об образовании» программа является 

модульной: 4 модуля, связанных между собой логикой формирования успешного 

журналиста: 

1. История журналистики (8 часов). 

2. Художественно-техническое оформление издания (9часов). 

3. Основы журналистики (37 часов). 

4. Редакционно-издательская деятельность (14 часов). 

Выделены следующие принципы построения программы:         

1. Доступность, соответствие возрастным особенностям детей. 

2. Систематичность и последовательность приобретения навыков и умений. 

3. Личностно-ориентированный подход к детям. 

4. Изучение интересов и потребности детей. 

5. Практическое участие детей. 

6. Творческий подход в решении проблемы. 

5. Основания для разработки программы. Программа составлена с учѐтом 

новых требований ФГОС к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа кружка «Основы журналистики»  базируется на следующих 

нормативно-правовых документах: 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Письмо Минпросвещения России от 07 апреля 2021 г. № 06-433 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

стратегии развития воспитания на уровне субъекта Российской Федерации до 2025 

года).  

6. Учебный план МКОУ «Павлохуторская СШ №12». 

6. Возраст обучающихся, их особенности. Программа рассчитана на детей 6–

18 лет  и направлена на развитие таких качеств как эмпатия, общительность, мобильность, 

умение слушать и слышать.  

7. Сроки. Программа рассчитана на 1 год обучения; 2 часа в неделю, всего 68 

часов. 

8. Формы и режим занятий. Основная форма организации – учебные занятия.  

Реализация программы «Основы журналистики» предусматривает следующие формы 

работы с обучающимися: занятия теоретического плана и практические занятия.  

Практическая работа предполагает встречи с педагогами, беседы с обучающимися, 

родителями, анализ литературных источников, практическую работу по сбору и обработке  

информации. 

Методы подачи нового материала: словесные, наглядные практические. 

Приѐмы организации работы: решение проблемных ситуаций; игры; беседы; 

разбор речевых ошибок; презентация; распределение обязанностей; анализ, обобщение и 

систематизация материалов при подготовке выпуска школьных газет, плакатов, листовок. 

9. Ожидаемые результаты и способы их проверки. В результате изучения курса 

«Основы журналистики»  должны быть достигнуты определенные результаты. 



9.1. Личностные результаты освоения курса предполагают: 

 бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной 

ценности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

 умение давать самооценку своего труда, понимание причин успеха/неуспеха 

деятельности. 

9.2.  Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач на занятиях; 

 развитая, эмоциональная речь, умение строить развѐрнутые высказывания; 

 умение делать анализ имеющейся информации; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

9.3. Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся  в 

журналистской деятельности: 

*  узнали   основные  термины  журналистики («журналистика», «корреспондент», 

«информация», «фотокорреспондент», «издание», «вѐрстка», «заголовок», 

«журналистская этика» и др.); 

* узнали основные понятия журналистики («статья», «заметка», «репортаж», 

«интервью», «анонс», «очерк», «фельетон», «лид» и др.) и тропы, стилистические фигуры 

(«эпитеты», «анафора», «эпифора», «сравнения», «олицетворения» и т. д); 

* узнали различные способы сбора материала. 

Программа предполагает следующие подходы: 

* комплексный подход (личностные, метапредметные и предметные результаты); 

* уровневый подход (высокий, средний, низкий результаты). 

10. Формой поведения итогов  на протяжении всего периода обучения является 

подготовленный для публикации в школьных газетах, плакатах, листовках материал. 
 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к дополнительной образовательной программе кружка «Гармония» 
 

 
1.Актуальность данной программы 

В современном обществе стремительно возрастает потребность в воспитании 

творческой, неординарной  мыслящей личности, в развитии самобытности каждого 

воспитуемого, его творческой самореализации и саморазвитии. Проблемы 

совершенствования гуманитарно - эстетического образования в общеобразовательных 

учреждениях обуславливает необходимость нового методолого – теоретического подхода 

к формированию и развитию творческой индивидуальности воспитанника.  



Одним из факторов, оказывающим влияние на становление творчески деятельной 

личности, является занятие декоративно – прикладным творчеством, так как оно дает 

возможность самовыражения и самореализации личности  в конкретных образах.   

Воспитанники детских домов, которые, как известно, имеют специфические 

особенности развития по так называемому депривированному типу (скудное  

представление  об окружающем мире, неразвитое воображение, очень низкий уровень 

креативности,  недостаточная способность к рефлексии и др.), занимаясь  декоративно – 

прикладным  творчеством,   соприкасаются с искусством, которое  создает особые условия 

для их личностного становления. Искусство выступает в качестве  своеобразного 

ценностного ориентира  эстетического воспитания и развития художественной творческой  

активности воспитанников.  Эстетическое освоение мира приводит к гармонии 

чувственно-эмоциональной, рационально-интеллектуальной, волевой сфер ребенка. 

Становление гармонии всех трех начал имеет особое значение для воспитанников 

детских домов. Народное декоративно - прикладное творчество по своей природе богато и 

разнообразно. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию творческой гармонично развитой личности, а в случае с детьми сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей,  выполняет корректирующую  

компенсаторную и терапевтическую функции. Отсюда очевидна актуальная 

необходимость создания системы художественной подготовки воспитанников, разработки 

обучающих технологий, использование разнообразных видов декоративно- прикладной 

деятельности, которые обеспечивают развитие будущей творческой личности. 

     Декоративно-прикладное творчеств  по своему происхождению – искусство  народное. 

Народ создает вещи, народ находит им нужную форму и  выражение, народ сохраняет  

найденную в них красоту и все свои достижения передает нам в наследство. В 

произведениях декоративно – прикладного искусства мы видим мудрость народа, его 

характер, уклад жизни. В них вложена душа народа, его чувства и его представления о 

лучшей жизни. Поэтому они имеют такое огромное значение.  

Народное творчество  уникальный мир духовных ценностей - это корневая  система, 

питающая древо современной культуры. Чем больше утрачивает современный человек  

связь с народными корнями и культурой своего народа, тем явственнее становится его 

обнищание. Не случайно в настоящее время так остро возникла необходимость обращения 

к народному декоративному творчеству как к целостной системе, ибо только целостный 

подход в единстве познания и разнообразных форм художественной деятельности 

обеспечивает осознанное и активное участие школьника (воспитанника) в творческом 

преобразовательном процессе в любых сферах общественной жизни. Развитие творческих 

способностей должно осуществляться в единстве с формированием духовно-

нравственных качеств личности и ценностных ориентаций. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 

раскрепощѐнность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть 

в реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы 

сказочности. В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей 

закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти знания 

прочны потому, что, как писал Н.Д. Бартрам, «вещь», сделанная самим ребенком 

соединена с ним живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, будет 

неизменно живее, интенсивнее, глубже и прочнее». 

      Социально – экономическая ситуация в нашей стране требует от ребят творческой 

инициативы и коммуникабельных способностей. Человек, обладающий умением 

творчески подходить к решению различных проблем, будет чувствовать себя уверенно в 

самых неожиданных ситуациях бытового и социального общения. Чем раньше начать 



формирование у ребенка перечисленных умений и навыков, тем проще ему будет 

адаптироваться в сложных современных условиях. 

Исходя из выше перечисленного, была разработана программа, которая направлена 

на получение воспитанниками представлений о различных видах декоративно-

прикладного творчества и практических навыков работы с различными видами 

инструментов и материалов, воспитание чуткого отношения к прекрасному, 

формирование творческой гармонично развитой личности, способной к саморазвитию. 

Основу разработанной программы обучения воспитанников декоративно- 

прикладному  творчеству составляют следующие положения:                                                                    

   - способностью к творчеству обладает каждый ребенок;  

   - различия в их деятельности, эффективность, темпы, закрепления, динамика их  

изменений, особенно связи с другими личностными компонентами предполагают 

необходимость индивидуального подхода к педагогическому процессу; 

   -  творческие качества поддаются воспитанию, существует механизм, 

обеспечивающий преемственность развития этих способностей в различных видах 

деятельности; 

   -сформированные в детстве творческие качества сохраняют свою значимость в 

дальнейшем, выступая основанием их развития во всем многообразии социальных сфер 

деятельности.   

2. Новизна авторской образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

накопление знаний о декоративно – прикладном творчестве, воспитание  культуры 

восприятия, развитие навыков деятельности, которые переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников детского дома. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор  профессии не является 

конечным результатом программы, но даѐт возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профессионально-ориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 

позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

3. Педагогическая целесообразность программы 

Одно из основных направлений современной школы и системы дополнительного 

образования – усиление воспитывающей функции всего учебно-воспитательного 

процесса, дальнейшее обновление содержания, форм, методов обучения и воспитания в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

Занятие детей декоративно- прикладным творчеством тесно связано с образованием и 

передачей культурных традиций в самом широком смысле этого слова. Знакомясь  с 

декоративно – прикладным творчеством, работами народных мастеров, дети приобщаются к 

основным культурным ценностям своей общины, к  ее традициям, верованиям и 

мировоззрению в целом. 

В основе программы «Гармония» лежит идея  использования потенциала  

декоративно – прикладного творчества, народной мудрости, позволяющей развивать 

личность ребенка. 

Отличительной особенностью программы «Прекрасное - своими руками»» является 

синтез программ основного общего образования и современных образовательных 

технологий, она дает возможность каждому воспитаннику детского дома попробовать 

свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нем. 



Программа: 

 по типу: модульная, адаптированная; 

 по уровню усвоения: общеразвивающая; 

 по цели обучения: развивающая художественную одаренность детей, 

познавательная,  социально – адаптированная; 

 по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности: 

интегрированная. 

Цель программы: 

 Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, через  

обучение специальным навыкам работы с инструментами и приспособлениями; овладение 

техниками изготовления предметов декоративно - прикладного искусства, технологией 

обработки различных материалов. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи 

создать  условия воспитания:  

          1. художественно-эстетического воспитания средствами традиционной народной и 

мировой культуры; 

          2. духовно- нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

          3. проявление творческой активности и самостоятельности; 

          4. эмоционального благополучия ребенка через увлечение его  прикладными  

видами искусства; 

          5. передать молодому поколению культурные ценности прошлого, чтобы они вошли в 

плоть и кровь, стали личностно значимыми.                   

Развивающие задачи 

          способствовать развитию:  

          1. творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого 

ребѐнка; 

          2. эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

          3.образного и пространственного мышления, креативности, памяти, внимания; 

          4. навыков  по выполнению работы в команде; 

          5. положительных эмоций и волевых качеств, умения доводить начатое дело до 

конца; 

Обучающие задачи 

          способствовать овладению:  

          1.знаниями истории и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

          2. техниками (работа с природным материалом,  с тканью, вышивка,  изготовление 

оберегов, выполнение творческих проектов, работа с бумагой,  бисером, лепка, вязание)  

изготовления предметов декоративно- прикладного искусства, навыками работы с 

инструментами и приспособлениями;                                                      

         3. технологией обработки различных материалов;  

         4.системой специальных знаний, умений, навыков, необходимых для творческого 

самовыражения воспитанников.  

Принципы реализации программы 

 Программа «Гармония» строится на следующих концептуальных принципах: 

- принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я - концепции» и признанию себя 

как уникальной составляющей окружающего мира.  

- принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и 

освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься 

тем, что нравиться.                                                                                                                                                        



- принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

- принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных  возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

- принцип наглядности. В  учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, мастер - классы, презентации, интернет ресурсы.  

 -  принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе  воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов. 

Принципы жизнедеятельности детей на занятиях кружка: 

- личностно-ориентировочный подход в воспитании; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- атмосфера доброжелательности и взаимопомощи; 

- общественно-полезная направленность в деятельности; 

- эмоциональная насыщенность занятий; 

- сотрудничество педагога и воспитанников; 

- добровольное участие в совместных делах. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

Программа составлена с учетом специфики воспитательной работы в детском доме. 

Предлагаемый вариант курса рассчитан на проведение его как в группе воспитанников от 

6 до 18 лет, так и индивидуально. Количество часов на каждый год обучения может 

увеличиваться или уменьшаться в зависимости от способности воспитанников детского 

дома усваивать и закреплять учебный материал, цели и задачи обучения, других 

особенностей группы.). 

 

Принципы жизнедеятельности детей на занятиях кружка: 

- личностно-ориентировочный подход в воспитании; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- атмосфера доброжелательности и взаимопомощи; 

- общественно-полезная направленность в деятельности; 

- эмоциональная насыщенность занятий; 

- сотрудничество педагога и воспитанников; 

- добровольное участие в совместных делах. 

Работа в кружке основана на практических занятиях, теории, правилах работы и 

технике безопасности и направлена на познавательно-волевое развитие личности каждого 

воспитанника.  

Занятия в кружке по освоению декоративно- прикладного творчества строятся с 

учетом  природы народного творчества, его специфики, а также с учетом индивидуальных 

особенностей и навыков воспитанников детского дома. В кружок записываются все 

желающие. 

Наиболее приемлемая форма –  «Творческая комната». Методика и организация 

этой комнаты позволяет привлечь многих воспитанников всех возрастов к самым 

различным видам самостоятельной творческой деятельности, поддерживать и развивать 

интерес к ней в течение длительного времени. В «творческую комнату»  может  прийти 

воспитанник любого возраста, независимо от успеваемости и уровня развития, во всякое  

время учебного года и включиться в работу, установить свой ритм выполнения работы. 

Ребенок может включиться в работу, когда ему удобно и заниматься столько, сколько 

захочет и по любой из предложенных тем; каждый воспитанник получает начальную 

подготовку по нескольким видам труда. В течение года у воспитанников поддерживается 



интерес к самостоятельной работе. Если у ребят интерес к теме угасает, то она заменяется 

на другую.  

Таким образом, преимущества формы работы «Творческая комната» в условиях 

детского дома в следующем: 

 все воспитанники имеют абсолютно равные возможности в 

отношении занятий; 

 приобщаются к многоплановой самостоятельной творческой 

деятельности, что способствует эффективному выявлению и развитию их 

склонностей и способностей; 

 свобода посещения занятий; 

 массовый охват детей; 

 стимулирование развития самопознания и самооценки; 

 выбор будущей профессии. 

 В программе выделены следующие направления: 

 Работа с природным материалом 

 Работа с тканью  

 Вышивка   

 Изготовление оберегов 

 Творческие проекты 

 Работа с бумагой 

 Работа с бисером 

 Лепка  

 Вязание 

При реализации программы «Гармония» используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии:  

- репродуктивный метод (педагог сам объясняет материал);  

-объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, мастер - 

классы, презентации);  

-проблемный (педагог помогает в решении проблемы);  

-поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод);  

- эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых); 

- методы развивающего обучения; 

- метод взаимообучения; 

- метод игрового содержания. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, 

повышает интерес воспитанников к учебному процессу. 

В зависимости от поставленной цели (обучающей, воспитывающей, развивающей), 

уровня подготовки воспитанников и др. используются различные  формы работы на 

занятиях: 

Основная форма Методы 

1. Познавательное занятие Беседа, рассказ, доклад, прослушивание 

2. Практическое занятие по отработке 

определенного умения. 

Упражнения, репродуктивный 

3.Самостоятельная деятельность детей    Упражнения, практические пробы  

4. Творческие упражнения Упражнения, взаимная проверка, 

временная работа в группах частично 

поисковый  или эвристический; 

исследовательский. 

5. Игровая форма Короткая игра, игра-оболочка, 

энергизаторы, динамические упражнения 



6. Конкурсы  Игра  

7. Выставки Экспозиция 

8. Занятие – соревнования   Интерактивные методы  

9. Занятие – деловая (ролевая) игра Урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-

интервью, урок-презентация и т.д. 

10. Занятие - лекция Объяснительно-иллюстративный, 
проблемный методы 

11. Занятие - зачет Индивидуальное или групповое занятие, 

собеседование. 

12. Интегрированное занятие Собеседование, ролевая игра, обобщение 

материала в виде таблиц, бюллетеней, 

стенгазет  

13. Модульное занятие Самостоятельная деятельность 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Дети, прошедшие все этапы  обучения  по данной программе, должны:            
      - получить общие сведения о декоративно-прикладном искусстве; 

      - овладеть  трудовыми и технологическими   знаниями  и  умениями по 

преобразованию и использованию материалов;  

       - проявлять творческую активность;   

       - активно проявлять свои индивидуальные способности в работе над общим делом;                                                                                                        

       - креативно мыслить; 

       - проявлять инициативу, умственную активность; 

       - проявлять самостоятельность в процессе создания декоративно- прикладных 

изделий; 

        - овладеть технологиями декоративно- прикладного творчества;   

        - участвовать в конкурсах, побеждать в конкурсах; 

        - развить  адаптивные качества личности;  

        - овладеть трудовыми навыками, развить готовность к труду и профессиональной 

деятельности.    

         Результативность 

         - получение положительных отзывов других людей;  

         - оценки компетентных  судей; 

         -участие в разноуровневых конкурсах (городских, областных, всероссийских). 

 Критерии оценки выполненных работ: 

- аккуратность; 

- самостоятельность; 

- индивидуальный стиль; 

- использование нескольких  техник при изготовлении изделия. 

 

 Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел 

результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить постоянный 

сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но и для детей. 

 В процессе занятий у детей формируются три основные группы    практических 

умений и навыков:        

1.  политехнические: измерительные, вычислительные, графические, 

технологические;                            

2.  общетрудовые: организаторские, конструкторские, диагностические, 

операторские;              

3.  специальные: обработка ткани, плетение, вышивка крестом и пр.       Освоение 

любого трудового навыка происходит в несколько этапов. 



Схема овладения навыками прикладного творчества 

 

 

 

 

      Формы организации учебной деятельности:                                                                                                                           

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 экскурсия; 

 конкурс; 

 выставка. 

Основной вид занятий – практический. 

        Педагогические приемы: 

 Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 Организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование): 

 Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка,  

взаимооценка и т.д.); 

 Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

 Свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для себя 

направление специализации, педагога, степень сложности задания и т.п. 

  Организация и проведение учебного занятия.                                                                  

Включает следующие структурные элементы:                                                                                       

1. Организационный этап. Мотивация к деятельности и положительный 

настрой.                                                                                                  

2. Этап постановки целей и задач занятия.      

3. Этап изучения новых знаний и способов деятельности.              

4. Этап деятельностный, в котором можно выделить три основных подэтапа:  

Первый - обучения разделов в процессе тренировочных упражнений воспитанники 

отрабатывают элементарные трудовые умения. Умение – это знание в действии. Всякое 

трудовое действие осуществляется воспитанником с тщательным продумыванием 

каждого выполненного элемента. Осмысление и освоенные трудовые действия 

постепенно объединяются в трудовые приемы. Основная цель упражнений на первом 

этапе заключается в том, чтобы ребенок ясно осознал, как правильно выполнять трудовой 

прием, и стремился согласовывать свои действия  имеющимися представлениями о 

действии. 

знания 

действия 

приемы 

операции 

умения 

навыки 



Второй - обучения вырабатывается система трудовых движений на основе 

сознательного совершенствования умений, повышается культура труда. Основная цель 

тренировочных упражнений заключается в том, чтобы воспитанник ясно осознал пути 

совершенствования умений и постепенно от трудовых приемов переходил к трудовым 

операциям. 

Третий - знания и умения (сознательные действия) становятся устойчивыми и 

постепенно перерастают в навыки (автоматизированные действия). Умения и навыки 

дополняют и обусловливают друг друга. В конечном итоге каждый ребенок осваивает 

следующие умения и навыки: планирует трудовой процесс, организовывает рабочее 

место, проводит технологические операции и самоконтроль.    

5. Этап рефлексии. 

6. Заключительный этап. 

         Дидактическое и техническое оснащение занятий 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

- иллюстративный и демонстрационный материал по изучаемым темам        

(презентации к  теме   «Изготовление оберегов», «Работа  с  тканью», «Работа с бисером»; 

 - электронный сборник иллюстративного материала по изучаемым темам; 

-  раздаточный материал (карточки с формулами-схемами к теме  «Работа с 

бисером»; 

-  схемы для вышивки к теме  «Вышивка»; 

-  схемы для вязания спицами и крючком; 

- шаблоны к теме «Работа  с  тканью» (мягкая игрушка, прихватки).      Кабинет для 

занятий оборудован необходимыми приспособлениями (столами, шкафами для хранения 

материалов, настольными лампами, гладильной доской, швейными машинами и пр.) 

   Материалы, инструменты, приспособления: материал под основу, материал для 

стендов (светлая бортовка); поролон; рамки разных размеров; ножницы; клей ПВА; 

«Момент»; канва; лен; цветная и бархатная бумага; цветной картон; пинцеты; кисточки; 

иголки бисерные; вышивальные; булавки; крючки; спицы; нитки катушечные и 

капроновые; нитки – мулине; ирис; шерстяные и полушерстяные ярких цветов; шнуры; 

веревки; тесьма; лак; проволока медная; бисер;  молоток; гвозди и т.д.    

Кроме того, к оборудованию занятий по декоративно- прикладному творчеству  

относятся и специальные  пособия, активизирующие восприятие произведений 

изобразительного искусства: репродукции картин, таблицы, журналы по рукоделию, 

модели и образцы декоративно- прикладного искусства, книжные иллюстрации. 

            Выбор пути составления календарно- тематического плана зависит от возрастной 

категории детей, с которыми работает педагог.                                    Для поддержания 

постоянного интереса воспитанников к занятиям в тематическом плане 

предусматривается частая смена видов деятельности. 
 

 

 

 

 

Аннотация 



к дополнительной образовательной программе кружка «Общая 

физическая подготовка» 

 

Занятия в секции «Общая физическая подготовка» (далее ОФП) общедоступны 

благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, 

которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 

В процессе физической подготовки учащиеся совершенствуют умение управлять 

движениями, развивают навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении 

препятствий, которые способствуют гармоническому развитию детей. ОФП имеет 

большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся на свежем воздухе. 

ОФП требует динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать 

нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, 

центральной нервной системы и организма в целом. 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает 

учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот 

уровень программного материала, который ему доступен. 

Кружок ―ОФП‖ входит во внеурочную деятельность по направлению 

физкультурно- спортивное развитие личности. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на развитие физических 

качеств, формирование коммуникативных, двигательных навыков. Это способствует 

появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, интеллектуальными 

видами деятельности, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

Целью дополнительного образования по физическому воспитанию в 

общеобразовательном учреждении является содействие всестороннему развитию 

личности. Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение 

основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания 

и навыки в области физической культуры; мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно- оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи программы: 

 обучение основам базовых видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая 

атлетика, плавание, лыжные гонки, подвижные и спортивные игры); формирование 

двигательного опыта; овладение школой движений

 развитие физических качеств: координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей;

Рабочая программа создана на основе программы внеклассной и 

внешкольной работы Министерства Просвещения и комплексной программы 

физического воспитания под редакцией В.И.Ляха, Москва «Просвещение». 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного, среднего, 

общего образования. 

Отличительной особенностью учебных занятий в учебных группах ОФП 

обучения является акцент на решении образовательных задач: овладение школой 

движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры и 

здоровом образе жизни. Эти задачи должны решаться в тесной взаимосвязи с 

развитием прежде всего разнообразных координационных, а также кондиционных 

способностей. Итогом решения образовательных задач урока должно явиться 



выработанное умение и интерес учащихся самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми и использовать их в свободное время. В процессе 

занятий педагог должен определить предрасположенность ученика к   определенным   

видам   спорта   и   содействовать   началу   занятий   этими видами. Включение 

элементов игры является обязательным для занятий с младшими школьниками. 

Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по общей физической 

подготовке. В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи 

с программным 

 материалом по физической культуре, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Решая задачи физического воспитания, педагогу необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Учащихся необходимо учить способам творческого 

применении полученных званий, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

занятий. 

Занятия по программе «Общая физическая подготовка» рассчитаны на работу с 

детьми от 6 до 18 лет. Продолжительность занятий в секции 1 час. Программа рассчитана 

на 34 часа в год. Срок реализации программы 1 год. Курс «Общая физическая 

подготовка» имеет физкультурно-спортивное направление. 

Наполняемость учебных групп 12-16 человек. В группе занимаются мальчики и 

девочки. Набор в группу осуществляется по заявлению учащегося. 

Каждое учебно-тренировочное занятие должно иметь ясную целевую 

направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют 

содержание занятия, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов 

организации учащихся. На каждом занятии решается, как правило, комплекс 

взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. 

Оздоровительные и воспитательные задачи проходят через весь процесс физического 

воспитания и решаются на каждом занятии. 

Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-тренировочного 

процесса, увязанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь темы 

необходимо согласовывать между собой, определить объем учебного материала с 

учетом этапа обучения двигательным действиям, положительного и отрицательного 

переноса, подготовленности учащихся. 

Учебно-тренировочные занятия должны строиться на основе принципов 

демократизации, гуманизации, педагогики сотрудничества, в соответствии с которыми, 

педагог должен обеспечить каждому учащемуся одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей. 

Большое внимание на каждом занятии педагог должен уделять воспитанию у юных 

спортсменов таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время 

выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

Организация и методика проведения занятий в группах ОФП во многом зависят от 

возрастных особенностей учащихся. При обучении двигательным действиям 

предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание 



овладению школой движений. При проведении занятий особенно важно правильно 

называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей учащихся 

данного возраста тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно 

использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития 

координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на 

формирование двигательного навыка или на развитие двигательной способности 

определяется только методической направленностью. Умелое сочетание на занятии 

развития координационных, кондиционных способностей с обучением двигательным 

навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 

Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в 

младшем школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального соотношения 

метода стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того, 

как учащиеся начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод 

стандартно- повторного упражнения должен уступить место методу вариативного 

упражнения, который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с широким 

применением игрового и доступного соревновательного метода. 

Школьный возраст — благоприятный период для развития всех координационных 

и кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом возрасте следует уделять 

всестороннему развитию координационных, скоростных (реакций и частоты движений), 

выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых способностей. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо 

широко использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, 

доступные тренажеры. 

Отличительной особенностью школьников является их большое желание, интерес, 

познавательная активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому на 

занятиях четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений учителя, должна сочетаться с предоставлением им 

определенной свободы и самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими 

творчество и инициативность. 

Планируемые результаты освоения программы «Общая физическая 

подготовка» 

Результаты освоения программного материала дополнительного образования по 

программе «Общая физическая подготовка» в образовательном учреждении оцениваются 

по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и 

представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе занятий. Эти качественные свойства 

проявляются прежде всего в положительном отношении обучающихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также 

в умении использовать занятия для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями о личной гигиене

 владение знаниями о способах профилактики заболеваний средствами 

физической культуры

 владение спортивной 

терминологией В области 

нравственной культуры:

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 



взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности ;

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия;

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой , разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня обучающихся, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха;

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений;

 умение передвигаться красиво легко и 

непринужденно. В области коммуникативной 

культуры:

 владение умением применять полученные знания в самостоятельных

 занятиях физической культурой;

 владение умением находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях;

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических и тактических действий , а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности;

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений .

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания программы по ОФП в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса умение учиться, так и 

в реальной повседневной жизни обучающихся. 

 владение способами проведения разнообразных форм занятий;

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения 

программного материала по ОФП Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте организации здорового образа 

жизни.

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий, доброжелательное и уважительное отношение к обучающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;

 умение оказывать помощь обучающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований.

В области трудовой культуры: 
 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

физической подготовке в полном объеме;

 способность обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды.

В области эстетической культуры: 

 способность проводить самостоятельные занятия по формированию 

правильной осанки, выполнять комплексы физических упражнений в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития;

В области коммуникативной культуры: 

 способность доступно излагать 

знания. В области физической 

культуры:

 способность выполнять индивидуальные комплексы по оздоровительной 

гимнастике и физической подготовке;

Контрольно-оценочная деятельность 

Среди важнейших частей учебно-воспитательного процесса особое место занимает 

контроль за деятельностью учащихся. Контрольные функции за физкультурной 

деятельностью в начальной школе традиционно сводятся преимущественно к выявлению 

уровня физической подготовленности по контрольным упражнениям. Однако все 

очевиднее становится ограниченность такого подхода, поскольку он охватывает лишь 

некоторые аспекты контроля. Контрольные функции могут быть намного расширены с 



помощью входных и итоговых бесед, какими являются индивидуальный и фронтальный 

опрос. Глубокий анализ этих опросов позволяет вносить в образовательный процесс 

коррективы, формировать универсальные двигательные действия, делать обучение 

дифференцированным, а иногда и создавать условия для индивидуального обучения, 

усиливая оздоровительный эффект. Задача контрольной беседы в конце учебного года - 

оценить насколько были обеспечены образовательные технологии и хорошо ли были 

организованы физкультурно - массовые мероприятия, и к каким самостоятельным 

занятиям по физической подготовке и укреплению здоровья приобщился ученик и 

предложить ему необходимые физкультурно – оздоровительные задания для развития 

слабых мышц или повторения плохо усвоенного материала на время летних каникул. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

 Участие в спортивных соревнованиях школы;

 Участие в спортивных соревнованиях района;

 Организация и проведение школьных спортивных соревнований.
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