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1. Пояснительная записка 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.09.2009г. №373 (с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.№1576); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г. 

№0903564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от  25.012.2013 № 3); 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Залесовской средней 

общеобразовательной школы №2 Алтайского края 

-В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется школой через учебный план и внеурочную деятельность. 

 

1.1. Актуальность разработки программы. 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных вопросов: организация досуга, формирование 

коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Дополнительное образование осуществляется в целях повышения качества образования и 

воспитания, формирования социально - активной, творческой, всесторонне развитой личности. 

Система дополнительного образования создана для педагогически целесообразной занятости 

детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное время. 

Система дополнительного образования в МКОУ Залесовская СОШ№2 выступает как 

педагогическая структура, которая направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 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; 

 обеспечение духовно - нравственного, гражданско - патриотического и 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; 

-   подготовку спортивного резерва; 

 социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 
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 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов  учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в её образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное 

образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. 

Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая социально - значимые задачи, 

выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. 

Занятость обучающихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию саморганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умению противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально- 

психологического климата в ней. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработана дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа. В 

программе отражены цель и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую 

реализацию. Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для свободного развития 

личности каждого обучающегося лицея. 

 

1.2. Принципы программы. 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

-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. 

     – 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. 

         -  Принцип свободного выбора и ответственности. 

Предоставляет обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, 
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темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям личностного развития 

каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой 

самореализации. 

        -  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 лицея. Смысловой статус системы дополнительного 

образования – развитие личности воспитанника. Образование, осуществляющееся в процессе 

организованной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к 

активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию. 

-   Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового 

и дополнительного образования. 

Органическая связь общего, дополнительного образования способствует обогащению 

образовательной среды школы новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. 

-  Принцип социализации  

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. 

- Принцип личностной значимости 

Подразумевает под собой динамичное реагирование дополнительного образования на 

изменяющиеся потребности детей, своевременную корректировку содержания 

образовательных программ. А это, как известно, и есть самый мощный стимул поддержания 

постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования 

детей существуют такие программы, которые позволяют приобрести 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. 

- Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

Предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие 

чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно- творческого отношения и является 

доминантой программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности воспитанников, 

педагогов, образовательной среды. 

- Принцип диалогакультур. 

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 воспитанников. 

- Принцип деятельностного подхода. 

Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в различные виды 

деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

             -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. Для реализации этого приоритета важно создание атмосферы, 

стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству в любом его 
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проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, 

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

 - Принцип разновозрастного единства. 

Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество 

обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята 

могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других. 

- Принцип поддержки инициативности и активности 

Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, 

поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

- Принцип открытости системы. 

Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений культуры 

и образования направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей. 

 

1.3. Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

Развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности, физического 

совершенствования детей посредством форм дополнительного образования. 

 

Задачи: 

удовлетворение потребности детей в занятиях поинтересам; 

формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании; 

развитие творческого потенциала личности и формирование нового 

социального опыта; 

создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей; 

воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

сохранение психического и физического здоровья обучающихся; 

раскрытие личностных особенностей обучающегося в благоприятном 

эмоциональном климате разновозрастных микроколлективов; 

ориентация обучающихся на культивирование здорового образа жизни, престижное и 

достойное проведение досуга современным человеком; 

формирование у обучающихся устойчивости к асоциальным явлениям, профилактика 

вредных привычек; 

развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств в сфере 

общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной 

культуры. 

 

1.4.Функции дополнительного образования 

Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

Воспитательная – формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через приобщение их к 

культуре; 

Информационная - передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 
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которого ребенок берет столько, сколько хочет и может усвоить). Расширение, углубление, 

дополнение базовых знаний обучающихся; 

Коммуникативная – это расширение возможностей круга делового 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; Рекреационная 

- организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических сил 

ребенка; 

Профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально - значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

профессиональную ориентацию; 

Интеграционная - создание единого образовательного пространства школы;  

Социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни. 

Формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для реализации 

творческого потенциала; 

Самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

деятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

1.5 .  Концептуальная основа дополнительного образования детей в МКОУ 

Залесовская СОШ№2 

Главной  специфической  чертой  развития  дополнительного  образования  в МКОУ Залесовская 

СОШ№2 должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция основного и 

дополнительного образования может обеспечить: 

 целостность всей образовательной системы МКОУ ЗСОШ№2 со всем еѐ многообразием; 

 определенную стабильность и постоянное развитие; 

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие  их эмоционально-

образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, социальной активности; 

 активное внедрение инновационных педагогических  идей,  образовательных 

моделей,технологий; 

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации жизни 

ученического и педагогического коллективов; 

1.6. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

дополнительного образования в МКОУ Залесовская СОШ№2 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской Федерации»; 

 Концепция  развития   дополнительного   образования   детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

 Указ Президента Российской Федерации от  07.05.2012  №  597  «О  мерах по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного  

образования детей»; 

 Письмо  Минобрнауки  РФ  от   11.12.2006   г.   №   06-1844   «О   примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; 

 Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 19.03.2015 №535 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

 

1.7. Эффективность и результативность работы педагогического коллектива в области 
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дополнительного образования 

Основными показателями  эффективности  и   результативности  работы педагогов 

дополнительного образования МКОУ Залесовская СОШ№2 являются: 

заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в реализации 

дополнительного образования в МКОУ ЗСОШ№2; 

творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках, спортивных 

соревнованиях, научно-практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и 

творческих конкурсах) муниципального, регионального и федерального уровней; 

-связь с социумом. 

 

1.8. Перспектива развития дополнительного образования 

Перспективой развития дополнительного образования МКОУ Залесовская СОШ№2 

является: 

-расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и 

дополнительного образования; 

-изучение и формирование социального заказа на образование, механизмов формирования 

заказа, рекламы деятельности, разработка предложений и т.д., 

что в свою очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать 

личностные результаты образования; 

-организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации 

дополнительного образования в МКОУ Залесовская СОШ№2, интеграции общего и 

дополнительного образования: методические объединения, семинары, практикумы, 

мастер-классы ит.д. 

 

1.9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Характеристика контингента обучающихся 

План внеурочной деятельности МКОУ ЗСОШ№2 предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  

программ внеурочной деятельности,  реализует индивидуальный подход,  позволяя обучающимся 

раскрыть свои  способности и интересы, создаёт условия для достижения планируемых 

результатов, обеспечивает развитие личности обучающихся.  

 Занятия  внеурочной деятельности  проводятся на базе МКОУ Залесовская СОШ № 2  в  

классах   начального обучения и основного общего обучения, так же в кабинете дополнительного 

образования. 

 План внеурочной деятельности рассчитан на 34 учебные недели.  

Режим занятий в объединениях дополнительного образования 

В МКОУ ЗСОШ№2 пятидневная рабочая неделя. Занятия, предусмотренные программой 

дополнительного образования, проводятся после окончания основного учебного процесса с 

учетом перерыва, отведенного на отдых. Продолжительность занятий зависит от возраста 

обучающихся и определяется программой. При необходимости между занятиями предусмотрен 

перерыв не менее 10 мин. 

 

Организация процесса обучения 

Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

проводится в соответствии с годовым календарным учебным графиком и учебным планом 

Занятия в кружках и секциях проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале 

учебного года руководителем  кружка (секции) с учетом мнения родителей, согласно нормам 

санитарных правил. Расписание согласовывается с заместителем директора по воспитательной 

работе и утверждается директором МКОУ Залесовская СОШ№2. 

Занятия проводятся во внеурочное и каникулярное время согласно расписанию. В 

программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о проделанной 
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работе, это могут быть спектакли, концерты, конкурсные программы, олимпиады, 

соревнования, открытые занятия и т.д. 

В соответствии с программой кружка (секции) занятия могут проводиться как совсем 

составом группы, так и по группам (5-6 человек) или индивидуально. Учебный процесс по 

программам дополнительного образования осуществляется в учебных кабинетах, библиотеке и 

спортивном зале школы, а также за её пределами (участие в конкурсах и соревнованиях, 

посещение выставок и музеев и т.п.). 

Основные формы обучения 

- занятие, игра, тренировка, экскурсия,репетиция; 

- творческие отчеты; 

- участие в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, концертах и 

соревнованиях. 

 

Условия выбора и готовность обучающихся к освоению предлагаемых программ 

Каждый обучающийся МКОУ ЗСОШ№2 имеет право заниматься в кружках (секциях) и 

объединениях разной направленности, а также изменять направления обучения. Ученики могут 

выбирать интересующие их программы дополнительного образования в соответствии со своими 

склонностями, также они имеют возможность заниматься по нескольким интересующим их 

программам и в случае необходимости заменять одно программы на другие. Зачисление в 

кружок (секцию) осуществляется на основании заявлений, поданных в МКОУ Залесовская 

СОШ№2. 

Педагоги имеют возможность корректировать программы, по которым работают, 

апробировать новые программы, востребованные потребителем, выбирать различные 

технологии проведения занятий, ориентировать обучающихся в сфере дополнительного 

образования. Педагоги школы знакомят родителей и общественность с достижениями 

обучающихся, организуя выставки работ, концерты, открытые мероприятия, размещают 

информацию на сайте и информационных стендах школы. 

 

2. Содержание программы. 

 

2.1. Содержание образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования детей. 

В числе первоочередных задач в сфере дополнительного образования выдвигается формирование 

образовательно - воспитательной системы, которая включает в себя все виды внешкольной 

развивающей и обучающей деятельности, позволяет заполнить свободное время обучающихся, 

одновременно создавая условия для всестороннего развития личности каждого ребенка. 

Дополнительное образование в МКОУ Залесовская СОШ№2  в 2022/2023 учебном году 

реализуется по 4 направлениям:  

Начальное общее образование (1-4 класс)  

1.Физкультурно-спортивное направление 

-реализуется программами «Играем, учимся, растем!» 

2.Художественное направление 

-  реализуется программами  «Радуга творчества», «Самоделки из бумаги», «Мастерская 

подарков», «Фантазия». 

3.Социально-гуманитарное  направление 

- реализуется программами «Дружные ребята»,    

«Азбука безопасности», «Немецкий без отметок», «В мире книг», «Финансовая грамотность». 

4. Естественнонаучное  направление 
- реализуется программой «Мир вокруг нас», «Почемучки»,«Юный исследователь». 

Основное общее образование (5-9 класс) 

1. Социально-гуманитарное направление 
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- реализуется программами «Теория и практика написания сочинения и изложения», 

«Увлекательная математика». 

Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, возрастной состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных 

задач, психолого - педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 

материально-технических условий, что отражается в пояснительной записке программы. 

 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного 

образования на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности Ф.И.О. педагога 

Количес

тво 

групп 

Количес

тво часов 

в неделю 

Всего 

часов по 

програм

ме в год 

(34 

недели) 

Физкультурно-

спортивное 

"Играем, учимся, 

растем!" 

Качесова Л.Н. 
1 

1 34  

Художественное 

"Радуга творчества" Качесова Л.Н. 1 1 34 

"Самоделки из 

бумаги" 

Качесова Л.Н. 
1 1 34 

"Мастерская 

подарков" 

Качесова Л.Н. 
1 1 34 

"Фантазия" Козлова И.М. 1 1 34 

Социально-

гуманитарное 

"Дружные ребята" Качесова Л.Н. 1 1 34 

"Азбука 

безопасности" 

Качесова Л.Н. 
1 1 34 

"Немецкий без 

отметок" 

Качесова Л.Н. 
1 1 34 

"В мире книг" Пронкевич Т.М. 1 1 34 

"Финансовая 

грамотность" 

Миллер Н.А. 
1 1 34 

"Теория и практика 

написания 

сочинения и 

изложения"  

Вернер С.Б. 

1 1 34 

"Увлекательная 

математика" 

Сенцова Н.В. 
1 1 34 

Естественнонаучн

ое 

"Мир вокруг нас" Качесова Л.Н. 1 1 34 

"Почемучки" Качесова Л.Н. 1 1 34 
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"Юный 

исследователь" 

Качесова Л.Н. 
1 1 34 

 

 

 

 

2.2. Расписание работы кружков. 

 
                                                                                                             Утверждаю: 

Директор МКОУ Залесовская СОШ № 2 

Е.В. Микушина 
Приказ №____ от _______ 

 

Расписание кружков дополнительного образования МКОУ Залесовская СОШ №2 

Наименование 

кружка 

\ФИО преподавателя \ 

Кол-

во 

часов 

Понед

ельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

"Финансовая 

грамотность" 

Миллер Н.А. 

1 12.40- 
13.20 

 

    

"Немецкий без 

отметок" 

Качесова Л.Н. 

1 13.30- 

14.10 

    

"Почемучки" 

Качесова Л.Н. 

1 14.15- 

14.55 

    

"Увлекательная 

математика" 

Сенцова Н.В. 

1 15.00-

15.40 

    

"Самоделки из 

бумаги" 

Качесова Л.Н. 

1  14.15- 

14.55 

   

"Мир вокруг нас" 

 Качесова Л.Н. 

1  15.00- 

15.40 

   

"Теория и практика 

написания сочинения 

и изложения" 

 Вернер С.Б. 

1  14.10- 

14.50 

   

"Играем, учимся, 

растем" 

Качесова Л.Н. 

1   14.15- 

14.55 

  

"Дружные ребята" 

 Качесова Л.Н.  

1   15.00- 

15.40 

  

"Азбука 

безопасности" 

Качесова Л.Н. 

1    13.30-

14.10 

 

"Мастерская 

подарков" 

Качесова Л.Н. 

1    14.15-

14.55 

 

"В мире книг" 1     12.40- 
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Пронкевич Т.М. 13.20 

"Юный 

исследователь" 

Качесова Л.Н. 

1     13.30- 

14.10 

"Фантазия" 

Козлова И.М. 

1     13.30- 

14.10 

"Радуга творчества" 

Качесова Л.Н. 

1     14.15- 

14.55 

 

 

 

2.3 Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

физкультурно - спортивной направленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

физкультурно-спортивного направления 

«Играем, учимся, растем!» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Играем, учимся, растем» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

(ред. от 31.12.2015); Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Играем, учимся, растем» (далее – программа «Играем, учимся, растем») – физкультурно-

спортивная. 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в создании 

условий для самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей. Наиболее интересной и физически разносторонней 

являются подвижные игры, на основе которых развиваются все необходимые для здорового образа 

жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, 

прыгучесть и др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде). 

 

Общая характеристика программы 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 1 год обучения. На реализацию 

программы “Играем, учимся, растем” отводится 34 ч в год (по 1 часу в неделю). 

     Цели программы: 

 создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

 приобщение к занятиям  подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности. 

     Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 обеспечить двигательную активность младших школьников  во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при 

организации досуга; 

 профилактика вредных привычек; 

 воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься 

спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу; 
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  воспитывать  культуру  игрового общения,  ценностного  отношения  к  играм  как  наследию  

и к проявлению  здорового  образа  жизни. 

Формы занятий: игра 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД. 

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; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа,  уважительное 

отношение к культуре других народов. 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями. 

 активно включаться в общение. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание курса: 

 

Раздел 1. «Как мы играем во дворе» 

Подвижные игры. 

Занятия проводятся на свежем воздухе. Используются как традиционные  игры, в которые 

дети обычно  играют во дворе, так и новые современные дворовые игры.  

Примерный перечень игр: «Платочек», «Ручеек», «Третий лишний», «Разрывные цепи», 

«Шишки, орехи, желуди», «Горячая картошка», «Кочерга», «Рыбаки и рыбки», «Запутанный 

клубок» и т.п.  
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Малоподвижные игры. 

Занятие может проводиться в классе. На этих занятиях учитель знакомит детей с играми, в 

которые можно играть в ненастную погоду дома. Для проведения таких игр класс делится на 

группы по 6-8 человек. 

Перечень игр: «Самовар», «Числа», «Чепуха», «Да-нет», «Краски», «Светофор», «Сломанный 

телефон», «Море волнуется», «Колечко», «Съедобное-несъедобное» и т.д. 

Раздел 2 «Как играли наши прадеды?» 

Учитель знакомит детей с играми 18-19 века, проводит их сравнение с современными играми, 

учит находить параллели между играми разных времен, находить исторические истоки 

современных игр. 

Перечень игр: 

«Горелки», «Салки», «Казаки-разбойники», «Городки», «Бояре», «Водяной», «На золотом крыльце 

сидели», «Река и ров» и т.д. 

Раздел 3 «Играя, развиваемся!» 

В данные занятия включаются игры на развитие психических процессов. 

Игры на развитие внимания: «Капля, речка, океан», «Съедобное-несъедобное», «Кто летает», 

«Ухо-нос», «Запрещенное движение» 

Игры на развитие двигательно-моторной координации: «Умные ладошки», «Летит по небу 

шар», «Колпак мой треугольный». 

Игры на развитие памяти: «Художник», «Кукловод», «Повторюшки», «Эхо», «Чемодан», 

«Движение по памяти» 

Наряду с этими играми в занятиях нужно использовать подвижные игры из других разделов, 

наиболее понравившиеся детям. 

Раздел 4 «Играя, творим!» 

На этих занятиях учитель ведет работу по изучению свойств подвижной игры, ее 

существенных и несущественных признаков, учит наблюдать за зависимостью результата игры от 

ее правил или количества игроков. Под руководством учителя дети учатся преобразовывать игру, 

вводят в нее новые правила и новые роли, экспериментируют с количеством водящих. Для данной 

работы лучше брать известные игры типа: «Третий лишний», «Светофор» и т.п. 

Раздел 5 «Придумываем свои игры» 

Данные занятия направлены на развитие игрового творчества и фантазии. Они проводятся в 

конце года обучения, когда дети уже познакомились с большим количеством различных по 

содержанию игр и имеют возможность на их основе придумать свою игру. Здесь целесообразно 

использовать групповые и парные формы работы. В сотрудничестве с одноклассниками дети могут 

комбинировать сюжеты и правила известных игр, сочетать несколько игр в одной, сочинять новую 
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преамбулу к уже знакомой игре или придумывать совершенно новую игру.  

 

2.4. Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам художественной направленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественного направления 

«Радуга творчества» 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Радуга творчества» (далее – программа «Радуга творчества») – художественная. 

В  настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. На 

протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью 

национальной культуры. Из поколения в поколение передавались его лучшие традиции. Основу 

декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера. К такому труду 

относится бисероплетение, которое является древнейшим видом искусства, и в наше время 

востребованным и непрерывно развивающимся видом художественного творчество. 

          В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением количества часов дисциплин 

гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением познавательной преобразующей 

предметно-практической деятельности учащихся, возникает потребность в создании 

дополнительных образовательных программ декоративно-прикладного творчества, которые 

способствуют развитию интереса к культуре своей Родины. 

          Дополнительная образовательная программа "Радуга творчества”, являясь прикладной, носит 

практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными приёмами 

бисероплетения. Бисероплетение известно с глубокой древности как вид художественных ремёсел, 

оно  сохраняет свое значение и в наши дни. Занятия бисероплетением вызывает у школьников 

большой интерес.  Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности  ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся.   

 Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей. Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в 

программе представлены в их содержательном единстве. 

У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура рук, мелкая моторика 

рук, нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер. Данные обстоятельства 

требуют от педагога, кроме фронтального инструктажа, широко использовать индивидуальный 

инструктаж.  На теоретическую часть занятия должно отводиться меньше времени, чем на 

практические действия. Использование схем и других видов изобразительной наглядности 

увеличивает время на занятии на практическую работу, позволяет наиболее подготовленным 

учащимся работать самостоятельно, соединяя “работу ума и работу рук”, а учителю иметь большую 

возможность оказать помощь менее подготовленным учащимся. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности: по образцу, 

простейшему чертежу, рисунку, по собственному замыслу ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей школьника. 

С самого начала процесса обучения необходимо систематически обращать внимание детей 

на соблюдение правил безопасности труда при работе с иглами и ножницами. В программу 

включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющих 

кругозор детей. Художественные изделия могут выполняться как индивидуально, так и 

коллективно. 

Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, 

использование поделок-сувениров в качестве подарков. Общественное значение результатов 
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декоративно-прикладной деятельности школьников играет определенную роль в их воспитании. 

По уровню освоения программа является общеразвивающей, так, как способствует 

формированию духовного мира, коммуникативной культуры, самостоятельного мышления, 

развитию творческих способностей и эстетического вкуса. 

        По целевой установке программа разработана образовательной - знание не только 

усваивается, но и применяются в жизнедеятельности. 

        Группа состоит из девочек и мальчиков, поэтому занятия строятся по принципу 

сотрудничества и сотворчества. 

        Занятия строятся с учетом скорости усвоения специальных навыков и умений. При 

необходимости проводятся индивидуальные занятия с дополнительными упражнениями для 

обработки навыков.         

 

Общая характеристика курса 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 1 год обучения. На реализацию 

программы “Радуга творчества” отводится 34 ч в год (по 1 часу в неделю). 

Цель настоящей программы: 

         нравственно-эстетическое воспитание детей при обучении основам бисероплетения, 

активизация познавательной и творческой деятельности; подготовка к самостоятельной жизни в 

современном мире, и дальнейшему профессиональному самоопределению. Способствовать 

формированию художественной культуры школьников как части культуры духовной, приобщение 

детей общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого. 

Задачи: 
 Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии бисероплетения, 

формирование знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоение 

техники бисероплетения. 

  Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, 

воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении 

работы, экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ культуры труда.   

Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей, формирование эстетического и художественного вкуса.   

Дополнительная образовательная программа разработана на основе типовых программ, с 

учётом учебных стандартов  ФГОС и является модифицированной. 

          В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, 

практические работы репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и 

стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, 

проблемно-поисковый, ситуационный. Основной дидактический принцип - обучение в предметно-

практической деятельности.         

В начале и середине учебного года детей необходимо познакомить с правилами техники 

безопасности на занятиях, правилам обращения с инструментами. В виду большой 

сосредоточенности глаз при работе с бисером необходимы перерывы, во время которых 

рекомендуется выполнение комплекса упражнений для глаз. Обучение в основном проходит в 

групповой форме, которая используется при объяснении нового материала. В рамках одного 

учебного занятия также применяется организация работы по подгруппам и индивидуально. 

Практическая работа на занятиях не является жестко регламентированной, дети имеют 

возможность выбора и реализации своих творческих замыслов, что позволяет удержать интерес  к 

бисероплетению. Практические результаты и темп освоения программы являются 

индивидуальными показателями. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
 Целью выявления степени освоения программы ребёнком, корректировки учебного процесса после 
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изучения каждого раздела программы проводятся контрольные занятия в форме: игр, викторины, 

совместных занятий-мероприятий с родителями, урок-путешествие, занятие-сказка. В конце 

учебного года проводиться выставка работ учащихся. 

К концу года обучения: 

Учащиеся должны знать: различные виды материалов, инструментов; специальную терминологию, 

обозначающую материалы, инструменты, основные приемы низания ( “бисер”, “бусина”, “рубка”, 

“стеклярус”, “проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” и др.); основные приемы низания: 

“параллельное плетение”, “бугорки”, “крестик”, “зигзаг”; основы цветоведения (цвета, удачно 

сочетаемые в изделиях из бисера); основы композиции (“ритм”, “симметрия”); некоторые сведения 

из истории развития бисероплетения; правила поведения, техники безопасности и гигиены труда на 

занятиях. 

Учащиеся должны уметь: подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения и схемы 

изделия; самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, ожерелье, игрушку (по образцу 

или рисунку); применять технику низания на проволоку: “параллельное плетение”, “объёмное 

плетение” и др.; применять технику низания на иглу с ниткой: “бугорки”, “зигзаг”, “крестик” и др.; 

подготовить рабочее место. 

Методическое обеспечение программы. 
Процесс обучения построен на принципах: “от простого к сложному”,  учёта возрастных 

особенностей детей, доступности материала, развивающего обучения. На первых занятиях 

используется метод репродуктивного обучения. На этом этапе дети выполняют поделки точно по 

образцу и объяснению. Затем, в течение дальнейшего курса обучения, постепенно усложняя 

технику бисероплетения, подключается методы  проблемного изложения, частично-поисковый 

метод. Широко применяются игровые приёмы – “обыгрываются” свои поделки, сочиняются сказки 

по поводу игрушек и т.п. 

Все учебные задания кроме формирования навыков и знаний по бисероплетению 

направлены на общее развитие ребёнка.  У детей формируется осознание необходимости думать и 

понимать, а не просто повторять определённые движения. Выполняя практические задания, дети 

развивают у себя произвольные движения, которые необходимы для успешного обучения в школе. 

Обучение детей практическим приёмам неразрывно связано с ознакомлением с теоретическими 

сведениями. 

Организация воспитательного процесса. 
Организация групповых занятий формирует у учащихся дружеские, доброжелательные 

отношения, учат сплочению детей, стимулируют взаимопомощь друг другу. Воспитательным 

моментом является ориентация детей на изготовление сувениров и подарков родным и близким. В 

воспитательной работе используются массовые формы работы. Участие в  выставках  декоративно-

прикладного искусства позволяет воспитывать в детях коммуникабельность, умение вести себя в 

общественных местах, презентовать себя. В течение учебного года при необходимости проводятся 

коллективные и индивидуальные беседы, а также обращение к личному опыту. В результате 

постепенно вырабатываются трудолюбие, терпение, аккуратность, адекватная самооценка 

деятельности. Большое внимание уделяется воспитанию уважения к наследию предков. 

Оснащение кабинета необходимым методическим материалом: 

    Тематические подборки схем низания демонстрационных и раздаточных; 

    Коллекция образцов; 

    Библиотека литературы по бисероплетению; 

   Технологическое оснащение кабинета: 

    Мебель по количеству и росту детей; 

    Учебная доска, мел; 

    Ножницы, подставки для бисера, подушечки, игольницы; 

    Необходимый материал, приобретённый родителями для детей (централизованно); 

Содержание программы. 
1.Вводное занятие. Давайте познакомимся! 

Введение в образовательную программу. Краткие сведения из истории возникновения бисера. Цели 
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и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. Техника безопасности. 

2. Плетение дугами цветка. 

Показ эскизов, рабочих рисунков. Изучение традиционных видов бисероплетения. Тренировочные 

упражнения по плетению дугами. 

3. Плетение методом «вверх» ,«вниз». 

Показ эскизов, иллюстраций, рабочих рисунков. Показ готовых изделий. Изготовление методом 

«верх-вниз» лапок, усиков, хвоста, гривы. 

4. Техника параллельного, петельного, игольчатого плетения. 

Упражнения по выполнению различных элементов изделия выполнение плоских, объемных фигур, 

украшения в  «одну нить», изготовление простых цепочек. 

5. Стрекоза 

Техника выполнения крыльев. Выбор цвета, зарисовка схем.  Упражнения по технике выполнения 

крыльев методом параллельного низания. Выполнение изделия по схеме. 

6. Муха или оса. 

Рассказ о жизни насекомых. Подготовка сообщений об изучаемых насекомых. Изучение техники 

выполнения крыльев мухи, использование техники параллельного низания, присоединение лапок. 

Цветовое решение. Зарисовка схемы. Выполнение изделия по выбранной схеме. 

7. Божья коровка. 

Чтение схемы, изучение условных обозначений. Цветовое решение. Поиск лучшего варианта 

усиков. 

8. Морская звезда. 

Цветовое решение. Зарисовка схемы. Показ техники выполнения серединки звезды. Выполнения 

изделия по схеме. 

9. Бабочка. 

Рассматривание образцов и схем различных бабочек. Выполнение крыльев в различной технике. 

Выполнение туловища параллельным низанием. Выбор ярких и теплых тонов. Выполнение изделия 

по схеме. 

10. Паук. 

Зарисовка схемы. Цветовое решение. Изучение различных вариантов фигурок. Выполнение 

изделия по схеме. 

11. Низание в одну нить. 

Знакомство с самым простым способом низания в одну нить. Изучение вариантов чередования 

элементов в ленточном орнаменте(по форме, цвету и размеру) 

12. Цепочка «Капельки» 

Низание в одну нить. Знакомство с понятием «холодные цвета». Упражнения по выполнению 

круговых и зауженных петель – «капелек». Цветовое решение. 

13. Кольцо из ромбиков. 

 Сортировка бисера по цвету и размеру. Зарисовка раппорта. Выполнение изделия по схеме. 

14. Низание в две нити. 

Знакомство с техникой низания в две нити. Тренировочные упражнения по плетению в две нити. 

Зарисовка схемы, композиция. 

15. Браслет «Звездочки-малютки» 

Сортировка бисера по цвету и размеру. Зарисовка раппорта. Самостоятельный выбор цвета с целью 

создания нового своеобразного узора. 

16. Браслет «две тропинки». 

Продолжение работы по технике плетения «в две нити». Зарисовка схем в цвете по выбору. 

17. Цепочка «Бугорки». 

Освоение сложного варианта плетения «в одну нить». Выполнение работы по схеме. 

18. Итоговое занятие. 

Занятие-праздник. Выставка работ воспитанников объединения. Подведение итогов года. 

Чаепитие. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
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художественного направления 

«Самоделки из бумаги» 

Программа «Самоделки из бумаги» является актуальной, так как, бумага —  

первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. 

Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги 

обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист 

помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное — 

безгранично творческим человеком. Работа с бумагой способствует концентрации и 

сосредоточенности внимания, стимулирует развитие памяти (запоминание последовательности 

изготовления, приемы складывания и пр.), знакомит с основными геометрическими понятиями (угол, 

сторона, квадрат, треугольник и т. д.), обогащает словарь специальными терминами. Конструируя ту 

или иную фигуру из бумаги, ребёнку необходимо соотносить наглядные символы (показ приемов 

складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и переводить их в практическую 

деятельность (самостоятельное выполнение действий).  

Программа кружка «Самоделки из бумаги» направлена на развитие художественного творчества по 

созданию изделий из бумаги и картона. Курс занятий программы дает детям возможность интересно 

и содержательно провести время досуга за любимым делом, узнать секреты мастерства и открыть 

дверь в мир творчества. Курс занятий направлен на развитие у детей навыков ручного труда. Дети 

получат необходимые сведения по обработке бумаги и картона, о технологических операциях и 

способах выполнения самых разнообразных изделий. Дети научатся выполнять собственные 

композиции, самостоятельно изготовлять игрушки, сувениры, украшения; познакомятся с 

различными методиками выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разных 

техник (оригами, конструирование, мозаика, аппликация, квиллинг, торцевание). 

Общая характеристика курса 

На курс внеурочной деятельности «Самоделки из бумаги» отводится 1 час в неделю (34 часа 

в год) для детей  7-11 лет. 

 

        Цель программы –  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами работы с бумагой. 

        
Задачи программы:  

      Обучающие:  

 Научить детей владеть различными техниками работы с бумагой, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 Научить детей элементарным трудовым навыкам, при работе с бумагой и картоном, учить 

проявлению творческой самостоятельности; 

 Развивать художественный вкус и ориентировать на качестве изделий. 

Развивающие:  

 Развивать умение видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, изделия, 

композиции; 

 Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание, 

прививать художественный вкус; 

 Развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 Развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные: 
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 Воспитывать интерес к работе с бумагой; 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место. 

             Направленность данной дополнительной образовательной программы: художественная. 

Большое место в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделий; 

 овладевают отдельными технологическими операциями – разметкой, сгибанием, 

складыванием, надрезанием, склеиванием, сборкой, отделкой.; 

 знакомятся со свойствами бумаги; 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием ее богатства человеком. 

Форма проведения: комбинированная (теория + практическая часть + игровая деятельность). 

Методы, используемые на занятиях: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Формы занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная, групповая, работа над 

проектом.  

Формы и виды контроля 

Формами  контроля (сформированность представлений о  различных способах работы с 

бумагой)  являются творческие отчёты, изобразительные работы, выставки, составление альбома 

лучших работ. 

Проведение выставок работ учащихся может быть  в классе,  в школе,  в  библиотеке. 

Выставки могут быть: 

однодневные - проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения; 

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Ожидаемые результаты освоения программы «Самоделки из бумаги»: 

             В результате изучения данной программы, обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 формирование умения отзывчиво относиться к ученикам, проявлять готовность 

оказать им посильную помощь; 

 формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат; 

 бережному отношению к труду. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные БУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться сравнивать способы действия и результат с эталоном; 
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 учиться корректировать, вносить изменения в работу; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные БУД: 

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

педагога; 

  учиться добывать новые знания: находить новые способы работы с бумагой, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога; 

 выбирать наиболее эффективные способы оформления работы. 

Коммуникативные БУД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться планировать и осуществлять работу в группах, договариваться в коллективе, 

сотрудничать, принимать совместные решения и реализовывать их в творческих коллективных 

работах. 

Предметные результаты: 

 знать об особенностях работы с разными видами бумаги; знать основные 

геометрические понятия и базовые формы «оригами», а также основные формы в технике 

«квиллинг». 

 уметь узнавать и называть, в какой технике (оригами, квиллинг, торцевание) 

выполнена работа; 

 уметь соблюдать правила техники безопасности; 

 иметь представление о композиции на плоскости и в объёме; 

 уметь с помощью учителя читать схемы, простейшие чертежи; 

 уметь создавать композиции с изделиями, выполненными в различных техниках. 

Содержание программы 

 34 часа 

1. Техника безопасности (1 час) 
Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности. 

Из истории происхождения ножниц. Беседа. 

2. Разнообразие видов бумаги. Свойства бумаги (2 часа) 
Виды бумаги и картона. 

Рассказ «Из истории бумаги» 

Изучение свойств бумаги и картона 

3. Секреты бумажного творчества (9 часов) 
Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Аппликации. Скатывание в комок. Мозаика. 

Моделирование из полос. Мозаика из объёмных деталей (оригами), коллективная работа. 

Соединение различных техник в одной работе. 

4. Аппликация и моделирование (14 часов) 
Аппликация из цветной бумаги. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Аппликация из деталей квиллинга. Коллективная работа. Моделирование из картона. 

Рамочка. Моделирование из гофрированной бумаги. Объемная аппликация. Открытки к 

праздникам. Цветы из бумаги. Составление букетов и цветочных композиций. 

5. Работа с бумагой и картоном (8 часов) 

Симметричное вырезание. Игрушки из картона с подвижными деталями. Простое 

торцевание на бумажной основе.  Коллективная работа. 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественного направления 

«Мастерская подарков» 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Мастерская подарков» (далее – программа «Мастерская подарков») - художественная. 

Актуальность программы: обусловлена запросом общества, которое заинтересовано в 

разностороннем гармоничном развитии ребенка. В процессе работы обучающиеся делают 

множество открытий и создают интересный, порой оригинальный продукт в виде аппликации, 

игрушки, сувенира, подарка в разных техниках и т.п. Они учатся работать с самыми разными 

материалами: от бумаги и пластилина до ткани и кожи.     

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель  

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и  

социального развития учащихся, воспитанию у них интереса к активному  

познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, 

уважительного отношения к труду. Занятия художественной практической деятельностью по 

данной программе решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные 

– развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества 

технологических приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

     Также важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия для 

воспитания: 

- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и  

традиций своего и других народов;  

- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об  

эстетических ценностях;  

- ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

- ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы  

с инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, 

организация здорового созидательного досуга). 

Общая характеристика курса 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 1 год обучения. На реализацию 

программы “Мастерская подарков” отводится 34 ч в год (по 1 часу в неделю). 

Цели программы: 

 развитие личности обучающихся через творческую деятельность, формирование 

художественно-творческих способностей детей через обеспечение эмоционально-образного 

восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений; 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной 

значимости, видах труда, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в 

творческом труде; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 

причастности к коллективной трудовой деятельности; 

 создание условий для творческой самореализации ребёнка, повышения его 

интеллектуальных способностей. 

 Задачи программы: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 прививать интерес к искусству, развивать познавательную активность детей; 
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 воспитывать культуру труда, пространственное мышление;  

 воспитывать  эстетические представления и трудолюбие, умение наблюдать и выделять 

характерные черты изготавливаемой поделки; 

 формировать гуманные начала жизни в социуме через совместную целенаправленную 

коллективно - распределенную деятельность; 

 воспитывать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

 формировать потребности в приобретении навыков самообслуживания и взаимопомощи; 

 выработать необходимые практические умения и навыки; 

 учить  детей делать свои работы общественно значимыми; 

 совершенствовать трудовые умения и навыки; 

 подготовить детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. 

Формы занятий: 

1. Экскурсия 

2. Конкурс 

3. Занятие-урок 

4. Занятие-игра 

5. Праздник 

Содержание 

Программа изучения  состоит из нескольких блоков: 

I. Работа с природными материалами  

II. Объёмные и плоскостные аппликации  

III. Работа с пластическими материалами 

Для работы используются природный материал (засушенные цветы, листья,  

ракушки, камни, стружка, перья, шишки, желуди и т.д.), цветная бумага, картон, пластилин или 

тесто, нитки. 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы:  

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам  

самовыражения;  

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и  

материалов;  

- адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой  

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой  

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится:  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  
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Учащиеся смогут:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов  

выполнения поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении  

коллективных работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- владеть монологической и диалогической формой речи;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной  

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в  

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом  

пространстве Интернет;  

- высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с  

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети  

Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- использованию методов и приёмов художественно-творческой  

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат  

возможность:  

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию,  

техническое мышление, творческие способности;  

- расширять знания и представления о традиционных и современных  

материалах для прикладного творчества;  

- познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов;  

- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;  

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с  

новыми функциями уже известных инструментов;  

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;  

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы,  

своего жилища;  

- достичь оптимального для каждого уровня развития;  

- сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
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художественного направления 

«Фантазия» 
Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического 

восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в 

процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое 

своими силами.  

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит 

на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные 

суррогаты культуры.  

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 

художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре 

своего народа. 

Данная программа, основанная на многолетнем личном педагогическом опыте автора, 

позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования 

таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские 

качества. Также через занятия изобразительным творчеством появляются реальные возможности 

решать психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение изобразительного 

искусства отводится ограниченное время, развитие художественного творчества школьников через 

систему дополнительного образования детей становится особенно актуальным. 

Педагогическое кредо автора – разбудить в каждом ребёнке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство 

радости и удовлетворения. Это касается всех обучающихся, ведь в студию принимаются дети с 

разной степенью одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что обязывает педагога 

учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к каждому 

ребёнку. 

 

Отличительные особенности и новизна программы 

 

Данная программа в качестве отправного источника использует программу, разработанную 

под руководством Б. М. Неменского для общеобразовательных школ и переизданную в 2001 г. 

Также при обновлении своей программы в 2008 г. автор в определенной мере ориентировалась и на 

программу дополнительного художественного образования детей Н. В. Гросул «Студия 

изобразительного творчества», опубликованную в числе примерных программ, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. 

Отличительные особенности и новизна настоящей программы прослеживаются в 

следующем. 

Данная программа, хотя и рассчитана на детей младшего школьного возраста (от 7 до 15 

лет), ориентирована на то, чтобы дать им базовое систематизированное образование по ИЗО, 

основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как 

живопись, рисунок, графика. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые знания по 

истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения и 

навыки в данной сфере.  
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Тем самым программа «Волшебная палитра» не только дает основательную базу по ИЗО, 

своего рода «школу» по данному виду художественной деятельности, но и создаёт для 

обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития в программном поле 

данного образовательного учреждения (либо – при особой одарённости ребенка – за его пределами 

в специализированных художественных школах). 

Например, в программе предусмотрено ознакомление детей с различными видами графики 

– от гравюры на картоне до линогравюры; обучение некоторым приёмам работы в технике витража, 

дающее понятие о различии между станковым изображением и декоративным; расширено 

содержание тем по основам цветоведения, сопровождаемое комплексом разнообразных 

практических заданий; предложено выполнение дизайнерских проектов в технике бумажной 

пластики (фантазийные шляпы, карнавальные маски) и др. 

Вся программа построена на широком использовании оригинальных авторских методик, 

связанных с включением в каждую тему разнообразных зрелищно-игровых приемов, 

способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей младшего школьного 

возраста мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, 

театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего 

каждый ребёнок, независимо от своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, 

художником.  

Активное включение игровых форм обусловлено, прежде всего, возрастными 

особенностями обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана с игрой; игра – это не только 

удовольствие, через игру дети познают окружающий мир. Благодаря ей у ребёнка можно развить 

внимание, воображение, память. Через игру можно увлечь детей изобразительным творчеством, 

привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них потребность к художественному 

самовыражению. 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной культуры. 

Задачи программы 

 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности): 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение содержания 

программы): 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: 

внимания, памяти, фантазии, воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и 

точности глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и 

навыков (планировать свою деятельность; определять её проблемы и 
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их причины; содержать в порядке своё рабочее место);  

 развитие коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудничество, 

общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения других, 

оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, 

самому себе): 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и 

занятиям художественным творчеством;  

 формирование уважительного отношения к искусству разных 

стран и народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

 

Сроки реализации программы и возраст обучающихся 

 

Программа рассчитана на 6 месяцев обучения. Полный объем учебных часов – 18 часов. 

Программа рассчитана на детей от 7 до 11 лет. 

Формы и режим занятий 

 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех или 

иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают преимущественно 

теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать азы 

рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в работе с 

натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу в 

выборе художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия 

пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и 

родителей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной темы 

проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме для 

стимулирования творчества детей. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением в 

изостудии. 

Комбинированное занятие  – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. Может 

проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным 

выставкам. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и 
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инструментами изобразительного искусства.  

К концу учебного года дети будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 

уметь: 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения. 

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года обучения. Основные 

формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности в изостудии.  

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. Живопись. 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и 

волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Свойства красок. 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для 

перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения 

разнообразных спецэффектов.  

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами 

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и 

выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных красок», 

«Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки». 

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и мягкие, 

круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. Понятие различных 

видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», 

«кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), 

секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания главных красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», 

«Праздничный букет», «Салют». 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 
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Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, снежная 

буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности тёплых 

цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 

Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и ассоциативную 

память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок. 

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков 

серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление цветов от светло-

серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических цветов 

(дальше – светлее, ближе – темнее). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», 

«Туман». 

Тема 2.5. Красочное настроение. 

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как 

степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в яркий цвет белой или чёрной 

краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой 

краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, лёгкость, 

воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, 

загадочность). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Дремучий 

лес».поляны». 

. Раздел 3. Рисунок. 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, фломастером, 

шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия. 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и сложные, 

толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

Тема 3.2. Точка. 

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое касание карандаша, 

касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, 

круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание изображения при помощи одних лишь 

точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием разнообразных 

изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши). 

 Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», 

«Черепашки в пустыне», «Волшебные 

Тема 3.3. Пятно Практическое занятие. Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». 

Зависимость пятен от их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. 

Изображение пятна разными способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, 

наслоением штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или 

других элементов. Пятно, полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с 

силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого 

сказочного героя». 

Тема 3.4. Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм (геометрическими, 

природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-юдо», 

«Отгадай фантастическое животное». 

Тема 3.5. Контраст форм. 

Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая талантливая 
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художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные формы и их строение). 

Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной 

хоровод». 

Раздел 4. Декоративное рисование. 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного возраста. 

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации ребёнка. 

Тема 4.1. Симметрия. 

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. Использование средней 

линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа 

изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей 

прорисовкой деталей. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ 

из пятна». 

Тема 4.2. Стилизация. 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности художественного 

видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное мышление, двухмерность 

изображения. Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с лучшими образцами 

народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные 

кони». 

Тема 4.3. Декоративные узоры. 

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные узоры на 

стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие узоров. 

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных для рисования 

предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», 

«Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». 

Тема 4.4. Орнамент. 

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и создание с его 

помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения (растительные и 

геометрические орнаменты). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», 

«Цветочные гирлянды». 

Тема 4.5. Сказочная композиция. 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа от 

эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», «Чудо-

богатыри», «Добрая сказка». 

Раздел 5. Выразительные средства графических материалов 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные образы, 

создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и грустные, простые и 

загадочные. 

Тема 5.1. Цветные карандаши. 

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем 

мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень», 

«Разноцветные ёжики». 

Тема 5.2. Гелевые ручки, тушь. 

Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и тушью. Создание 



 3 
31 

разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование непрерывной линией и 

короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи 

в рисунке характера «пушистого» пятна. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В траве», «Паук и 

паутина». 

Тема 5.3. Восковые мелки, фломастеры. 

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. Экспериментирование 

с цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – процарапывание по восковому фону 

рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными видами фломастеров (тонкими и 

широкими, цветными и монохромными). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», «Карусель». 

Тема 5.4. Пастель, уголь. 

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: растушевка 

пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой тонированной бумаге: 

техника свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью 

(уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный 

герой». 

Раздел 6. Экскурсии в музеи и на выставки 

Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с произведениями искусства 

(живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в мир искусства: Государственная Третьяковская 

галерея, Музей изобразительного искусства им. А. С. Пушкина, Музей декоративно-прикладного 

искусства, Музей-квартира художника В. Васнецова. 

Раздел 7. Итоговое занятие  

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.  

 

2.5. Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам социально-гуманитарной направленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарного направления 

«Дружные ребята» 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Дружные ребята» (далее – программа «Дружные ребята») - социально-гуманитарная. 

Актуальность.  

В современном обществе школа становится всё более открытой социально-педагогической 

системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому социальному 

взаимодействию. В ряду приоритетных форм и технологий совместной деятельности субъектов 

воспитательного процесса особое внимание уделяется развитию детских объединений. 

В наше время, когда людям так не хватает эмоционального контакта и понимания, часто 

можно встретить агрессивных детей. Сегодня вряд ли кого-то можно удивить статистическими 

данными о росте детской преступности. Взрослые порой не знают, как побороть всё возрастающую 

детскую жестокость, враждебность.  

Не всегда дети могут легко наладить общение, ведь способность общаться со сверстниками 

и взрослыми - это проявление коммуникативных способностей, индивидуально-психологических 

особенностей личности, умение сопереживать, сочувствовать сверстнику. 

Программа помогает сделать все возможное для того, чтобы классный коллектив жил 

интересной, увлекательной дружной жизнью, без конфликтов. 

Общая характеристика курса 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 1 год обучения. На реализацию 
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программы “Дружные ребята” отводится 34 ч в год (по 1 часу в неделю). 

Формы занятий: 

1. беседы 

2. сюжетно-ролевые игры 

3. элементы занимательности и состязательности 

4. конкурсы 

5. игра 

 

Цели программы: 

 Формирование толерантного сознания учащихся, учителя, родительского коллектива, 

улучшение социально-психологического климата классного коллектива. 

 Реабилитация школьников с агрессивным, девиантным поведением. 

 Повышение роли семьи в воспитании толерантной личности. 

 Содержание проблемы и обоснование её решения программными методами. 

 Сформировать установки на сотрудничество, построение позитивных отношений. 

 

Основные задачи: 

1. Раскрывать сущность полярных понятий – «добро» и «зло» и эмоций, которые им 

соответствуют; 

2. Знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку; 

3. Учить видеть эмоциональное состояние другого и собственный эмоциональный образ, 

соотнося его с конкретной ситуацией; 

4. Развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания всем тем, кто в них 

нуждается; 

5. Учить конструктивным способам управления собственным поведением (снимать 

напряжение, избавляться от злости, раздражительности, разрешать конфликтные ситуации 

и др.) 

Методы и приёмы: 

- имитационные игры; 

- социально –поведенческий тренинг; 

- психогимнастика; 

- чтение и обсуждение художественных произведений; 

-просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов с последующим 

моделированием новых версий; 

- дискуссии; 

- диагностика эмоционального состояния, отношения ребёнка к обсуждаемой проблеме; 

- обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них; 

- примеры выражения своего эмоционального состояния в рисунке, музыке. 

Планируемые результаты 

- исчезновение в поведении агрессивных тенденций и преобладание доброжелательности между 

детьми; 

- преобладание положительных эмоций; 

- способность сдерживать нежелательные эмоции или применение приемлемых способов их 
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проявления (не причиняя вред другим); 

- изменение характера детских рисунков (преобладание ярких, светлых красок, уверенный контур 

рисунка, выражение положительных эмоций через рисунок); 

- проявление сочувствия, взаимопомощи по отношению к сверстнику. 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарного направления 

«Азбука безопасности» 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Азбука безопасности» (далее – программа «Азбука безопасности») - социально-гуманитарная. 

    Актуальность выбранной мной проблемы обуславливается тем, что в современном мире 

никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от несчастных 

случаев. Как оказалось, большинство детей несамостоятельны и не могут принять верное решение 

(особенно в экстренных ситуациях), не знакомы с правилами техники безопасности на улице и 

дома. 

        «Самое дорогое у человека – это жизнь», - писал Н. А. Островский.  

А жизнь ребенка вдвойне дорога, потому что он еще только делает первые шаги в сложном мире, 

постигает день за днем все изгибы и превратности нашего быта. И от того, донесут ли взрослые до 

его сознания необходимые знания о безопасности, будет зависеть жизнь малыша. 

Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько неожиданных 

опасностей подстерегает человека на жизненном пути. Наша беспечность и равнодушное 

отношение к своему здоровью зачастую приводит к трагедии. А ведь человек может 

предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если будет владеть 

элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности. 

Формирование культуры безопасной жизнедеятельности в детском возрасте - важнейшая 

составная часть процесса формирования  общей культуры. 

Занятия по внеурочной деятельности «Азбука безопасности » для 1-4х классов посвящены 

одной из главных проблем - формированию у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной и общественной безопасности.  Приобретению ими знаний и практических 

умений, способствующих сохранению здоровья и жизни в неблагоприятных и чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни условиях, а также при оказании помощи пострадавшим. 

Общая характеристика программы 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 1 год обучения. На реализацию 

программы “Азбука безопасности” в 1 классе отводится 34 ч в год (по 1 часу в неделю). 

Формы занятий: 

1. беседы 

2. экскурсии 

3. сюжетно-ролевые игры 

4. элементы занимательности и состязательности 

5. конкурсы 

Цель курса – создание условий для воспитания у учащихся ответственного отношения к 

личной и общественной безопасности и формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности. 

Задачи курса: 

 обучать учащихся умению распознавать и оценивать опасности окружающей среды; 

 раскрывать систему знаний об опасностях различного происхождения, мерах по их 

предотвращению, ликвидации их последствий; 

 прививать учащимся навыки защиты и самозащиты, помощи и взаимопомощи в ситуациях, 

опасных для их физического, психологического здоровья и жизни; 
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 формировать систему знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

 воспитывать культуру безопасности, ответственности за личную безопасность; 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 развитие духовных качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в 

опасных ситуациях жизнедеятельности. 

 

Воспитательный потенциал внеурочной деятельности предполагает: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Планируемые результаты освоения программы 

Внеурочная деятельность по программе «Азбука безопасности» направлена на результатов 

освоения содержания. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

-формирование у детей необходимых умений и навыков безопасного    поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения различных  опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый и 

безопасный образ жизни;  

-социальная культура: ценностное отношение к значимым  нормам и правилам поведения, 

посредством которых люди организуют свою жизнедеятельность;   

- воспитание чувства справедливости, ответственности;     

-развитие самостоятельности суждений. 

-осознание ответственности человека за общее благополучие,  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных 

задач: 

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

-расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

Метапредметные результаты:  

- способность применять для решения практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, 
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поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

- способность в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения 

объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием.  

Содержание программы 

 (34 ч) 

 

1. Введение. (1 ч) Что такое безопасность?  

2. Безопасное поведение в школе. (1 ч) 

          Безопасное поведение в классе, коридоре, столовой. 

3. «Школа Светофоркина». ( 5 ч) 

Как устроена дорога. Путь сообщения и элементы дороги;     перекрестки. Участники 

дорожного движения. Экскурсионное занятие, разработка безопасного маршрута от дома 

до школы. 

4. Безопасное поведение  дома. ( 5 ч) 

Опасные места дома. Меры предосторожности при обращении с огнем. Недопустимость 

игр детей с огнем. Примеры тяжелых последствий пожаров, происшедших в результате 

детской шалости с огнем. Способы прекращения горения веществ и материалов. Запомните 

детки-таблетки не конфетки. Лекарственные средства могут причинить человеку, не только 

пользу,  но и  вред, стать причиной травм и заболеваний. Поплотнее кран закрой – 

осторожен будь с водой. Что и как надо делать в домашних условиях, чтобы  не нанести 

ущерб домашнему имуществу. 

5. Безопасное поведение на улице. (5 ч) 

Опасности улицы. Как вести себя с незнакомыми людьми на улице. 

Твой двор. Терроризм – это опасно! Если ты потерялся. Твои координаты. 

6. Твоё здоровье. (5 ч) 

Почему мы болеем? О причинах и признаках болезней, что такое адаптация и как организм 

помогает себе сам, понимать значение выражения «здоровый образ жизни», какие врачи 

помогают сохранить нам здоровье. Прививки от болезней. Что такое инфекционные 

болезни и для чего делают прививки от болезней, понимать для чего нужны лекарства. Как 

избежать отравлений. Признаки лекарственных и пищевых отравлений. Как уберечься от 

порезов, ушибов, переломов. 

7. Безопасность в природе. (5 ч) 

Правила поведения в лесу. Опасные растения. Опасные грибы .Научить распознавать 

ядовитые растения и грибы. Опасные насекомые и звери.  Избегать опасности при встречах 

и общении с опасными насекомыми и животными. Опасные явления природы. Закрепить 

знания о природных явлениях окружающего мира, о правилах безопасности во время 

опасных природных явлениях, научить практическим действиям. 

8. Дорожно-транспортная безопасность. (3 ч.) 
Внимание, дорога! Светофор – наш друг и помощник. Путешествие в страну дорожных 

знаков. 

Опасные ситуации на дороге. На загородной дороге. 

Мы – пассажиры. 

Практическое занятие по общим правилам перехода проезжей части дороги. 

9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. (2 ч) 
Что такое ЧС? ЧС природного происхождения. Причины наводнений. Меры защиты 

человека. Безопасное поведение во время землетрясения. 

10. Безопасность в Интернете. (2 ч) 

Компьютер и компьютерные игры. Путешествие в страну «Безопасный интернет». 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарного направления 

«Немецкий без отметок» 
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Данная рабочая программа имеет социально-гуманитарную направленность и используется 

в качестве дополнения к основному курсу обучения (УМК И.Л. Бим).  

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие 

коммуникативной компетенции младших школьников, повышения интереса, мотивации изучения 

немецкого языка. Она формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора, популяризации немецкого языка, позволяет 

создать иноязычную среду, в которой учащиеся совершенствуют свои знания, умения и навыки, 

убеждаются в практическом значении иностранных языков, в организации общения, приобретении 

дополнительной информации. Своими увлекательными формами она вызывает определённый 

эмоциональный настрой. Это не только углубляет знания по иностранному языку, но 

и  способствует расширению кругозора школьников, содействует воспитанию чувства 

коллективизма, дружбы и товарищества, воспитывает сознательную дисциплину, волю и характер. 

Кроме того, занятия способствуют совершенствованию умений и навыков, которые формируются 

у учащихся на уроках. Содержание программы способствует развитию коммуникативной 

компетенции школьников, обогащению лексического запаса. Всё это способствует поддержанию 

мотивации к изучению немецкого языка. 

Отличительной особенностью данной программы является направленность на создание 

мотивов учения, формирование познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и 

творческой активности ребят. Это достигается использованием большого объема современной 

страноведческой информации, знакомством с немецкой музыкой, разучиванием немецких песен, 

сказок, созданием атмосферы творчества и сотрудничества на занятиях. 

Общая характеристика курса 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 1 год обучения. На реализацию 

программы “Немецкий без отметок” отводится 34 ч в год (по 1 часу в неделю). 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития учащегося и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством немецкого языка. 

 

Задачи программы: 

Познавательный аспект: 

-познакомить учащихся с культурой стран изучаемого языка 

-способствовать приобщению школьников к новому для них языковому миру 

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов 

Развивающий аспект: 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком 

- развивать учебные умения 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке 

Воспитательный аспект 
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- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими, 

коммуникабельность) 

- прививать навыки самостоятельной работы по овладению иностранным языком 

Формы занятий: 

1. беседы 

2. экскурсии 

3. сюжетно-ролевые игры 

4. элементы занимательности и состязательности 

5. конкурсы 

6. праздники 

7. игра 

Принципы обучения: 

 

 принцип коммуникативной направленности (основная функция – создание условий 

коммуникации); 

 принцип коллективно – индивидуализированного взаимодействия (основная функция – 

максимальная реализация индивидуальных способностей ребёнка через коллективные формы 

обучения); 

 принцип системности организации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип доступности и посильности (учёт специфики и возможностей возраста). 

Особенности возрастной группы 

Известно, что учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению иностранного языка, так как их речевая способность еще находится в стадии 

интенсивного развития, их речевые механизмы подвижны, легче «подстраиваются» к 

иностранному языку, чем в более позднем возрасте. Программа составлена с учетом особенностей 

психофизиологического развития детей младшего школьного возраста, а именно: 

 склонность к игровой деятельности и отсутствие психологических барьеров в ситуациях, 

требующих психологических речевого взаимодействия и ролевого перевоплощения; 

 недостаточное развитие произвольного внимания и логической памяти, что делает 

необходимым больше опираться на непроизвольное внимание и эмоционально – образную память; 

 быстрая утомляемость (поэтому важно переключать детей с одного вида деятельности на 

другой, использовать двигательную активность). 

Ожидаемые результаты: 

 личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и 
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поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка; 

 метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника, 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи, расширение 

общего лингвистического кругозора младших школьников, развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических). 

 

В коммуникативной сфере: 
I. Речевая компетенция: 

- говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; 

- аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

II. Языковая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

III. Социокультурная осведомленность:  

- знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей детских 

произведений, стихов, песен. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

слов; 

 умение действовать по образцу при выполнении заданий; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через детские стихи и песни; 

 развитие чувства прекрасного; 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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К окончанию обучения школьники будут 

знать: 

 формы речевого этикета в ситуациях общения: при встрече, поздравлении и т. д.; 

 названия, особенности празднования и формы поздравления наиболее популярных 

праздников; 

 знать детские песни и рифмовки на немецком языке; 

 знать немецкий алфавит и уметь пользоваться немецко – русским словарём 

уметь: 

 вести элементарные диалоги в элементарных ситуациях, рассказывать о себе, своей семье, 

своих друзьях, своих игрушках и т. д. 

 понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а также понимать 

на слух связное сообщение учителя, построенное на изученном языковом материале; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы; 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарного направления 

«В мире книг» 

 Кружок  «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. Кружковое  занятие поможет решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и  

удовольствие и самовоспитание. 

  Цели кружка:  

 Создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг 

 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов 

 Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

   Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения позволяет проводить 

системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего 

школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 

умениями. Формы организации занятий носят практико-ориентированный характер: литературные игры, 

конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с 

писателями своего края, уроки - читальный зал и т.д.  
Содержание занятий создает условия для применения и углубления полученных знаний на уроках 

литературного чтения. Занятия имеют практико-ориентированную направленность, для учащихся создаются 

условия для практической работы с разными типами и видами книг, детскими периодическими и 

электронными изданиями. 
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Место кружка в учебном плане. 
  С 1 по 4 класс факультативные занятия проводятся один раз в неделю. В 1 классе планируется 

33, а в 2–4 классах по 34 занятия. 

Ценностные ориентиры содержания кружка. 

 

 Содержание программы кружка «В мире книг» создаёт возможность для воспитания грамотного 

и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, 

внимание, воображение.  

  Программа кружка способствует созданию условий для использования полученных знаний и 

умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 

книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, 

так и из других изданий (справочных, энциклопедических).  

  В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка.  

 

 В результате освоении программы кружка «В мире книг» формируются следующие  

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Осознавать значимость чтения для личного развития; 

 Формировать потребность в систематическом чтении; 

 Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

 Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

 Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

 Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения:  

 Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома 
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Содержание программы. 

1 класс (33ч) 

 

 Здравствуй, книга! (3ч.) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?».  

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о 

книге (название книги0, иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам 

и жанрам (работа в группах).  

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения  в 

библиотеке. 

 Книги о Родине и родной природе (2ч). 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга - сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги.  

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение 

или слушание). 

 Писатели детям (3ч). 

Книги детских писателей-классиков (А.Барто, К.Чуковский, С.Маршак, Я.Аким, Л.Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М.Пляцковский, С.Георгиев, М.Дружинина, 

С.Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг.  

Инсценирование картин - эпизодов из выбранной книги. 

 Народная мудрость. Книги-сборники. (2ч). 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку».  

 По страницам книг В. Сутеева (3ч). 

Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника.  

В.Сутеев – автор и художник – оформитель. 

Игра «По страницам сказок В.Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

 Сказки народов мира (3ч). 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

 Книги русских писателей-сказочников (3ч). 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

 Детские писатели (3ч). 

Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

 Сказки зарубежных писателей (3ч). 

Книги сказок Ш.Перро. Книга-произведение. Книга Ш.Перро «Красная Шапочка» в разных 

изданиях. 
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Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги.  Слушание и 

чтение отдельных историй. 

 Книги-сборники стихотворений для детей (2ч). 

Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А.Барто, В.Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге».  

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

 Дети – герои книг (3ч). 

Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка» и др.). 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н.Носов «Мишкина каша», Е. Пермяк 

«Первая рыбка» и др) 

Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» и 

др.) 

 Книги о животных (3ч). 

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и 

главного героя – дедушки Мазая. 

Книги В.Бианки, Г.Скребицкого. 

 

Универсальные учебные действия: 
— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформ- 

лению; 

— формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

книге и героях; 

— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

заданную тему; 

— сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

— слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

— пользоваться аппаратом книги; 

— овладевать правилами поведения в общественных местах (библио- 

теке); 

— систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

2 класс (33 ч) 

 

 Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной 

книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации 

в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

 Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение биб- 

лиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 
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 Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 

и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- 

кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (элек- 

тронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование от- 

дельных эпизодов из рассказов о детях). 

 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло- 

виц. Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

 Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотеч- 

ном фонде. Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

 Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михал- 

ков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, 

С. Михалков, А. Барто). 

 Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная 

сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). По- 

исковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою 

Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений 

о семье по учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы 

о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная 

книга «Семья». 

 Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 
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Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой 

Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Ки- 

бальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотогра- 

фии, письма, воспоминания, рисунки. 

 По страницам любимых книг (2 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформле- 

нию, содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

  

Универсальные учебные действия: 

— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской при- 

надлежности в открытом библиотечном фонде); 

— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

— заполнять каталожную карточку; 

— систематизировать книги по авторской принадлежности; 

— составлять список прочитанных книг; 

— выделять особенности учебной книги; 

— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

 

3 класс (33 ч) 

 

 История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы,легенды. Ска- 

зители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абоне- 

мент и читальный зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семи- 

летка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная 

внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

 Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 
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 Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворе- 

ний, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

 Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа 

в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

 Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный 

лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон- 

дона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

 Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунскийи др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сбор- 

ник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

 Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- 

Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зару- 

бежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных 

писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

 Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чте- 

ние, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, 

иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор мате- 

риалов, оформление «Книги памяти». 

 Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», 

«Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 
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Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 «Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографи- 

ческие справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 

Универсальные учебные действия: 

— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы пред- 

ложенных книг или открытого библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовитьотзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты или 

журнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

 

4 класс (33 ч) 

 

 Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» 

в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления 

Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», 

«Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

 Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожар- 

ский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление 

постера (стенда) с собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в раз- 

ных изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, эн- 

циклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц 
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по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги 

«Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление по- 

стера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг. 

 Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки- 

тайские и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

 Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, 

М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений 

(летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение 

А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о пи- 

сателях-сказочниках (проектная деятельность). 

 «Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг 

по структуре, изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники 

и энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки 

народов мира», «Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни 

с «бродячими» сюжетами. 

 Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, 

Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Вы- 

ставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление 

списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, 

А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

 Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 

синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объ- 

ясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? 

Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахожде- 

ние ответов в книгах-справочниках. 

 Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 
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 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, 

людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 

Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанраи 

темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об 

А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой 

книге. 

 Мир книг (3 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк 

В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

  

Универсальные учебные действия: 

— составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жан- 

рам, типам и видам; 

— различать виды и типы книг; 

— писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

— знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

— пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в биб- 

лиотеке; 

— писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

— пользоваться библиографическим справочником или энциклопе- 

дией для получения информации о писателе; 

— составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

— задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

—выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять фор- 

муляры; 

— собирать, систематизировать и оформлять материал для презен- 

тации (выставки, постеры, электронные версии, живой журнал, кон- 

курсы и т. д.); 

— работать с детскими газетами и журналами. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарного направления 

«Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты 

2 класс 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты   

• понимание и правильное использование 

экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и 

обществе;  

• умение характеризовать виды и функции 

денег; 

• знание источников доходов и направлений 

расходов семьи;  

• осознание себя как члена семьи, общества и 

государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в 

мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной 

ответственности за свои поступки;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных игровых и реальных 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера; 

• использование  различных  способов  поиска,  

сбора,  обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  

обобщения, классификации, установления аналогий 



 3 
49 

• умение рассчитывать доходы и расходы и 

составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и путей их 

решения; 

• проведение элементарных финансовых 

расчётов 

 

 

экономических ситуациях. 

 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

• овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями;  

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой 

инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, 

учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной 

формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог;  

• умение признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

• умение излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

 

Содержание программы 2 класс 

2 класс 

 Что такое деньги и откуда они взялись (9 часов). 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с 

высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают 

их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные 

деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (8 часов). 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 
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• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Какие деньги были раньше в России (7 часов). 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 

русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. 

Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Современные деньги России и других стран (10 часов). 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 

Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая 

карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

Планируемые результаты 

3 класс 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты   

Обучающийся научится: 

-понимать экономические термины; 

-иметь представление о роли денег в семье и 

обществе; 

-знать источники доходов и расходов семьи; 

-уметь рассчитывать доходы и расходы и 

составлять простой семейный бюджет; 

-проводить элементарные финансовые расчеты. 

 

-овладение начальными навыками адаптации 

в мире финансовых отношений; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

(игровых и   реальных) экономических 

ситуациях, умение находить выходы из 

конфликтных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других 

видах внеурочной деятельности; 

-понимание, что ребенок – это  член семьи, 

общества и государства; 

-развитие самостоятельности и осознание  

ответственности за свои поступки. 

 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

-составлять простые планы; 

-проявлять инициативу; 

-оценивать правильность выполнения действий; 

-правильно воспринимать предложения друзей, 

знакомых, учителей, родителей. 

 

 Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

- решению проблем творческого и поискового 

характера; 

-использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и представления информации; 

-сравнивать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждения; 

-овладеет базовыми предметными и 

метапредметными понятиями. 

 Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

-составлять текст; 

- вести диалог; 

-излагать свое мнение; 

-договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

3 класс 

Откуда в семье деньги (12 ч). 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источником 

дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от 

профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. 

При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают 

у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная 

зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по 

вкладам.Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

На что тратятся деньги (6 ч). 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится 

делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги 

можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Как делать сбережения (10 ч ). 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 
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Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

Планируемые результаты 

4 класс 

Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты   

• понимание и правильное использование 

экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и 

обществе; 

• умение характеризовать виды и функции 

денег; 

• знание источников доходов и направлений 

расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и 

составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых 

расчётов. 

 

 осознание себя как члена семьи, 

общества и государства; 

• овладение начальными навыками 

адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание 

личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических 

ситуациях. 

 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа и представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой 

инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, 

учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной 

формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

 

Содержание программы  

4 класс 

Что такое деньги и какими они бывают (20 часов) 

Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны выиграть 
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обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и проблемой 

определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве 

денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные 

металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности 

перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские билеты). 

Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. 

Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, 

Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились 

в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты 

стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. 

Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». 

«Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. 

Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от 

подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процентные 

платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на банковских 

счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 
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Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) 

карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной 

валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, которые 

называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются 

резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в 

другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. 

Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

 Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является за- 

работная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. 

Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может 

получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, 

выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. 

Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов) 

На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, 

связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы 

можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на 

ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. 

Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. 

Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 
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• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решений о покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (3 часа). 

Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы 

превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо 

найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов 

надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарного направления 

«Теория и практика написания сочинения и изложения» 

  Данный курс  отвечает важным целям: знакомит с практикой экзамена по русскому языку в 

новой форме (ГИА). Согласно этой модели экзамена выпускники пишут сжатое изложение, 

выполняют  тестовые задания и создают сочинение-рассуждение. Контролю подлежат все виды 

компетенции: языковая, лингвистическая, коммуникативная. 

ГИА предполагает разнообразные виды деятельности ученика: восприятие текстов на слух 

и в напечатанном виде; выбор ответа из нескольких предложенных; сжатый письменный пересказ; 

создание собственного текста на одну из двух предложенных тем. Каждый из этих видов нужно 

специально отрабатывать. Необходимо целенаправленное обобщающее повторение материала, 

изученного в 5-9 классах. Многие теоретические знания нуждаются в углублении и дополнении. 

Новизна данного элективного курса заключается в направленности его на организацию 

систематичной работы над пониманием текста и способами его выражения, практического 

применения полученных знаний и умений при самостоятельном построении собственного 

высказывания; работы, направленной на обобщение и систематизацию знаний, полученных в 5 - 9 

классах. 

             Актуальность.  

Представленный курс поможет обучающимся подготовиться к изложению и сочинению – 

рассуждению, предусмотренным новой формой итоговой аттестации в 9 классе. 

 

Главной целью курса является обеспечение подготовки девятиклассников к написанию 

изложения и сочинения. 

 

Цель реализуется через следующие задачи: 

 

Научить учащихся следующим умениям и навыкам: 

1. Владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 8-классников. 

2. Определять проблему текстов и формулировать её разными способами. 

3. Грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля. 
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4. Владеть формами обработки информации исходного текста. 

5. Выбирать из исходного текста необходимую для комментария информацию в зависимости от 

стиля и типа речи исходного текста. 

6. Определять авторскую позицию в текстах с различной смысловой структурой, формулировать 

её разными способами (с помощью глаголов речи, с помощью способов передачи чужой речи). 

7. Сжимать авторский текст. 

8. Писать сочинение по исходному тексту в соответствии с критериями оценивания. 

9. Редактировать свое сочинение и изложение. 

10. Повторить теоретические сведения по орфографии, синтаксису, пунктуации, лексике. 

 

Срок реализации программы: 2023 год 

 

 

Формы работы: коллективная и групповая при работе над пониманием; индивидуальная 

письменная работа по созданию текстов. 

  На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных 

правил, приобрести устойчивые навыки). 

 

  
Основные методы и приёмы работы:  

- лекция;   

- беседа;   

- объяснение учителя;   

- создание проблемной ситуации;   

- анализ текстов различных стилей и типов;   

- работа с тестами;   

- работа с таблицами, схемами, алгоритмами;   

- создание таблиц, схем, алгоритмов;   

- обсуждение, диалог;   

            - самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий. 

 

Виды контроля: 

Уровень подготовки учащихся определяется по результатам письменных работ, устных 

сообщений и высказываний. 

При оценивании письменных работ используется нормативные документы: «Оценка знаний, 

умений и навыков по русскому языку» и «Современные критерии и нормативы оценки знаний, 

умений и навыков учащихся». 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса: 

В результате обучения на основе данной программы учащиеся должны овладеть умениями:  

- адекватно понимать информацию устного сообщения (цель, тему, главную мысль, основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  
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- сжато излагать содержание прослушанных публицистических и научных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

- обрабатывать информацию звучащего текста;  

- адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему, главную мысль, 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме;  

- интерпретировать информацию прочитанного текста;  

- использовать информацию, содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве аргумента;  

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

- определять функционально-смысловой тип речи;  

- создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи.  

- последовательно излагать собственные мысли;  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целью, стилем и 

функционально-смысловым типом речи;  

- использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и лексическое 

богатство языка;  

- оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими, пунктуационными и 

речевыми нормами литературного языка. 

 

Содержание программы 

 

Введение (1ч.) 

 Введение. Цели и задачи курса.  

 

Текст и его особенности (1 час)  

Текст и его особенности. Содержательный анализ прослушанного текста: тема (микротемы), 

проблема, идея, ключевые слова. 

 

Сжатое изложение текста (9 ч.)  

Сжатое изложение как передача в краткой обобщенной письменной форме основного содержания 

прослушанного текста.  

Извлечение информации при аудировании: понимание смысла текста, главного и существенного в 

нем, определение проблемы и идеи, стиля и функционально-смыслового типа речи.  

Способы сжатия текста (компрессии): исключение второстепенной информации, подробностей, 

деталей; обобщение единичных (однородных) явлений и фактов; сочетание исключения и 

обобщения.  

Основные языковые приемы компрессии: замена (однородных членов обобщающим 

наименованием, фрагмента предложения синонимичным выражением, предложения или его части 

указательным, определительным или отрицательным местоимениями, сложноподчиненного 

предложения простым, прямой речи косвенной); исключение (отдельных членов предложения, 

некоторых однородных членов, повторов, фрагмента предложения, имеющего менее 

существенное значение, одного или нескольких синонимов, предложений, содержащих описания 

или рассуждения, поданные слишком широко и полно); слияние (образование сложного 

предложения путем слияния двух простых, повествующих об одном и том же предмете речи). 

 

Сочинение-рассуждение (5 ч.)  

Рассуждение как тип речи: структура (композиция), смысловая целостность, аргументация 

(авторская позиция, собственная точка зрения).  

Тезис – главная мысль автора текста, которую необходимо обосновать, доказать или 

опровергнуть.  

Аргументация – приведение фактов, примеров, утверждений, объяснений, подтверждающих 
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тезис.  

Вывод – общий итог.  

Понимание и анализ авторской позиции, выражение собственной точки зрения, совпадающей или 

не совпадающей с мнением автора, аргументируемой примерами из жизненного, общественного 

или литературного опыта.  

Стилистическое и речевое оформление текста. Грамотность письменной речи (грамматические 

нормы, орфография и пунктуация). 

 

Повторение. (2 час) 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарного направления 

«Увлекательная математика» 

 

Название курса Математика 

Класс 7 

Количество часов  18 ч (1 час в неделю) 

Составители Рабочая программа учебного курса математический кружок 

«Увлекательная математика» для 7 класса разработана на основе 

примерной программы по математике основного общего 

образования с учётом требований федерального компонента 

государственного стандарта. 

Цель курса - в направлении личностного развития: формирование качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- в метапредметном направлении: формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

- в предметном направлении: овладение математическими знаниями 

и умениями (арифметические навыки с натуральными числами, 

десятичными дробями), необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Структура курса 1. Введение (1 ч). 

2. Решение задач.(2 ч) 

3. Графы и их применение в решении задач.(2 ч) 

4. Решение олимпиадных задач.(2 ч) 

5. В стране удивительных чисел (решение задач) (1 ч) 
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6. Математика на каждом шагу.(1 ч) 

7. Логические задачи.(2 ч) 

8. Решение задач на движение.(2 ч) 

9. Решение задач на проценты.(2 ч) 

10. Встреча с геометрией.(2 ч) 

11. Итоговое занятие (1 ч). 

 

Программа учебного курса 

« Увлекательная мвтематика» 

Математика 

(наименование учебной дисциплины) 

Вид программы 

(рабочая) 

1 год 

(сроки реализации) 

7 класс 

(класс, которым изучается учебный курс) 

Математический кружок « Увлекательная математика ». 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса математический кружок «Увлекательная математика » для 

7 класса разработана на основе примерной программы по математике основного общего 

образования с учётом требований федерального компонента государственного стандарта. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического мышления, 

проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности 

в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включается 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила 

их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. 

Как известно, устойчивый интерес к математике начинает формироваться в 14-15 лет. Но это не 
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происходит само собой: для того, чтобы ученик в 7 начал всерьёз заниматься математикой, 

необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что размышления над трудными, 

нестандартными задачами могут доставлять подлинную радость. 

Достижению данных целей способствует организация внеклассной работы, которая является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе. Она позволяет не только углублять 

знания учащихся в предметной области, но и способствует развитию их дарований, логического 

мышления, расширяет кругозор. Кроме того, внеклассная работа по математике в форме 

кружковой деятельности имеет большое воспитательное значение, ибо цель ее не только в том, 

чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, 

вовлечь их в серьезную самостоятельную работу. 

В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности учащихся, 

активизации поисково-познавательной деятельности используются творческие задания, задачи на 

моделирование, конструирование геометрических фигур, задания практического характера. 

Данный курс ставит перед собой: 

Общеучебные цели: 

Создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки. 

Создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, 

графический. 

Формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 

Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность. 

Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Создание условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно 

полученную информацию. 

Общепредметные цели: 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического мышления, элементов 
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алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Курс развивает общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов. 

Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения. 

 

 

 

 

 

 

Исследовательской деятельности, развитие идей, проведение экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач. 

Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства. 

Проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования. 

Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Основная проверка знаний проводится в виде практических занятий, игр, викторин, КВН, 

олимпиад. 

Формы учебных занятий: 

Теоретическая 

Практическая деятельность 

Беседа 

Викторина 
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Игра 

КВН 

Наполняемость группы – 14 человек 

Объём программы: 18 часов. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Содержание курса. 

1. Введение (1 ч). 

Знакомство с программой работы кружка. 

Практикум. Математическая викторина. 

2. Решение задач.(2 ч) 

Задачи Древнего Востока. 

Пёстрые картинки из разных стран. 

3. Графы и их применение в решении задач.(2 ч) 

Решение задач с использованием графов. 

Знакомство с биографией Леонарда Эйлера, А.Кэли, А Мёбиуса, К. Ферма (рефераты). 

4. Решение олимпиадных задач.(2 ч) 

Проблема четырех красок. 

Решение задач методом перебора 

5. В стране удивительных чисел (решение задач) (1 ч) 

Практикум. Конкурс «Ты + я = 7я» 

6. Математика на каждом шагу.(1 ч) 

Практикум. Викторина «Ох, эта математика!» 

7. Логические задачи.(2 ч) 

Решение логических задач. 

Практикум. Решение задач конкурса «Кенгуру». 

8. Решение задач на движение.(2 ч) 
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Скорость, расстояние, время и таинственные отношения между ними. 

9. Решение задач на проценты.(2 ч) 

Проценты в окружающем мире. 

10. Встреча с геометрией.2 ч) 

Решение геометрических задач. 

11. Итоговое занятие (1 ч). 

Игра «Морской бой» (решение сюжетных задач). 

2.6. Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам естественнонаучной направленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

естественнонаучного направления 

«Мир вокруг нас» 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы «Мир 

вокруг нас» (далее – программа «Мир вокруг нас») - естественнонаучная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что детей школьного возраста очень важно научить 

целостному взгляду на мир, дать, представить, пусть не полную, но целостную картину мира, 

научить их пользоваться своим жизненным опытом. Необходимо показать детям разнообразие 

природных явлений, помочь понять, что все живое имеет потребности, которые могут быть 

удовлетворены хорошим условиям внешней среды. Обратить внимание на важную роль человека в 

поддержании, сохранении всего живого на земле. 

Содержание курса направлено на то, чтобы сформировать у детей осознанное бережное отношение 

к объектам природы, дать необходимую сумму знаний, норм поведения общепринятых в обществе, 

научить адекватно, действовать в той или иной обстановке. 

Содержание курса также охватывает вопросы о здоровье людей, о жизни животных и особенности 

развития растений, планеты Земля, знакомство с природными объектами (воздух, вода, почва, 

солнце). Большое внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувство 

милосердия, норм поведения в природе, в общественных местах.  

Общая характеристика программы 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 1 год обучения. На реализацию 

программы “Мир вокруг нас” отводится 34 ч в год (по 1 часу в неделю). Набор в объединение 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у 

учащихся специальных умений. 

Цель и задачи кружка: Одной из основных целей стало создание действительных условий для 

развития познавательных способностей и познавательной деятельности детей, их интеллекта и 

творческого начала, расширение кругозора. Познавательная деятельность в начальный период 

обучения занимает важное место в развитии детей. Именно в это время происходят первые 

самостоятельные открытия ребенка. Пусть они даже небольшие и как будто незначительные, но в 

них - ростки будущего интереса к науке. Реализованные возможности действуют на ребенка 

развивающее, стимулируют интерес, приносит удовлетворение, дает возможность понять, что 

знания – инструмент, основа творческой интуиции. 

Задачи: 
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 Помочь учащимся в усвоении образовательных программ; 

 Развивать познавательные процессы и интересы личности; 

 Развивать основные нравственные качества личности ребёнка; 

 Развивать коммуникативные отношения ребёнка; 

 Развивать мыслительные процессы, творческие способности; 

 Сплотить коллектив родителей и детей; 

 Укреплять здоровье и развивать навыки личной гигиены; 

 Воспитывать полезные привычки. 

Основное содержание: 

Основное содержание кружка представлено блоками: 

Окружающий мир 

 Вселенная.  Наша планета - Земля 

 Неживая природа 

 Живая природа. Растения 

 Живая природа. Животные 

 Моё здоровье 

Программа включает две составляющие: 

 теоретическую часть, в которой содержатся основные понятия предметов 

математики,  русского языка, окружающего мира и литературного чтения; 

 практическая часть, направленная на приобретение умений и навыков работы по 

основным разделам обучения, а так же на развитие познавательной активности 

учащихся. 

Формы работы: 

Основной формой организации кружка является игра. И связано это, как доказано 

психологами, с тем, что доминирующей формой деятельности 6-10-летних детей является игра. Во 

время практических занятий работа не должна носить скучный, однообразный характер. 

В начальной школе на одно из первых мест выступает техника проведения занятий, удачный 

выбор формы организации учебной деятельности в рамках кружковой деятельности: 

 кружок  должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать 

потребность в знаниях; 

 темп и ритм факультатив должны быть оптимальными, действия учителя и учащихся 

– завершенными; 

 необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся, на факультативе 

должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм; 

 доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого 

труда; 

 по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать 

различные методы и приемы обучения; 

 особе место на кружке занимают игры, которые снимают усталость и напряжение, 

дают возможность детям сменить форму деятельности; 

 главная цель каждой игры – помочь понять и закрепить материал урока. 

Описание ценностных ориентиров содержания кружка: 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
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понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

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

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

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

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

представителя страны и государства. 

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

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

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

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

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

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

как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  . 

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

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

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

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

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

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

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

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

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

Коммуникативные УУД: 

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

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
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 Читать и пересказывать текст. 

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

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

Предметными результатами являются формирование следующих умений. 

  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

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

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества обучения учащихся; 

 Сплочение родителей и детей; 

 Развитие индивидуальности учащихся; 

 Развитие интереса к изучаемым предметам; 

 Развитие самостоятельности; 

 Научить работать с литературой; 

 Воспитание полезных привычек. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

естественнонаучного направления 

«Почемучки» 

Кружок «Почемучки» имеет естественнонаучную направленность, которая определена 

особой актуальностью экологического образования в современных условиях.  

Актуальность программы.  

С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не 

исчезли, а продолжают углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер фактора 

выживания человечества. 

Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, то необходимо 

углублять знания детей в этой области. Приобщение детей к экологической культуре необходимо 

начинать с детства, так как в этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить любить 

и охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и делать 

выводы. Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас знаний новыми знаниями о природных 

явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное отношение к природе, желание знать 

больше. При изучении тем, предусмотренных кружком, развивается мышление образное и 

конкретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Общая характеристика программы 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 1 год обучения. На реализацию 

программы “Почемучки” отводится 34 ч в год (по 1 часу в неделю). 

Основная цель работы кружка - формировать у детей элементы экологического сознания, 



 3 
67 

способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

Работа кружка «Почемучки» призвана решать следующие задачи: 

1. Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного общения с природой и 

социокультурным окружением, представлений и элементарных понятий об окружающем мире, 

взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы развития экологического сознания и 

экологической культуры личности. 

2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному окружению. 

3. Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и закреплению знаний и 

эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при взаимодействии с природным 

окружением, а также по воспроизводству и сохранению природной среды. 

Формы занятий: 

1. беседы 

2. экскурсии 

3. сюжетно-ролевые игры 

4. элементы занимательности и состязательности 

5. конкурсы 

6. праздники 

 

Методы, используемые для реализации работы кружка: 

·         Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения; 

- показ сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 

·         Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

·         Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, дидактических, игр - 

драматизаций и др.); 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов. 

·         Практические методы: 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

- изготовление с детьми наглядных пособий. 

При построении системы работы экологического кружка мы обратили особое внимание на 

следующие основные направления. 

·         Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с 

компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в 

игровой занимательной форме. 

·         Практическое направление - изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного 

края, связанное с практическими делами (акции природоохранного характера, работа на огороде, 

подкормка птиц, посадка цветников и др.). 

·         Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности, 
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экскурсий, наблюдений, опытов. 

Ожидаемый результат  взаимодействия с детьми: 

·         Должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способе безопасного 

взаимодействия с растениями и животными); 

·         Проявление  интереса, доброты к природным явлениям и объектам; 

.        Творческую активность к познанию окружающего мира и своего места в нём, при этом 

соблюдая основное правило поведения в природе: не навреди! 

·         Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к природе, проявление 

творчества. 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

естественнонаучного направления 

«Юный исследователь» 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Юный исследователь» (далее – программа «Юный исследователь») - естественнонаучная. 

Актуальность программы заключается в том, что в современных семьях недостаточное 

внимание уделяется развитию познавательной активности детей, и в современной школе 

обучающийся не в полной мере реализует себя в качестве исследователя, поэтому занятия детей по 

данной программе актуальны и востребованы. Детская потребность в исследовательском поиске 

обусловлена биологически. С самого рождения ребенок уже является первооткрывателем, но сам 

он не всегда может найти ответы на интересующие вопросы. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка. Экспериментально-исследовательская деятельность 

рассматривается как один из эффективных способов познания окружающего мира ребенком. Он 

настроен на познание мира, он хочет его познать. Именно это внутреннее стремление к 

исследованию порождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы 

психологическое развитие ребенка изначально разворачивалось в процессе саморазвития.   

Общая характеристика программы 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 1 год обучения. 

На реализацию программы “Юный исследователь” отводится 34 ч в год (по 1 часу в неделю ). 

Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся с использованием цифровых 

технологий (микроскоп и компьютер). 

Задачи: 

1. познакомить обучающихся с разнообразием микромира; 

2. познакомить учащихся с видами микроскопов; 

3. развивать интеллектуальные и творческие возможности детей; 

4. воспитывать интерес к окружающему миру; 

5. формировать первоначальные знания о строении вещества, прослеживать межпредметные 

связи с биологией, географией, физикой и химией; 

6. создать условия для формирования коммуникативных навыков, опыта публичных 

выступлений. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенным 

объектом окружающего мира. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, 

представления о микромире, а также исследовать свои способности применяя цифровые 

технологии. Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей. 
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В данном курсе игровая мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится 

заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. 

Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, викторины, с элементами 

творчества и самостоятельного поиска знаний. Это способствует формированию учебно-

познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

Формы занятий: 

7. беседы 

8. экскурсии 

9. сюжетно-ролевые игры 

10. элементы занимательности и состязательности 

11. конкурсы 

12. праздники 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Программа “Юный исследователь” направлена на достижение следующих результатов: 

Учащиеся должны знать: 

1. знать понятия «микромир», «макромир», «мегамир» и уметь их различать; 

2. знать что такое препарат; 

3. знать правила техники безопасности при работе за ПК и с препаратами. 

Учащиеся должны уметь: 

4. работать со школьным и цифровым микроскопом; 

5. самостоятельно создавать препараты; 

6. проявлять уважительное к окружающему миру. 

 

 

Ожидаемые результаты прохождения курса: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

7. участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

8. расширение кругозора о микромире, 

9. заинтересованность в развитии своих способностей, 

10. участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемым темам, 

11. возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности; 

способность добывать новую информацию из различных источников 

Личностные универсальные действия: 

Правила поведения на занятиях и этические нормы работы в коллективе. Формирование умений 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, выделять нравственный 

аспект поведения при работе с коллективом. 
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Регулятивные универсальные действия: 

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений ставить учебные 

цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; сличать результат с эталоном (целью); вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности действий при 

решении задачи или достижении цели, с формированием самостоятельного целеполагания, 

анализом нескольких разнородных информационных объектов с целью выделения необходимой 

информации. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные универсальные действия 

12. Поиск и выделение необходимой информации 

13. Смысловое чтение 

14. Постановка и формулировка проблемы 

Логические универсальные действия: 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, связанных с развитием 

смыслового чтения. 

1. Синтез как составление целого из частей 

1. Построение логической цепи рассуждений: 

Коммуникативные универсальные действия: 

2. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных работ, 

предполагающих групповую работу. 

Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий. 

3. Ожидаемые результаты программы дополнительного образования в МКОУ 

Залесовская СОШ№2 

 

3.1. Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную деятельность по 

формированию инициативности и творчества через ресурсы дополнительного образования; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников; 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно - досуговой 

деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН, на внутришкольном 

контроле; 
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 увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования творческой личности 

школьников в пространстве дополнительного образования. 

3.2. Система представления результатов работы по программам 

дополнительного образования детей: 

 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентация итогов работы объединений; 

 

 

4. Заключение 

Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых 

ему предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне 

могут быть и ценности дополнительного образования. Достаточно выбрать дело по душе, 

выявить предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных 

направлениях,причем 

делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг 

на стороне. 

При этом, в отличие от общего образования, дополнительное образование не имеет 

фиксированных сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе 

в любое время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его 

результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей профессии. 

Нельзя рассчитывать только на учебный процесс и воспринимать дополнительного 

образования как второстепенное. Необходимо понять, что оно объективно обладает 

возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 

Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные возможности для 

духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих  и 

образовательных потребностей современного человека. 
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