


Пояснительная записка

В  настоящее  время  перед  обществом  остро  стала проблема  загрязнения  окружающей
среды. К сожалению, общество осознало это, когда уже стали ощутимы отрицательные
последствия  потребительского  отношения людей  к  природе,  когда  состояние  среды
обитания  отрицательно  сказалось  на  здоровье огромного  количества  людей,  когда  на
планете практически не осталось уголков нетронутой природы.  
Экологическое  образование  по  программе  направлено  на формирование  у  человека
гуманного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в
целом. Оно должно помочь людям выжить, сделать их среду обитания приемлемой для
существования.  Программа  формирует  ответственное  отношение  обучающихся  к
окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания экологического сознания и
экологически грамотного  отношения  к  природе  вообще  и  природе  родного  края,  в
частности.
Изучение данного курса позволит научить детей беречь окружающую природу и бережно
относиться  к  своему  здоровью,  научит  формированию  экологической  грамотности  и
основам экологической ответственности. Занятия расширяют кругозор воспитанников по
экологии,  биологии,  географии, химии,  краеведению;  знаний  о  единстве  природы,
закономерностях природных явлений, о взаимодействии природы, общества, человека, об
экологических проблемах  и  способах  их  разрешения;  развитие  интеллектуальных  и
практических умений  по  изучению,  оценке  природопользования  и  улучшению
состояния окружающей среды. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Формирование у обучающихся потребность в изучении экологических проблем, культуры
поведения в своём жилище, месте учёбы, в своём дворе, на природе.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности по 
социальному направлению «Экология » является формирование следующих умений:

- осуществлять нравственный выбор на основе ценностного отношения к здоровью, 
экологической безопасности, жизни во всех ее проявлениях;

- осознавать взаимосвязь телесного и духовного здоровья при ведущей роли 
нравственности, компетентности и культуры человека;

- обладать положительной мотивацией к действиям по развитию своей экологической 
грамотности; осознанному отказу от вредных привычек; самоограничению на основе 
экологических, нравственных и правовых императивов; формированию культуры 
здорового и экологически безопасного образа жизни.

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной деятельности по 
социальному направлению «Экология человека» является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:

- называть принципы работы в команде (мягкое управление, сотрудничество и 
взаимопомощь для достижения общей цели); объяснять сущность ненасильственного 
общения и демонстрировать его в модельных ситуациях; вести диалог;

- называть существенные особенности конструктивной критики; применять способы 
аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылку на опыт, традиции, 
авторитетное мнение, здравый смысл);



- применять способы нейтрализации логических ошибок, уловок – манипуляций, 
устранять их; распознавать недостоверную информацию по ее существенным признакам;

- рефлексировать опыт досугового и проблемно – ценностного обсуждения актуальных 
вопросов экологической безопасности и здоровья;

- перечислять правила спора и обосновывать их целесообразность;

Познавательные УУД:

- приводить примеры применения экологической познавательной модели для выявления 
экологических рисков человека в информационной среде;

- схематично представлять модель успешного общения современного человека и 
комментировать ее;

- собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете; делать выписки с 
библиографическими ссылками;

- перечислять требования к просветительскому проекту; называть существенные отличия 
доказательства и убеждения; применять доказательство и убеждение при выполнении 
проекта;

- проводить оценку результатов проекта, его общественную экспертизу.

Коммуникативные УУД:

- называть существенные признаки дискуссии, составлять ее сценарий и организовывать 
ее; в дискуссии аргументировать свою точку зрения;

- называть фразы, недопустимые во время спора; называть способы предупреждения 
конфликта и выхода из него;

- применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях;

- представлять информацию в виде тезисов;

- формулировать мысль, представлять ее публично, аргументировать, убеждать и вести 
просветительскую работу

Содержание учебного  курса

Введение (2 часа)

Здоровье. Единство телесного и духовного здоровья человека. Ресурсы здоровья, их виды.
Здоровый образ жизни как способ сохранения и увеличения ресурсов здоровья.

Раздел 1.Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий (5 часов)

Культурные традиции здорового образа жизни разных времен и народов. Культура 
здоровья местного населения как результат адаптации многих поколений к условиях 
проживания. Экологический подход как метод проектирования здорового образа жизни с 
учетом социоприродного окружения. Экологическая безопасность. Особенности питания, 
предметов домашнего обихода, жилища, одежды, способов природопользования, 
воспитания здорового потомства, отношения к вредным привычкам, отраженные в 
традициях, обычаях и верованиях местных коренных народов.

Раздел 2. Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? (6 часов)

Источники информации об экологических рисках и рисках для здоровья, их надежность. 
Способы проверки информации на достоверность. Практические способы оценки 
экологических рисков в повседневной жизни (экологический мониторинг качества воды, 



воздуха, почвы, продуктов питания, предметов быта). Ресурсы здоровья. Индивидуальные
особенности ресурсов здоровья (резистентность организма, ценностные установки, 
грамотность в вопросах экологии и здоровья). Особенности общения по вопросам 
экологии и здоровья: опасность предрассудков, спекуляций, манипуляций, криминала, 
терроризма. Способы защиты от ложной информации. Формы обращения граждан к 
службам экстренной помощи, организациям, депутатам, ответственным лицам. Формы 
социального партнерства с общественными организациями, учреждениями 
здравоохранения по предоставлению населению достоверной информации по вопросам 
экологии и здоровья.

Раздел 3. Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни 
(9 часов)

Понятие "загрязнение окружающей среды". Его виды (химические, физические, 
биологические, информационные). Механизмы воздействия загрязнителей на 
генетическое, биохимическое, физиологическое и психическое здоровье человека. 
Природные и антропогенные причины загрязнения окружающей среды. Нормирование 
качества окружающей среды. Понятие «чрезвычайная экологическая ситуация». Варианты
экологически безопасного поведения. Проблемы нравственного выбора в чрезвычайных 
ситуациях. Способы оказания первой помощи в чрезвычайных экологических ситуациях. 
Процесс проектирования здорового и экологически безопасного образа жизни, его этапы, 
возможные трудности. Экосистемная познавательная модель как средство проектирования
здорового и экологически безопасного образа жизни путем оптимизации взаимодействия 
внутренней и внешней среды организма. Роль экологически чистого питания, 
ресурсосбережения, экологичного жилища, безопасных технических изобретений, умения 
выращивать экологически чистый урожай, отказа от вредных привычек, свободного 
доступа к информации для сохранения здоровья человека. Стратегии экологически 
безопасного поведения. Учет индивидуальных ресурсов здоровья.

Раздел 4.Наш вклад в здоровье окружающей среды (5 часов)

Проекты, направленные на экологическую безопасность окружающей среды и 
здоровьесбережения. Прогноз последствий их реализации. Принцип предосторожности. 
Баланс экологических, экономических и социальных интересов. Целесообразность, 
реальность, экономичность, экологическая безопасность, посильность, технологичность 
выполнения проекта, устойчивость его результатов. Исполнение проектов. Критерии 
социального партнерства. Перспективы решения местных проблем экологии и здоровья в 
будущем. Хартия Земли. Ответственность каждого гражданина за свой выбор и принятие 
решения.

Раздел 5. Экологическая культура как ресурс здоровья (7 часов)

Ведущий вклад экологической культуры, духовного и социально – психологического 
здоровья человека в его телесное благополучие, успешную социализацию, возможность 
рождения здорового ребенка и долголетие. Примеры экологически направленной, 
здоровьесберегающей деятельности, поступков из жизни исторических личностей, 
известных деятелей современности, кумиров подростков. Приоритетность образования и 
просвещения в решении современных и будущих проблем экологии и здоровья. 
Просвещение как передача, распространение знаний и культуры. Пропаганда как 
распространение фактов, аргументов и других сведений для воздействия на общественное 
мнение. Средства просвещения и пропаганды. Дебаты как интеллектуальная игра, метод 
ведения спора, при котором стороны представляют определенные точки зрения убедить 
третью стороны. Художественные образы и метафоры. Язык публицистики. Буклет, 
плакат, газета, их задачи и способы изготовления.



Формы проведения занятий и виды деятельности:

- исследовательская работа в библиотеке, музеях, Интернете;

- деятельность редколлегии классной экологической газеты;

- пресс-конференция;

- оформление информационного уголка в классе;

-проекты-исследования;

- дискуссионный клуб;

- ролевые ситуационные игры;

- просветительские проекты.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/
п

Наименование раздела и
темы

Характеристика основных
видов

деятельности ученика (на
уровне учебных действий)

по темам

Плановые
сроки

прохожден
ия

Фактическ
ие сроки

прохожден
ия (И\или

коррекция)

Введение (2 часа)

1 Что изучает экология 
человека. Экологические 
факторы. Здоровье. 
Единство телесного и 
духовного здоровья 
человека.

Называть личные цели 
изучения проблем экологии 
и здоровья и пути их 
решения. Формулироватьсв
ои познавательные интересы
к проблемам экологии и 
здоровья. Раскрывать поня
тие «здоровье», его 
биосоциальную природу, 
единство телесного и 
духовного здоровья, его 
связь с биологической, 
психической адаптацией и 
социализацией. Давать 
определение здорового 
образа жизни как способа 
сохранения и увеличения 
ресурсов здоровья.

2

Здоровье и образ жизни. 
Ресурсы здоровья, их 
виды. Здоровый образ 
жизни как способ 
сохранения и увеличения 
ресурсов здоровья

Раздел 1. Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий (5 часов)

3 История развития 
представлений о 
здоровом образе жизни 
Культурные традиции 
здорового образа жизни 
разных времен и 
народов.

Характеризовать культуру 
как способ и результат 
адаптации и организации 
жизнедеятельности людей, в 
единстве ее материальной и 
духовной 
составляющих. Получатьэтн



ографическую информацию 
о культурных традициях 
здоровья разных времен и 
народов, анализируя данные 
археологии, этнографии, 
истории, языкознания, 
фольклора и материальной 
культуры народа.

Обосновывать связь 
культуры здорового образа 
жизни народа с природными 
и социальными условиями 
его 
жизнедеятельности. Раскры
вать понятие «экологическая
безопасность». Называть ос
обенности здорового образа 
жизни местных коренных 
народов, включая их рацион 
питания, предметы 
домашнего обихода, 
жилище, одежду, способы 
природопользования, 
воспитания здорового 
потомства; отношение к 
вредным привычкам, 
отраженные в традициях, 
обычаях, фольклоре и 
верованиях местных 
коренных народов.

4 Культура здоровья 
местного населения как 
результат адаптации 
многих поколений к 
условиях проживания.

5 Климат и здоровье. 
Экологический подход 
как метод 
проектирования 
здорового образа жизни с
учетом социоприродного
окружения.

6 Экстремальные факторы.
Экологическая 
безопасность.

7 Особенности питания, 
предметов домашнего 
обихода, жилища, 
одежды, способов 
природопользования, 
воспитания здорового 
потомства, отношения к 
вредным привычкам, 
отраженные в традициях,
обычаях и верованиях 
местных коренных 
народов.

Раздел 2. Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? (6 часов)
8 Источники 

информации об 
экологических рисках 
и рисках для здоровья,
их надежность. 
Способы проверки 
информации на 
достоверность.

Раскрывать понятия 
«риск», «экологический 
риск».

Проводить самообследов
ание ресурсов здоровья.

Демонстрировать умени
я оценивать 
экологические риски в 
повседневной жизни 
(экологический 
мониторинг качества 
воды, воздуха, почвы, 
продуктов питания, 
предметов быта).

Называть надежные 
источники информации 
по вопросам экологии и 
здоровья.

9 Практические способы
оценки экологических 
рисков в повседневной
жизни (экологический 
мониторинг качества 
воды, воздуха, почвы, 
продуктов питания, 
предметов быта). 
Ресурсы здоровья.

10 Индивидуальные 
особенности ресурсов 



здоровья 
(резистентность 
организма, 
ценностные 
установки, 
грамотность в 
вопросах экологии и 
здоровья).

Получать информацию 
об экологических рисках 
в урбанизированной и 
сельской среде из 
письменных и 
электронных источников, 
фиксировать ее, 
проверять на 
достоверность.

Приводить и 
комментироватьпример
ы особенностей общения 
по вопросам экологии и 
здоровья, способы 
защиты от ложной 
информации.

Называть службы, 
организации, учреждения,
к которым следует 

11 Особенности общения 
по вопросам экологии 
и здоровья: опасность 
предрассудков, 
спекуляций, 
манипуляций, 
криминала, 
терроризма.

12 Способы защиты от 
ложной информации. 
Формы обращения 
граждан к службам 
экстренной помощи, 
организациям, 
депутатам, 
ответственным лицам.

13 Формы социального 
партнерства с 
общественными 
организациями, 
учреждениями 
здравоохранения по 
предоставлению 
населению 
достоверной 
информации по 
вопросам экологии и 
здоровья.

Раздел 3. Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни 
(9 часов)

14 Понятие "загрязнение 
окружающей среды". 
Его виды (химические,
физические, 
биологические, 
информационные).

Раскрывать значение 
понятий «загрязнение 
окружающей среды», 
«чрезвычайная 
экологическая ситуация».

Классифицировать загря
знение своей местности, 
выявленное в результате 
экологического 
мониторинга. Доказыват
ьприродный и 

15 Механизмы 
воздействия 
загрязнителей на 
генетическое, 
биохимическое, 



физиологическое и 
психическое здоровье 
человека.

антропогенный характер 
загрязнения окружающей 
среды в регионе.

Объяснять действия 
загрязнителей на 
генетическое, 
биохимическое, 
физиологическое и 
психическое здоровье 
человека. Приводить 
примеры трудности 
нравственного выбора 
человека в чрезвычайных 
ситуациях, давать оценку 
такому выбору, 
аргументировать ее в 
дискуссии.

Демонстрировать способ
ы оказания первой 
помощи.

Составлять пояснительн
ую записку к проекту.

Обосновывать выбор 
стратегии экологически 
безопасного поведения в 
повседневной жизни.

Использовать банк идей 
здорового образа жизни в 
условиях местной 
экологической ситуации, 
включая применение 
экологически чистого 
питания, 
ресурсосбережения, отказ
от вредных привычек, 
организацию 
экологически безопасного
жилища, выращивание 
экологически чистого 
урожая, использование 
экологически безопасных 
технических изобретений,
свободный доступ к 
информации.

Называть индивидуальн
ые особенности ресурсов 
здоровья, здорового 
образа жизни в местных 
экологических условиях.

16 Природные и 
антропогенные 
причины загрязнения 
окружающей среды. 
Нормирование 
качества окружающей 
среды.

17 Понятие 
«чрезвычайная 
экологическая 
ситуация». Варианты 
экологически 
безопасного 
поведения.

18 Проблемы 
нравственного выбора 
в чрезвычайных 
ситуациях. Способы 
оказания первой 
помощи в 
чрезвычайных 
экологических 
ситуациях.

19 Процесс 
проектирования 
здорового и 
экологически 
безопасного образа 
жизни, его этапы, 
возможные трудности.

20 Экосистемная 
познавательная 
модель как средство 
проектирования 
здорового и 
экологически 
безопасного образа 
жизни путем 
оптимизации 
взаимодействия 
внутренней и внешней
среды организма.

21 Роль экологически 
чистого питания, 
ресурсосбережения, 
экологичного жилища,



безопасных 
технических 
изобретений, умения 
выращивать 
экологически чистый 
урожай, отказа от 
вредных привычек, 
свободного доступа к 
информации для 
сохранения здоровья 
человека.

Называть актуальные 
направления повышения 
ресурсов своего здоровья.

Формулировать и
доказывать свою точку

зрения по вопросу
сходства и различия

правил ЗОЖ для разных
людей, проживающих в

22 Стратегии 
экологически 
безопасного 
поведения. Учет 
индивидуальных 
ресурсов здоровья.

Раздел 4. Наш вклад в здоровье окружающей среды (5 часов)
23 Проекты, 

направленные на 
экологическую 
безопасность 
окружающей среды и 
здоровьесбережение. 
Прогноз последствий 
их реализации.

Разрабатывать пр
оект, направленный на 
повышение 
экологической 
безопасности и 
здоровьесберегающих 
характеристик своего 
ближайшего 
окружения. Прогнозиров
атьпоследствия 
реализации 
проекта. Объяснять смыс
л принципа 
предосторожности. Прив
одить примеры учета 
баланса экологических, 
экономических, 
социальных интересов 
при принятии решения.

Называть критерии 
оценки проекта: 
целесообразность, 
реальность, 
экономичность, 
посильность, 
технологичность, 
устойчивость 
результатов.

Реализовывать проект в 
реальной жизни с 
привлечением 
социальных партнеров. 

24 Принцип 
предосторожности. 
Баланс экологических,
экономических и 
социальных 
интересов.

25 Целесообразность, 
реальность, 
экономичность, 
экологическая 
безопасность, 
посильность, 
технологичность 
выполнения проекта, 
устойчивость его 
результатов. 
Исполнение проектов. 
Критерии социального
партнерства.

26 Перспективы решения
местных проблем 
экологии и здоровья в 
будущем.



Применять правила 
работы в команде.

Вносить в проект 
изменения по ходу его 

27

Хартия Земли. 
Ответственность 
каждого гражданина 
за свой выбор и 
принятие решения.

Раздел 5. Экологическая культура как ресурс здоровья (7 часов)
28 Ведущий вклад 

экологической 
культуры, духовного и
социально – 
психологического 
здоровья человека в 
его телесное 
благополучие, 
успешную 
социализацию, 
возможность 
рождения здорового 
ребенка и долголетие.

Выступать на 
прениях с 
аргументированными 
суждениями о вкладе 
экологической культуры, 
духовного и социально – 
психологического 
совершенствования 
человека в его телесное 
здоровье, успешную 
социализацию, 
возможность иметь 
полноценную семью, 
долгую творческую 
жизнь.

Убеждать собеседника в 
приоритетности 
образования и 
просвещения для решения
современных и будущих 
проблем экологии и 
здоровья.

Использовать для 
аргументации примеры из
истории, современности, 
собственной жизни.

Называть существенные 
признаки просвещения, 
пропаганды и проводить 
их сравнение.

Перечислять формы и 
способы просвещения.

Представлять просветит
ельские идеи на языке 
публицистики, 
художественных образов, 
метафор средствами 
плаката, буклета или 
газетной статьи.

29 Примеры 
экологически 
направленной, 
здоровьесберегающей 
деятельности, 
поступков из жизни 
исторических 
личностей, известных 
деятелей 
современности, 
кумиров подростков.

30 Приоритетность 
образования и 
просвещения в 
решении современных
и будущих проблем 
экологии и здоровья.

31 Просвещение как 
передача, 
распространение 
знаний и культуры. 
Пропаганда как 
распространение 
фактов, аргументов и 
других сведений для 
воздействия на 
общественное мнение.



Средства просвещения
и пропаганды.

Давать определение 
дебатов, описывать их 
возможности в развитии 
лидерских качеств, 
умений публичных 
выступлений.

Участвовать в 
организации 
просветительской акции. 

32 Дебаты как 
интеллектуальная 
игра, метод ведения 
спора, при котором 
стороны представляют
определенные точки 
зрения убедить третью
стороны.

33 Художественные 
образы и метафоры. 
Язык публицистики.

34 Буклет, плакат, газета, 
их задачи и способы 
изготовления.

ИТОГО 34 часа

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
 Кабинет биологии, мебель.
Техническое обеспечение:
-компьютер
-проектор
-интерактивная доска
-принтер
-сканер
-задания-карточки





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Актуальные  вопросыобществознания»
составлена для работы по подготовке учащихся к итоговой государственной аттестации по
обществознанию и имеет социально-гуманитарную направленность.

Актуальность  программы определена  тем,  что  на  сегодняшний день  экзамен по
обществознанию  среди  учащихся  14-16  лет  самый  востребованный,  а  соответственно
самый массовый из тех, что сдаются повыбору. Обществознание - один из сложнейших
школьных предметов,требующий от учащихся запоминания большого объема материала,
умениялогически мыслить, анализировать информацию из различных источников и
т.д.

Данная учебная программа предназначена для эффективной подготовки
к  сдаче  основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  по  обществознанию,который  по
своему  содержанию  соответствует  государственному  стандартуосновного  (общего)
образования по предмету.

Отличительные  особенности  программы  является  то,  что  обучающиеся  смогут
осмыслить  стратегию  собственных  действий  приоперациях  с  понятиями,  работе  с
диаграммами  и  статистическойинформацией,  текстами  различного  вида,  проблемно-
познавательнымизаданиями.  Программа  носит  является  практико-ориентированный
характер ипоможет обучающимся овладеть ключевыми познавательными и
информационно-коммуникативными  компетенциями,  средствамиконтрольно-
измерительных материалов ОГЭ по обществознанию.

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей возрастом
14-15 лет. 

Срок освоения программы рассчитан на один год обучения. На полное освоение
программы  потребуется  34  часа,  включая  лекции  с  последующим  опросом,  беседы,
практические занятия, выполнение работ по заданному алгоритму.

 Форма  обучения  очная.   
Набор  детей  в  объединение  –  свободный.  Программа  объединения  предусматривает
индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 10-15
человек.

Общее количество часов в год – 34 часа. Продолжительность занятий исчисляется в
академических часах – 45 минут. Занятия проводятся один раз в неделю.

Программа  «Актуальные  вопросы  обществознания»  составлена  таким  образом,
чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по организации подготовки к
итоговой  государственной  аттестации  по  обществознанию,  смогли  познакомиться  с
требованиями,  предъявляемыми  к  экзаменационной  работе,  а  также  приобрести
практические навыки работы с КИМами.

Обучающиеся  смогут  понимать  принципы  работы  с  диаграммами  и
статистическойинформацией,  текстами  различного  вида,  проблемно-
познавательнымизаданиями.Программа  носит  является  практико-ориентированный
характер  ипоможет  обучающимся  овладеть  ключевыми  познавательными
иинформационно-коммуникативными  компетенциями,  средствамиконтрольно-
измерительных материалов ОГЭ по обществознанию.

Целью  дополнительной  общеразвивающей  программы  является  подготовка
учащихся  к  итоговой  аттестации  по  обществознанию,  углубленнорассмотреть  темы,
вызывающие  наибольшие  трудности  содержательногохарактера  и  имеющие
дискуссионный характер; обеспечить систематизацию,углубление и закрепление понятий
высокого уровня теоретическогообобщения;

Задачи дополнительной общеразвивающей программы:
− сформировать представление о структуре и содержании
контрольных измерительных материалов по предмету; назначении заданий



различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым
ответом);
− сформировать умения работать с инструкциями,
регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом; эффективно
распределять время на выполнение заданий различных типов; правильно
оформлять решения заданий с развернутым ответом;
− сформировать и закрепить системы научных (логических и
образных) знаний и представлений по предмету обществознание.

Основные формы и методы организации и проведения занятий:
− лекции с последующим опросом;
− лекции с обсуждением документов;
− беседы;
− практические занятия;
− анализ альтернативных ситуаций;
− работа в парах, группах, индивидуально;

−  выполнение  работ  по  заданному  алгоритму;

Освоение  содержания  дополнительной  общеразвивающей  программы  обеспечивает
достижениеследующих  результатов:
Образовательные.
− оформлять свою мысль в устнойи письменной речи на математическом языке;
−  характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные  объекты(факты,  явления,
процессы, институты), их место и значение в жизниобщества как целостной системы;
−  анализировать  актуальную  информацию  о  социальных  объектах,выявляя  их  общие
черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  междусущественными  чертами  и
признаками  изученных  социальных  явлений  иобществоведческими  терминами  и
понятиями;
− владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук;
−  объяснять  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  ифункциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействиячеловека и общества, общества
и  природы,  общества  и  культуры,  подсистеми  структурных  элементов  социальной
системы, социальных качествчеловека);
−  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  ипонятия  социально-
экономических и гуманитарных наук владение умениямиприменять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозироватьпоследствия принимаемых решений;
−  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  вразличных  знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма);
−  формулировать  на  основе  приобретённых  обществоведческихзнаний  собственные
суждения и аргументы по определённым проблемам.
Воспитательные.
Обучающийся научится:
− постоянному расширению знаний для решения новых учебных задач;
− способности самостоятельно ставить цели и строить жизненныепланы;
− созидательному участию в будущем вобщественной и государственной жизни;
− саморазвитию и личностному самоопределению.
Развивающие.
Обучающийся научится:
− целеполаганию под руководством педагога;
− определять план выполнения задания под руководством педагога;
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели
и имеющихся критериев, различая результат испособы действий;



− делать выводы в результате совместной работы в парах, группах;
−  умению  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижениярезультата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий итребований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейсяситуацией.

Для  выявления  уровня  усвоения  содержания  программы  и  своевременного
внесения  коррекции в  образовательный процесс,  проводится  текущий контроль  в  виде
контрольного  среза  знаний  освоения  программы  в  конце  освоения  модуля.  Итоговый
контроль проводится в виде итоговой аттестации (по окончанию освоения программы).
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы
и регламентируется  расписанием  занятий.  В  качестве  нормативно-правовых  оснований
проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской Федерации
от  29.12.2012  г.  №273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказ
Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018  г.  №  196  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»,  Устав  МБОУ  СШ  №68,  Указанные  нормативные
основания  позволяют  образовательному  учреждению  разрабатывать  образовательные
программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.

Научно-методическое  обеспечение  реализации  программы  направлено  на
обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников
образовательного  процесса  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией
общеразвивающей  программы,  планируемыми  результатами,  организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Материально-технические условия:
Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин.
Пространственно-предметная  среда  (наглядные  пособия,  схемы,  таблицы,

диаграммы).
Кадровые. Педагог дополнительного образования.
Материально-технические:  проектор,  ноутбук,  интернет-ресурсы  сайты  «Решу

ОГЭ»,  «ФИПИ»,  видеоуроки.  Методические  разработки  занятий.

Содержание программы

№ Раздел,
тема

Теория Практика



В
ве

де
ни

е
Введение.  Обществознание   как  знание  и  как
наука.
 Различные виды источников.  
Способы описания и объяснения
обществознания
Требования к уровню подготовки 
выпускников основной школы, 
определенные в государственном
 образовательном стандарте по
 обществознанию. 

Входной  контроль,  цель:
выявление общего уровня знаний,
умений  и  навыков  по  курсу  ,
практикум:  выполнять  задания
разной сложности по данной теме,
проводить  самооценку  знаний  и
умений.   Приемы  работы  с
различными документами.
«  Понятие  источник  по
обществознанию».
 Памятка  для  работы  с
источниками. 
Способы работы с источниками.
Основные  структурные  и
содержательные
 характеристики экзаменационной
 работы  по  обществознанию  в
форме ГИА 

1.

О
бщ

ес
тв

о 
и

 ч
ел

ов
ек

Понятие  об  обществе  как  форме
жизнедеятельности  людей.  Взаимодействие
общества  и  природы.      Основные  сферы
общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды.
Социальные  изменения  и  его  формы.

Эволюция  и  революция.  Развитие  общества.
Движущие силы общественного развития. 

Традиционное,  индустриальное,
информационное общества. 

Человек  и  его  ближайшее  окружение.
Человек в малой группе. Общение.  Роли человека
в малой группе. Лидер.  

Свобода  личности  и  коллектив.
Межличностные  отношения.  Межличностные
конфликты, их конструктивное разрешение. Пути
достижения взаимопонимания.
Человечество  в  XXI веке,  основные  вызовы  и
угрозы.  Современные  мир  и  его  проблемы.
Глобализация.  Причины  и  опасность
международного терроризма.

Общество  и  человек (задание  на
обращение к социальным реалиям)
Общество и человек



2.

Э
к

он
ом

и
и

к
а

Экономика и ее роль в жизни общества.Ресурсы и
потребности.  Ограниченность  ресурсов.
Альтернативная  стоимость  (цена  выбора).
Экономические  основы  защиты  прав
потребителя. Международная торговля. 

Деньги.  Функции  и  формы  денег.  Инфляция.
Экономические  системы  и  собственность.
Главные вопросы экономики. Роль собственности
и  государства  в  экономике.  Производство  и
труд.Факторы, влияющие на производительность
труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство  и   его  основные
организационно-правовые  формы.  Издержки,
выручка, прибыль. Малое предпринимательство и
фермерское  хозяйство.  Предпринимательская
этика.

Рынок.  Рыночный  механизм.Понятия  спроса  и
предложения.  Факторы,  влияющие  на  спрос  и
предложение.   Формы  сбережения  граждан
(наличная  валюта,  банковские  вклады,  ценные
бумаги).   Экономические  цели  и  функции
государства.  .Безработица  как  социальное
явление.  Экономические  и  социальные
последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые
гражданами. 

практикум: Экономика 

(задание  на  обращение  к
социальным  реалиям),  экономика
(задание на анализ двух суждений)
-  выполнять  задания  разной
сложности  по  данной  теме,
проводить  самооценку  знаний  и
умений 



3
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Социальная  структура  общества.

Социальные группы  и общности.   Социальная
роль  и  социальный  статус.  Социальная
мобильность.  Социальный  конфликт.  Пути  его
разрешения.  Значение  конфликтов  в  развитии
общества.Образ  жизни.  Социальная  значимость
здорового  образа  жизни.Социальные  нормы.
Социальная  ответственность.  Отклоняющееся
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма
для  человека  и  общества.  Профилактика
негативных  форм  отклоняющегося  поведения.
Семья  как  малая  группа.  Этнические  группы  и
межнациональные  отношения.  Отношение  к
историческому  прошлому,  традициям,  обычаям
народа.  Межнациональные  конфликты.
Взаимодействие  людей  в  многонациональном
обществе.  Межнациональные  отношения  в
РФ.Социальная структура общества. Социальные
группы   и  общности.    Социальная  роль  и
социальный  статус.  Социальная  мобильность.
Социальный  конфликт.  Пути  его  разрешения.
Значение  конфликтов  в  развитии  общества.
Социальные нормы. Социальная ответственность.
Отклоняющееся  поведение.  Опасность
наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и
общества.  Профилактика  негативных  форм
отклоняющегося поведения.  

практикум:  выполнять  задания
разной сложности по данной теме,
проводить  самооценку  знаний  и
умений Социальные отношения

(задание  на  обращение  к
социальным реалиям) Социальные
отношения

4

П
ол

и
ти

к
а

Политика,  ее  роль  в  жизни  общества;
политическая  власть;  разделение  властей;
государство,  формы  правления;  суверенитет;
национально-государственное устройство,

политические режимы.

 выборы,  референдум;  партии  и  движения;
многопартийность.  Конституция  –  основной
закон  государства;  основы  конституционного
строя  РФ;  федерация,  ее  субъекты;
законодательная,  исполнительная  и  судебная
власть  в  РФ;  институт  президентства;  местное
самоуправление – 

практикум:  выполнять  задания
разной сложности по данной теме,
проводить  самооценку  знаний  и
умений Политика

(задание  на  обращение  к
социальным реалиям) Политика



5
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Понятие «право»; отрасли права; права человека;
Всеобщая  декларация  прав  человека,  права
ребенка.

гражданское  общество  и  правовое  государство;
преступление;  уголовная  ответственность;
административный  проступок;
правоохранительные органы – 

практикум:  выполнять  задания
разной сложности по данной теме,
проводить  самооценку  знаний  и
умений 

Работа  с  нормативными
документами – 

задание  на  обращение  к
социальным  реалиям,  задание  на
анализ двух суждений – 9 часов

6

К
ул

ьт
ур

а

Понятие  «культура»;  духовная  жизнь  общества;
искусство, его виды, место в жизни человека.
наука  в  современном  обществе;  образование  и
самообразование;  религия,  ее  роль  в  обществе;
Церковь  как  общественный  институт  мораль,
основные ценности и нормы 

практикум:  выполнять  задания
разной сложности по данной теме,
проводить  самооценку  знаний  и
умений Духовная  культура
(задание  на  обращение  к
социальным  реалиям)  Духовная
культура
(задание на анализ двух суждений)
-.

7 Итоговый контроль Выполнять  задания  разной
сложности,  знаний  и  умений   -
тестовый  контроль  и  решение
ситуативных задач 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№

Тема

Дата Количество часов

теория практ
ика

всего

1 Входной контроль

2 Основные  структурные  и  содержательные
характеристики  экзаменационной  работы  по
обществознанию в форме ГИА

1

3 Требования к  уровню подготовки выпускников
основной  школы,  определенные  в
государственном образовательном стандарте по
обществознанию.

1

Итого по разделу: 2

Общество. Сферы жизни общества.

4 Основные  подходы  к  выполнению  заданий
первой  части,   содержательная  линия
«Общество»

1 1

5-7 Понятие  «общество»,  Взаимосвязь  общества  и
природы, 
Сферы жизни общества
Типы обществ (традиционное,  индустриальное,
постиндустриальное)
Социальные  последствия  научно-технической
революции
Многообразие  и  единство  мира,  Глобальные
проблемы человечества

2 2

8 Практический  тренинг  по  содержательной
линии «Общество» часть «А»

1 1

9 Решение  ситуативных  задач  по  теме
«Общество» часть «В»

1 1

10 Адекватность   восприятия  содержания  текста,
умение  находить  в  нем  необходимую
информацию. Составить план текста

1 1

11 Промежуточный контроль 1 1

Итого по разделу: 3 4 7

Человек, личность.

12 Деятельность человека, ее основные виды
Познание человеком мира и самого себя, 

1 1



Потребности и способности человека 

13 Практический  тренинг  по  содержательной
линии «Человек» часть «А», часть «В»

1 1

14 Адекватность   восприятия  содержания  текста,
умение  находить  в  нем  необходимую
информацию. Составить план текста, часть «С»

1 1

15 Тестирование по теме 1 1

Итого по разделу: 1 3 4

Экономическая сфера жизни общества

16-19
Экономика,  ее  роль  в  жизни  общества,
Потребности
Ограниченность  ресурсов,  Факторы
производства
Экономические  системы,  Собственность,  ее
формы
Потребитель, Производство Производитель
Предпринимательская деятельность
Издержки производства Обмен Типы рынков
Рыночная экономика
Роль государства в экономике Государственный
бюджет 
Налоги Деньги, денежная политика
Бюджет семьи Экономический рост Безработица
Экономика переходного периода в России.

3 3

20 Практический  тренинг  по  содержательной
линии «Экономика» часть «А» часть «В»

1 1

21 Адекватность   восприятия  содержания  текста,
умение  находить  в  нем  необходимую
информацию.  Составить  план  текста  по  теме
«Экономика»

1 1

22 Тестирование по теме 1 1

Итого по разделу: 3 3 6

Социальные отношения.

22-24
Социальная  структура  Социальные  отношения
Социальные группыСоциальные роли
Социальный статус. Социальная мобильность.

2 2



Социальный конфликт и пути его решения

СемьяЭтика  семейных  отношений  Правовые
основы семьи и брака

ЭтносНация Межнациональное сотрудничество
Межнациональные конфликты

25 Практический  тренинг  по  содержательной
линии «Социальная сфера» часть «А» часть «В»

1 1

26 Адекватность   восприятия  содержания  текста,
умение  находить  в  нем  необходимую
информацию.  Составить  план  текста  по  теме
«Социальная сфера»

1 1

27 Тестирование по теме 2 1 1

Итого по разделу: 2 3 5

Политика.

26-28 Политика, ее роль в жизни общества.
Политическая власть Разделение властей

Политические режимы
Государство,  формы  правления.  Гражданское
общество и правовое государство
Суверенитет.   Национально-государственное
устройство
Гражданин.  Участие  граждан  в  политической
жизни Выборы, референдум
Партии  и  движения  Многопартийность
Политические реформы в современной России

3 3

29 Практический  тренинг  по  содержательной
линии  «Политика»  часть  «А»  Решение
ситуативных  задач  по  теме  «Политика»  часть
«В»

1

30 Адекватность   восприятия  содержания  текста,
умение  находить  в  нем  необходимую
информацию.  Составить  план  текста  по  теме
«Политика»

1 1

31 Тестирование по теме 1 1

Итого по разделу 3 3 5



Право.

30 Понятие «право» Нормы права
Отрасли права Право и закон
Конституция  –  основной  закон  государства
Основы  конституционного  строя  РФ.  Местное
самоуправление

Федерация,  ее  субъекты.Законодательная,
исполнительная  и  судебная  власть  в  РФ.
Институт президентства.
Всеобщая  декларация  прав  человека
Международное  гуманитарное  право  Права
человека. Защита прав человека

Права ребенка. 

Преступление.   Уголовная  ответственность.
Административный  проступок.
Правоохранительные органы

1 1

31 Тестирование по теме 1 1

Итого по разделу: 1 1 2

Культура.

32 Понятие «культура» Духовная жизнь общества
Искусство,  его  виды,  место в  жизни человека.
Образование,  самообразование.  Наука  в
современном  обществе.  Религия,  ее  роль  в
обществе
Мораль, основные ценности и нормы

1 1

33 Практический  тренинг  по  содержательной
линии «Культура» часть «А», «В», «С»

1 1

34-35 Итоговый контроль. Работа над ошибками. 2 1

Итого по разделу: 1 3 3

ИТОГО: 14 19 34



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
 
п
/
п

Месяц Число Времяпр
оведения
занятия

Фор
маза
няти
я

Кол-
воч
асо
в

Тем
азаня
тия

Место
проведен
ия

Форма
контро
ля

Организационно-педагогические условия реализации программы. Педагог 
дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению«Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Обязательные учебные материалы для ученика
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. Обществознание.
Учебник.- М.: Просвещение, 2017
Методические материалы для учителя
− Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др.
Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. ФГОС М: Просвещение,
2019
− Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников
под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др. М. : Просвещение», 2013
− Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные
задания. 5,6,7 классы. – Ростов н/Д: Легион, 2018
Дополнительная литература для учителя:
− Гражданский кодекс Российской Федерации.
− Кодекс об административных правонарушениях.
− Конституция Российской Федерации.
− Семейный кодекс РФ.
− Трудовой кодекс РФ.
Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет
− https://soc-oge.sdamgia.ru/ - Решу ОГЭ
− https://www.examen.ru/tests/oge/obshhestvoznanie/ - Экзамен.ру
− http://www.garant.ru/hotlaw/federal/-Законы и кодексы РФ.
Полные тексты документов в последней редакции
− https://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс, законодательные акты
− http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge - Открытый банк
заданий ФИПИ
− https://socionet.ru / - Научно-образовательная социальная сеть
− https://yandex.ru/tutor/ - Онлайн тесты



− http://gia.edu.ru/ru / - Официальный информационный портал ОГЭ
− https://foxford.ru/ - Школа Фоксфорд
− https://www.un.org/ru/sections/general/documents/ - Документы ООН
− https://www.coe.int/en/web/portal/home - Права человека (и не только)
− https://examer.ru/oge_po_obshestvoznaniu/2020/ Тесты онлайн
− https://www.youtube.com/channel/UC7MLjBIxLzLo1JvEfYxaftw - Школа
обществознания (видео с YouTube)





Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Алые  паруса»
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании  Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. №145- ФЗ, от
06.04.2015 г. №68 – ФЗ, от 19.12.2016 г.  от 26.07.2019 г. N 232-ФЗ).
2. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р «
Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
3. Плана реализации концепции развития дополнительного образования детей.
4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
N  189  (ред.  от  22.05.2019)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10»  (Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях).  Вместе  с  «СанПиН  2.4.2.2821-10»(Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  организациях;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы). Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993.
5. Письма  МОиН  РФ  от  14.12.2015  N  09-3564  «О  внеурочной  деятельности  и
реализации дополнительных общеобразовательных  программ».
6. Приказа  МОиН РФ  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным общеобразовательным программам»
от 9.10 2018 г. № 196.
7. «Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» (Москва, 2015 г.).
8. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н
«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования
детей и взрослых».
9.  Устава МБОУ «СШ № 68» г. Архангельска.
10.  Положения о  дополнительном образовании обучающихся МБОУ «СШ № 68» г.
Архангельска.

Направленность программы: социально-педагогическая.

Актуальность  программы.  Специфическая  социальная  активность  подростков
заключается  в  большой  восприимчивости  к  усвоению  норм,  ценностей  и  способов
поведения, которые существуют в мире взрослых. Детские и молодежные общественные
организации стремятся пробудить у молодых людей интерес к изучению истории своей
страны, современным тенденциям детского и молодёжного движения. Патриотическое и
гражданское  воспитание  детей  и  молодёжи  – главные  приоритеты  государства.
Ориентация  на  здоровый  образ  жизни,  занятие молодёжи  физкультурой  и  спортом,
интеллектуальное  и  личностное  развитие,  осознанный выбор  будущей  профессии  –
основные приоритеты деятельности объединений. 
Программа  «Алые  паруса»  рассчитана  на  подростков,  участвующих  в  деятельности
детской  общественной  организации  «Юность  Архангельска».  Программа  способствует
формированию социально  активной  личности  в  современном  обществе,  в  развитии
гражданской активности  и  волонтерской  деятельности  обучающихся,  ориентированной
на самоутверждение  и  самореализацию,  профессиональному  самоопределению  детей
и молодежи,  с  активной  гражданской  позицией,  социализированных  в
современном обществе, воспитанию патриотических чувств и любви к родному краю.
Занятия по программе способствуют обучению основам организаторской деятельности по
разным направлениям, умениям и навыкам общения, работы в коллективе, становлению
личности,  развитию  интеллектуальных,  творческих  и  лидерских  способностей



обучающихся  с активной  гражданской  позицией,  социализированной  в  современном 
обществе.
Новизна  Программы заключается  в  том,  что  активная  позиция  лидера-организатора
воспитывается  посредством  практико-ориентированной  деятельности.  Обучение  не
ограничивается только рамками учебных занятий, но и рассчитано на творческую работу,
участие  в  мероприятиях  различной  направленности:  проектах,  фестивалях,  социально-
значимых  выставках,  семинарах.  В  Программе  разработана  технология  организации  и
работы школьного актива, которая поможет личностному росту обучающегося в качестве
лидера  ученического  самоуправления,  волонтерского  направления,  систематизирована
практическая работа (деловые, интерактивные игры, работа в микро группах, тренинги,
подбор которых существенно отличаются от традиционных, давно известных), накоплен
опыт организации деятельности и развития успешной социальной самореализации актива
органа  ученического  самоуправления,  опыт  участия  в  социальной  проектной
деятельности, проведения лидерских конференций на занятиях в Городской школе актива.
Отличительные особенности программы. Программа обеспечивает адаптацию к жизни
в  обществе,  успешную  социализацию  и  конкурентоспособность  обучающихся.  Для
достижения  высоких  результатов  и  оказания  качественных  услуг  дополнительного
образования  программа  предполагает  освоение  базового  и  углубленного  уровней
обучения, представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр
и  тренингов,  обсуждений,  дискуссий  на  интересные  темы,  в  процессе  которых
отрабатываются навыки руководства малым коллективом или группой, техника ведения
разговора,  спора,  умение  упорядочить  точки  зрения,  достигать  согласия  и  находить
решения  в  группе.  Программа  отражает  различные  направления  работы:  правовое,
волонтерское,  гражданско-патриотическое,  лидерское,  творческое,  а  также  включает
социальное  проектирование  и  региональный  компонент  через  взаимодействие  с
Архангельской  региональной детско-молодёжной общественной организацией «Юность
Архангельска». 
Педагогическая целесообразность. Благодаря обучению по программе, у обучающихся
формируются  основы  гражданственности,  любви  и  уважения  к  Родине,  чувство
ответственности за настоящее и будущее своей страны. Обучающиеся учатся проводить
досуговые  мероприятия,  коллективно-творческие  дела,  реализовывать  общественно
значимые  инициативы,  работать  вместе  со  сверстниками  и  взрослыми,  проявлять
самостоятельность. Дети учатся сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в процессе
общественно-полезной  деятельности.  В  процессе  обучения  подростки  познакомятся  с
особенностями  подготовки  и  проведения  различных  мероприятий,  оформительской
деятельности.  Они научатся  выявлять  лидеров,  разовьют  организаторские  способности
свои  и  других  детей,  смогут  самостоятельно  принимать  решения  о  работе  своей
организации  и  отвечать  за  них,  делать  качественную  оценку  своей  деятельности,
анализировать свои ошибки и находить пути их исправления.  Сочетание методических
подходов,  опирающихся  на  разработки  классиков  педагогики  с  современными
методиками формирования лидерских навыков является педагогически целесообразным.
Практическая направленность программы обеспечивает приобретение знаний и умений,
позволяющих  в  дальнейшем  использовать  их  как  в  процессе  обучения,  так  и  в
повседневной жизни для решения конкретных задач. 
Инвариантность  содержания  –  курс  применим  для  разных  групп  подростков,  что
достигается  обобщённостью  включённых  в  неё  знаний,  их  отбором  в  соответствии  с
уровнем развития обучающихся.
Цель: Формирование  социально  активной,  творческой  личности,  готовой  к
самостоятельной деятельности в детской организации через включение в разнообразную
содержательную индивидуальную и коллективную деятельность.
Задачи: Обучающие:  
  обучить основам организаторской деятельности;



  познакомить с основными качествами лидера;
  познакомить с основными приёмами формирования команды;
  сформировать умения и навыки по выявлению и развитию лидерских способностей,
активизации  качеств,  необходимых  для  успешной  деятельности  по  руководству  и
организации коллектива сверстников;  
  обучить приёмам и методам организации и планирования деятельности;
  сформировать умения и навыки разрешения проблем; выбора успешной стратегии в
различных ситуациях;  
  сформировать знания, умения, навыки управленческой культуры;
  способствовать приобретению личного опыта, знаний о вариантах модели  человеческих
взаимоотношений в процессе сотрудничества со сверстниками, педагогом;  
 познакомить с технологией социальной акции и проведения социальных дел;
  способствовать  приобретению  навыков  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности. 
Развивающие: 
 развивать творческие способности;
  развивать организаторские и лидерские способности обучающихся;
  развивать интеллектуальные способности, речь;
  развивать навыки умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  
 развивать  умения  взаимодействовать  с  людьми  различных  социальных  категорий,
исследовать. 
Воспитательные:  
 развивать  инициативность,  целеустремленность,  ответственность  за  себя   и
окружающих;  
 формировать навыки коммуникативного взаимодействия в социуме;
  формировать  внутреннюю  и  гражданскую  позицию  личности  по  отношению  к
окружающей действительности, к здоровому образу жизни, лидерские качества; 
 развивать социально-правовую активность;
  формировать потребность самовоспитания;
  воспитывать  гражданина  России,  способного  к  постоянному  жизненному
самосовершенствованию;  
 повышать личный статус.

Адресат программы: Программа предназначена для занятий с детьми 14-15 лет.

Продолжительность занятий: занятия проходят 1 раз в неделю, общее количество занятий
в год – 34 часа. 

Формы организации образовательного процесса: фронтальная (одновременная работа
со  всеми  обучающими),  коллективная  (организация  проблемно-поискового  или
творческого  взаимодействия  между  всеми  детьми),  индивидуально-фронтальная
(чередование  индивидуальных  и  фронтальных  форм  работы),  групповая  (организация
работы  по  группам),  коллективно-групповая  (выполнение  заданий  группами,
последующая  презентация  результатов  выполнения  заданий  и  их  обобщение),  в  парах
(организация работы по парам),  индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий,
решение проблем). 
Формы занятий – очная.  
 Теория  преподносится  в  форме  беседы,  эвристической  беседы,  виртуального
путешествия, презентации, обзора, заочной экскурсии, лекции.  
 Практические занятия проходят в форме акции, анкетирования (тесты, опросы, интервью
и  т.д.),  тематической  гостиной,  просмотра  видеофильмов  с  обсуждением,  дискуссии,



диспута,  викторины,  конференции,  конкурсов,  деловых  игр,  сюжетно-ролевых  игр,
моделирования и защиты проектов, ситуативно-ролевых игр: «крепкий орешек», «конверт
вопросов, круглых, философских столов, семинаров, слётов, фестивалей, праздников, КТД
по  разным  направлениям  деятельности,  рейдов  и  трудовых  операций,  проблемном
изложении  материала,  с  помощью  которого  обучающиеся  сами  решают  возникающие
познавательные задачи. Для проведения занятий по отдельным темам могут привлекаться
специалисты в данной области.

Ожидаемые результаты реализации программы
Предметные:
По окончанию обучения обучающиеся будут знать:
-основные  знания в области теории лидерства.
-минимум знаний и умений лидерского профиля;
- основные качества лидера; 
- основы организаторской деятельности;  
- основы волонтерской деятельности.
По окончанию обучения обучающиеся будут уметь:
-   организовывать деятельность группы в соответствии с задачей;
Метапредметные
По окончанию обучения обучающиеся будут уметь:
- определять наиболее эффективные способы достижения результата.
-  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
-  самостоятельно  ставить  цели,  планировать  пути  их  достижения,  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-  владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-  пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  различным  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей.
Личностные
По окончанию обучения обучающиеся будут иметь:
- осознание возможностей самореализации;
-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры;
-правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;
- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность
в приоритете общечеловеческих ценностей;
-  знания правил вежливого поведения, культуры речи.
будет сформировано:
- уважительное отношение к иному мнению, готовность  и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
- стремление к участию в общественной деятельности;
- развиты творческие и коммуникативные способности.
 

Содержание  программы «Алые паруса»
Разделы:
I. Учусь понимать себя и других (4 часа)
1. Первый закон лидера.
2. Самопрезентация. Самооценка.
3. Игры на знакомство.
Теория:  знакомство  с  группой.  Правила  техники  безопасности.  Ознакомление  с
программой. 



Практика: игры на знакомство («Я самый, самый», «Я лидер», «Снежный ком»
II. Стили работы лидера (4 часа)
1. Стили работы лидера.
2. Игры, упражнения разминки.
3. Тренинг
Теория:  понятие  «Лидер»,  основные  качества  лидера.  Формальный  и  неформальный
лидер.  Целостность  личности  и  комплексность  свойств  лидера.  Структура  личности
лидера.  Типы лидеров:  лидер  –  созидатель,  лидер  –  разрушитель,  лидер  –  инициатор,
лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя. 
Практика:  практикумы  «Чемодан  лидера»,  «Кто  я?»,  «Голосуй  за  меня».  Рефлексия.
Задание «Портрет лидера» соц. проектирование. 
III. Организаторская техника (7 часов)
1. Лидер и порядок.
2. Публичное выступление.
3. Техника речи.
4. Упражнения для тренировки основных органов речи.
Теория: организаторская техника, как форма организации поведения лидера, средство его
успешной  деятельности,  совокупность  способов  достижения  цели.  Готовность  стать
лидером.  Правила  руководства.  Понятие  «стиль  работы  лидера»,  его  виды.  Принципы
организаторской деятельности.  Качества,  которыми должен обладать лидер: ораторское
искусство,  владение  методами  убеждения,  умение  принимать  решение,  сформировать
команду.  Практика:  деловая  игра  «Выборы»,  тест  по  выявлению  организаторских
способностей.  Комплекс  ролевых  упражнений,  игры  на  взаимодействие  и  сплочение.
Практикум «Я и мы, Кто я?». Планирование. Тестирование. Методы выявления лидеров,
активизации лидерских качеств. Игры на сплочение коллектива. Рефлексия. 
IV. Основы публичного выступления (5 часов)
1. Типы выступлений.
2. Мимика, жесты, интонация.
3.  Упражнения  на  развитие  свободы  и  выразительности  телодвижений,  исправление
осанки.
Теория: основы публичного выступления, ораторское искусство, культура речи, основы
актерского  мастерства.  Ораторское  мастерство.  Принципы,  правила  публичного
выступления;  структура  выступления.  Знакомство  с  видами  публичного  выступления.
Основные  принципы,  правила  публичного  выступления.  Правила  подготовки  к
выступлению.  Требования  к  внешнему  виду  выступающего.  Приёмы  установления
контакта со слушателем. Техника речи. Органы речи, речевой аппарат. 
Практика:  упражнения для тренировки основных органов речи,  для разогрева речевого
аппарата. Упражнения «Учимся говорить», «Иван Иванович», «Репортер». Рефлексия. 
V. Лидер и его команда (4 часа)
1. Правила работы с командой.
2. Упражнения на развитие умения сотрудничать с коллективом и каждым его членом.
Теория: основные приемы формирования команды. Уровни развития коллектива. Группы
и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и неформальная структуры
коллектива,  их  взаимодействие.  Способы  сплочения  коллектива.  Стили  работы
организатора,  этапы  работы  организатора  по  налаживанию  жизнедеятельности
небольшого детского (подросткового) коллектива, алгоритм создания и реализации КТД.
Практика: игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование и доверие: «Без
командира»,  «Смысл  моего  имени»,  «Веселый  счет»,  «Вавилонская  башня»,  «Кто
быстрее».  Лидерство  в  детской  организации.  Упражнения  «Говорящие  руки».  «Если
команда,  то  это..».  Деловая  игра  «Педагогический  театр»,  тренинги  межличностного
общения, ситуативноролевая игра «Необитаемый остров», тренинг «Пещера Алладина»,
деловая экономическая игра «Город». Рефлексия.



VI. Ключи к успеху (4 часа)
1. Портрет лидера.
2. Игры на сплочение команды.
Теория:  типы  лидерства.  Стили  руководства.  Коммуникативные  и  организаторские
способности лидера. Как я могу вести за собой. Навыки убеждения, принятие решений.
Мотивация командной работы. 
Практика: упражнения: «Ассоциация со встречей», «Волшебная рука», «Придумай свой
мем»,  «Вертушка  жалобщиков»,  «Зомби»,  «Контрабандисты»,  «Автобус».  Ролевая игра
«Маклер», «Ромашка». Рефлексия.
VII. Школа общения (4 часа)
1. Виды общения и правила общения.
2. Конфликт. Конфликтные ситуации.
3. Правила ведения диалога.
Теория:  понятие  «общение»,  «собеседник».  Виды  и  функции  общения.  Вербальное  и
невербальное общение. Овладение способами эффективного общения. Общение в группе.
Коммуникативные умения и навыки. Основные каналы общения. Позы и жесты. Походка.
Межличностное пространство. Знание основных терминов. Невербальная коммуникация.
Межличностное общение. Коммуникативные навыки. Интонация. Темп и громкость речи.
Форма изложения.  Различные состояния  «Я».  Эго-состояние  «Родитель».  Эгосостояние
«Взрослый». Эго-состояние «Ребенок». 
Практика:  беседа,  практическая  работа  в  группах.  Игры на  взаимодействие  сплочение
команды.  Упражнение  «Коллаж».  Анализ  ситуаций.  Упражнения  «Продемонстрируй
состояние»,  «передай  чувство»,  «Монета».  Упражнения:  «Двенадцать  Я»,  «Согласие».
Схема  Томаса  А.  Харриса.  Тест  «Три  Я».  Анализ  ситуаций.  Ролевые  игры  на  эго-
состояния. Рефлексия.
VIII. Генератор идей (2 часа)
1. Верёвочный курс – игры на взаимодействие.
2. Защита проекта «Я лидер!»
Практика: Лидерская конференция. Итоговое анкетирование «Лидер ли ты?». Рефлексия.

Тематическое планирование

№п/п Тема Практическая часть Кол-во
часов

I. Учусь понимать себя и других (4 часа)

1 Первый закон лидера. 1

2 Самопрезентация. Чемодан  лидера»,  «Кто  я?»,
«Голосуй  за  меня».  Рефлексия.
Задание «Портрет лидера»

2

3 Самооценка. 1

II. Стили работы лидера (4 часа)

4 Стили работы лидера. Задание  «Портрет  лидера»  соц.
проектирование. 

1

5 Игры, упражнения разминки. Практикумы  «Чемодан  лидера»,
«Кто  я?»,  «Голосуй  за  меня».

2



Рефлексия. 

6 Тренинг 1

III. Организаторская техника (7 часов)

7 Лидер и порядок. Игры  и  упражнения  на
командообразование  и  доверие:
«Без  командира»,  «Смысл  моего
имени»,  «Веселый  счет»,
«Вавилонская  башня»,  «Кто
быстрее».  Лидерство  в  детской
организации. 

1

8 Публичное выступление. Деловая  игра  «Педагогический
театр»,  тренинги  межличностного
общения,  ситуативноролевая  игра
«Необитаемый  остров»,  тренинг
«Пещера Алладина».

2

9 Техника речи. 2

10 Упражнения  для  тренировки
основных органов речи.

2

IV. Основы публичного выступления (5 часов)

11 Типы выступлений. Практика:  упражнения  для
тренировки основных органов речи,
для  разогрева  речевого  аппарата.
Упражнения  «Учимся  говорить»,
«Иван  Иванович»,  «Репортер».
Рефлексия. 

1

12 Мимика, жесты, интонация. Упражнения  «Учимся  говорить»,
«Иван  Иванович»,  «Репортер».
Рефлексия. 

2

13 Упражнения  на  развитие  свободы и
выразительности  телодвижений,
исправление осанки.

2

V. Лидер и его команда (4 часа)

14 Правила работы с командой. Игры  и  упражнения  на
командообразование  и  доверие:
«Без  командира»,  «Смысл  моего
имени»,  «Веселый  счет»,
«Вавилонская  башня»,  «Кто
быстрее».  Лидерство  в  детской
организации. 

2



15 Упражнения  на  развитие  умения
сотрудничать  с  коллективом  и
каждым его членом.

Деловая  игра  «Педагогический
театр»,  тренинги  межличностного
общения,  ситуативноролевая  игра
«Необитаемый  остров»,  тренинг
«Пещера  Алладина»,  деловая
экономическая  игра  «Город».
Рефлексия.

2

VI. Ключи к успеху (4 часа)

16 Портрет лидера.  Упражнения:  «Вертушка
жалобщиков»,  «Зомби»,
«Контрабандисты»,  «Автобус».
Ролевая  игра  «Маклер»,
«Ромашка». Рефлексия.

2

17 Игры на сплочение команды. Упражнения:  «Вертушка
жалобщиков»,  «Зомби»,
«Контрабандисты»,  «Автобус».
Ролевая  игра  «Маклер»,
«Ромашка». Рефлексия.

2

VII. Школа общения (4 часа)

18 Виды общения и правила общения. Упражнения  «Продемонстрируй
состояние»,  «передай  чувство»,
«Монета». 

2

19 Конфликт. Конфликтные ситуации. Беседа,  практическая  работа  в
группах.  Игры  на  взаимодействие
сплочение команды. 

1

20
Правила ведения диалога.

Упражнения:  «Двенадцать  Я»,
«Согласие».  Схема  Томаса  А.
Харриса.  Тест  «Три  Я».  Анализ
ситуаций. Ролевые игры на эго

1

VIII. Генератор идей (2 часа)

21 Верёвочный  курс  –  игры  на
взаимодействие.

Лидерская конференция. 1

22 Защита проекта «Я лидер!» Итоговое анкетирование «Лидер ли
ты?». Рефлексия.

1

Материально-техническая база:
Кабинет  №  16  для  занятий,  музей,  ноутбук,  проектор,  интерактивная  панель,
персональные ноутбуки.
Перечень дидактических материалов:
- опросники (тесты);
-тематические презентации;
- раздаточные материалы (к играм, дискуссиям, тренингам);
- инструкции к проектам;



-технологические карты к КТД.





Пояснительная записка

Программа  «Баскетбол»  создана  для  обучающихся,  посещающих  занятия  в  группах

дополнительного образования МБОУ СШ № 68 г. Архангельска.

Актуальность программы  в  приобщении  школьников  к  здоровому  образу  жизни,  в

профилактике  асоциального  поведения,  в  создании  условий  для  профессионального

самоопределения,  творческой  самореализации  личности  ребенка,  укреплении

психического и физического здоровья детей.

Новизна  программы «Баскетбол» в том, что она учитывает специфику дополнительного

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта,

предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться

баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел «баскетбол»

в школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего

подхода к воспитанию гармоничного человека.

С  каждым  годом  учебные  нагрузки  в  школах  возрастают,  а  возможности  активного

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном

зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми.

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, в которой

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).

Посредством баскетбола достигается высокая двигательная активность большой группы

детей,  также  есть  возможность  легко  дозировать  нагрузку  с  учетом  возраста,  пола  и

подготовленности определенной группы, охватывая на начальном этапе 15-20 человек.

В  холодное  время  года  дети  любят  собираться  в  светлом  спортзале  не  только  для

спортивных  тренировок,  но  и  для  общения  со  сверстниками,  интересно  проводят

свободное время и в выходные дни, не ищут развлечений на улице, а также приобщают

родителей для поддержки на соревнованиях.

Педагогическая целесообразность. Баскетбол как и многие другие виды спорта, требует

постепенного  многолетнего  перехода  от  простого  к  сложному.  2-летний  период

программы позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя их по

физическим  данным  и  подготовленности.  Баскетбол  позволяет  решить  проблему

занятости  у  детей  свободного  времени,  пробуждение  интереса  к  определенному  виду

спорта.  Практика  показывает  эффективность  ранней  подготовки  учащихся  для



формирования  полноценного  коллектива  единомышленников  и  успешной  работы  на

последующих этапах.

Цель  программы:  овладение  способами  оздоровления  и  укрепления  организма

обучающихся посредством занятий баскетболом

Задачи первого года обучения

1. Обучающие задачи:

- Обучение техники приемов и передач мяча в парах.

- Обучение основными приемами техники и тактики игры.

- Обучение ведению мяча.

2. Развивающие задачи:

- Формирование навыков сотрудничества в тренировочных, игровых ситуациях

- Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации

и гибкости;

- Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области

физической культуры для самостоятельного использования их в повседневной жизни.

3. Воспитательные задачи:

- Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом;

- Воспитание моральных и волевых качеств;

- Развитие чувства коллективизма.

Возраст занимающихся по программе: 10-16 лет. 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения.  

Продолжительность обучения: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Программой предусмотрены занятия в спортивном зале и на открытой площадке: учебная

игра,  матчевые встречи, соревнования. 

Форма  проведения  занятий:  групповая  с  организацией  индивидуальных  форм  работы

внутри группы, в парах, подгрупповая.

Ожидаемые результаты  первого года обучения:

Предметные результаты освоения физической культуры:

формирование знаний о баскетболе и его роли в укреплении здоровья;

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

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового

образа жизни;

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий



физической  культурой,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  к  учащимся,

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической

подготовленности;

умение оказывать помощь учащимися при освоении новых двигательных действий,

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и

соревнований.

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и

физической подготовке в полном объеме.

Метапредметные результаты освоения физической культуры:

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и

умений  в  познавательной  и  предметно-практической  деятельности.  Приобретенные  на

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением

программного  материала  других  образовательных  дисциплин,  универсальные

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

в реальной повседневной жизни учащихся.

-Регулятивные УУД:

-Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;

- Проговаривать последовательность действий во время занятий;

-Учиться работать по определенному алгоритму;

-Адекватно воспринимать оценку учителя.

-Познавательные УУД:

-Уметь делать выводы в результате совместной работы учителя и учащихся;

-Определять наиболее эффективные способы достижения результата;

-Активно включаться в процесс по выполнению заданий;

-Выражать творческое отношение к выполнению заданий.

-Коммуникативные УУД:

-Умение оформлять свои мысли в устной форме;

-Слушать и понимать речь других;

-Учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли;

-Участвовать в коллективном обсуждении.

Личностные результаты освоения предмета физической культуры:



воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;

в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учеFтом устойчивых познавательных

интересов;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и

других видов деятельности.

Реализация программы «Баскетбол – путь к здоровью» это не только овладение техникой

и тактикой игры, но и воспитание качеств личности:

- мгновенно оценивать обстановку;

- действовать инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации;

-проявления высокой самостоятельности;

- умение управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями;

-умение работать в группе и подчинять свои интересы коллективу, что способствует

социализации уч-ся.

По окончании первого года обучения учащиеся должны

знать:

− основы истории развития баскетбола в России;

− сведения о строении и функциях организма человека;

− правила игры в баскетбол;

− особенности развития физических способностей на занятиях.

уметь:

− выполнять бег 30 м на время.

− выполнять прыжок в длину с места.

− выполнять кросс без учета времени.

− выполнять поднимание туловища за 30 сек.

− выполнять бег 30 м /5х6/

− выполнять ведение мяча в движении шагом.

− выполнять броски мяча.

 Формы контроля освоения образовательной программы



- Текущий: наблюдение, тестирование, учебная игра.

- Итоговый: учебная игра, соревнования.

     Учебно-тематический план первого года обучения 2021/2022 учебный год

№
п/
п

Программный материал Всего Количество часов 

часов 
теория практика 

1 Теоретические сведения 11                      8                       3

2 Обучение  техники  и  тактики  навыков
учащихся

89 2 87

3 Общефизическая подготовка 11 1 10

4 Специально физическая  подготовка 12 1 11

5 Совершенствование тактики и техники игры в
баскетбол при помощи двусторонней игры

21 1 20

6 Итого 102 13 89

                              Содержание программы первого года обучения

                         КАЛЕНДАРНО  –  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2021/2022 

№
п/п

Тема занятия Кол-
во
часов

Знать Уметь Дата
проведения
план

Дата
проведения
факт

1 Техника
безопасности.
Баскетбол-
история
развития.
Контрольные
испытания.

2 Повороты,
разновидность
ходьбы,  бега,
упр.  на  осанку.
Подвижные
игры.

Применять  правила  подбора
одежды  для  занятий
баскетболом.
моделировать  технику
действий  и  приемов
баскетболиста.
соблюдать  правила
безопасности.

04.09.

2 Техника
перемещения;
ловли, передач и
ведения  мяча  на
месте

2 технику  бега
боком  вперед,
спиной  вперед,
ловли  и
передачи  мяча
на  месте,
ведения  мяча  на
месте

выполнять  изучаемые
упражнения

06.09.

3 Техника
передачи  одной
рукой от плеча

2 технику  передач
двумя руками от
груди,  одной
рукой  от  плеча,
поворотов  на
месте,  ведение
мяча в движении

выполнять  изучаемые
упражнения,  применять  в
эстафете

11.09.

4 Передача  двумя
руками  над
головой

2 технику  передач
двумя  руками
над головой

выполнять  передачи  одной  и
двумя  руками  ,  повороты  на
месте с мячом с последующим
ведением  в  движении,
передачи от груди 

13.09.



5 Техника  передач
двумя  руками  в
движении

2 технику  передач
двумя  руками  в
движении;
правила игры

выполнять  перемещение  с
заданием,  передачи  двумя
руками  в  движении,  броски
одной  рукой  с  места;
применять изучаемые приемы
в игре «борьба за мяч»

18.09.

6 Техника  броска
после  ведения
мяча

2 технику  броска
после ведения

выполнять  перемещение  в
защитной стойке, передачи во
встречном  движении,
передачи  после  поворотов  на
месте;  применять  изучаемые
приемы в учебной игре 

20.09.

7 Техника
поворотам  в
движении

2 технику
поворотам  в
движении

выполнять  перемещение,
передачи  во  встречном
движении,  броски  после
ведения,  применять
изучаемые приемы в учебной
игре на одной половине

02.10

8 Техника  ловли
мяча,
отскочившего  от
щита

2 технику  ловли
мяча,
отскочившего от
щита

выполнять  перемещение  в
игре,  изучаемый  прием,
передачи в движении, броски
с места, применять изучаемые
приемы  в  учебной  игре  по
всей площадке

04.10

9 Техника броскам
в  движении
после  ловли
мяча

2 технику броска в
движении  после
ловли мяча

выполнять  ловлю  мяча,
отскочившего от щита, броски
в движении после ловли мяча,
броски  с  места,  передачи
после  ведения,  штрафные
броски; применять изучаемые
приемы  в  учебной  игре  по
всей площадке

09.10

10 Техника броскам
в прыжке с места

2 технику броскам
в  прыжке  с
места

выполнять броски в движении
после ловли мяча,  изучаемый
прием, передачи с отскоком от
земли,  штрафные  броски;
применять изучаемые приемы
в  учебной  игре  по  всей
площадке

11.10

11 Техника  передач
одной  рукой
сбоку  и  одной
рукой в прыжке

2 технику  передач
одной  рукой
сбоку  и  одной
рукой в прыжке

выполнять броски в прыжке с
места,  изучаемые  приемы,
броски  в  движении,  ведение
мяча  с  обводкой  предметов;
учебная игра 

16.10

12 Техника  передач
на  месте  и  в
движении,
бросков  в
прыжке  после
ведения мяча

2 технику  передач
на  месте  и  в
движении,
бросков  в
прыжке  после
ведения мяча

выполнять передачи в парах, в
тройках,  броски  в  прыжке
после ведения мяча, передачи
одной  рукой  в  прыжке  с
поворотом на 180*, ведение с
обводкой  линий  штрафного
броска;  применять  изучаемые
приемы в учебной игре

18.10

13 Учет  по
технической
подготовке

2 технику
зачетных
упражнений

выполнять  на  результат:
штрафные  броски,  броски  в
прыжке  с  места,  обводка
области  штрафного  броска;
применять изучаемые приемы

23.10



в учебной игре 
14 Техника  передач

и  бросков  в
движении; опеки
игрока без мяча

2 техники  передач
и  бросков  в
движении; опеки
игрока без мяча

выполнять  изучаемые
приемы, ловли мяча в прыжке,
броски  в  прыжке  после
поворотов;  применять
изучаемые приемы в учебной
игре

25.10

15 Техника  ведения
и  передач  в
движении

2 технику  ведения
и  передач  в
движении

выполнять  изучаемые
приемы, взаимодействие 2 х 2,
бросок;  применять изучаемые
приемы в учебной игре

30.10

16 Техника  передач
одной  рукой  с
поворотом  и
отвлекающим
действиям  на
передачу

2 технику  передач
одной  рукой  с
поворотом  и
отвлекающим
действиям  на
передачу

выполнять  изучаемые
приемы,  взаимодействие  с
центровым игроком, броски в
движении;  применять
изучаемые приемы в учебной
игре

02.11

17 Техника
отвлекающих
действий  на
передачу  с
последующим
проходом

2 технику
отвлекающих
действий  на
передачу  с
последующим
проходом

выполнять  изучаемый  прием,
отвлекающие  действия  на
бросок,  взаимодействие  с
центровым игроком, броски с
большого  расстояния;
применять изучаемые приемы
в учебной игре

06.11

18 Техника
отвлекающих
действий  на
бросок

2 технику
отвлекающих
действий  на
бросок

выполнять  изучаемый  прием,
перехват  мяча,
взаимодействие  с  центровым
игроком,  броски;  применять
изучаемые приемы в учебной
игре

08.11

19 Техника  передач
и  ловли  мяча
одной  рукой,
выбивание  и
вырывание

2 технику  передач
и  ловли  мяча
одной  рукой,
выбивание  и
вырывание

выполнять  изучаемые
приемы,  опеку  игрока,
нормативы на результат

13.11

20 Техника
выбивания  мяча
после ведения

2 технику
выбивания  мяча
после ведения

выполнять  изучаемые
приемы,  передачи
«убегающему  игроку»,
ведение  мяча,  броски  в
движении

15.11

21 Техника  атаки
двух
нападающих
против  одного
защитника

2 технику  атаки
двух
нападающих
против  одного
защитника

выполнять  изучаемый  прием,
ведение,  передачи,  броски
левой  рукой,  ловля  мяча,
катящегося  по  площадке,
взаимодействие 2 х 1; игра

20.11

22 Выбивания  мяча
при ведении

2 технику
изучаемых
приемов

выполнять изучаемый прием -
в  парах  выбивание  мяча  при
ведении;  атака  трех
нападающих  против  двух
защитников; броски в прыжке
с сопротивлением защитника.
Штрафные  броски.  Учебная
игра

22.11

23 Передачи  одной
рукой  с
поворотом

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи  одной  рукой  с
поворотом;  броски  двумя
руками снизу; добивание мяча
в корзину; броски в прыжке с

27.11



сопротивлением  защитника.
Учебная игра

24 Прием
нормативов  по
технической
подготовке

2 выполнять  на
результат

штрафной  бросок;  бросок  в
прыжке  с  места;  добивание
мяча  в  щит;  обводка  области
штрафного броска

29.11

25 Передачи  в
движении  в
парах

2 технику
изучаемых
приемов

повторить  выбивание  мяча
при ведении, бег с ускорением
по  одной  из  боковых  линий,
после  ускорения  –  бег  в
медленном темпе. Передачи в
движении  в  парах;  быстрый
прорыв  –  в  тройках;  ведение
мяча со сменой рук; броски с
места  –  в  парах,  игроки
соревнуются  между  собой.
Учебная игра.

04.12

26 Передачи  в
тройках  в
движении

2 технику
изучаемых
приемов

передачи  в  тройках  в
движении  (схема);  быстрый
прорыв  –  упражнения;
перехват  мяча;  штрафные
броски – 20 бросков. Учебная
игра.

27 Передачи  в
тройках  в
движении

2 технику
изучаемых
приемов

передача  в  тройках  в
движении  (схема);  быстрый
прорыв;  передачи  на  месте;
ведение  мяча  с  различной
высотой. Учебная игра.

06.12

28 Передачи  в
движении

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи  в  движении  –
упражнения; быстрый прорыв
2  х  1;  3  х  2;  борьба  за  мяч,
отскочившего  от  щита.
Учебная игра

11.12

29 Техника  борьбы
за  мяч,
отскочившего  от
щита

2 технику
изучаемых
приемов

борьба  за  мяч,  отскочившего
от  щита  –  3  х  3;  быстрый
прорыв  (схема);  передачи
через  центрового;  броски  в
прыжке с сопротивлением – в
парах; Учебная игра

13.12

30 Техника  передач
мяча

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи  мяча  –  в  парах
меняя  расстояние  между
собой;  быстрый  прорыв  при
начальном и спорном броске;
нападение  через  центрового
игрока;  выбивание  мяча;
учебная игра

18.10

31 Техника  передач
мяча,  быстрый
прорыв  после
штрафного
броска

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи  мяча  по  кругу  в
движении;  быстрый  прорыв
после  штрафного  броска;
перехват мяча с выходом из-за
спины  противника  (схема).
Учебная игра.

32 Техника  передач
в  движении,
нападение  через
центрового
игрока

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи  в  движении;
нападение  через  центрового
игрока;  броски  по  корзине  в
прыжке и с места;  штрафные
броски Учебная игра.

20.12



33 Техника
нападения  через
центрового,
входящего  в
область
штрафной
площадки

2 технику
изучаемых
приемов

Ведение  мяча  и  выбивание;
нападение  через  центрового,
входящего  в  область
штрафной площадки; заслоны;
передачи мяча Учебная игра

25.12

34 Закрепление
через
центрового,
заслоны.

2 технику
изучаемых
приемов

Броски  в  движении  с  двух
сторон;  нападение  через
центрового,  входящего  в
штрафную  площадку;
заслоны;  добивание  мяча  в
корзину; Учебная игра.

27.12

35 Техника
передач.
Разучивание
нападения
«тройкой»

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи;  нападение
«тройкой»-  подводящие
упражнения;  обводка  области
штрафного броска; добивание
мяча  в  корзину  ;  броски  со
средних расстояний в прыжке.
Учебная игра 

01.01

36 Техника
передач.
Разучивание
нападения
«тройкой»

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи;  нападение
«тройкой»-  подводящие
упражнения;  обводка  области
штрафного броска; добивание
мяча  в  корзину  ;  броски  со
средних расстояний в прыжке.
Учебная игра 

03.01

37 Прием
нормативов  по
технической
подготовке

2 выполнить  на
результат

штрафной  бросок;  бросок  в
прыжке  с  места;  добивание
мяча  в  щит;  обводка  области
штрафного броска

08.01

38 Комбинации при
вбрасывании
мяча  из-за
боковой  линии.
Заслоны.
Техника

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи  мяча  в  тройках  с
продвижением  вперед;
комбинации при вбрасывании
мяча  из-за  боковой  линии;
заслоны;  передачи  на  месте;
броски  в  прыжке  со  средних
расстояний

10.01

39 Комбинации при
вбрасывании
мяча  из-за
боковой  линии.
Заслоны.
Техника

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи  мяча  в  тройках  с
продвижением  вперед;
комбинации при вбрасывании
мяча  из-за  боковой  линии;
заслоны;  передачи  на  месте;
броски  в  прыжке  со  средних
расстояний

15.01

40 Закрепление
техники  и
тактики  в  игре,
бросков

4 технику
изучаемых
приемов

Учебная игра. Броски 17.01
22.01

41 Закрепление
техники  и
тактики  в  игре,
бросков

4 технику
изучаемых
приемов

Учебная игра. Броски 24.01
29.01

42 Закрепление
быстрого
прорыва, заслона
центровым

4 технику
изучаемых
приемов

«Салки»  мячом;  Быстрый
прорыв 2 Х 1,  3  Х 2;  заслон
центровым  игроком;
перехваты;  штрафные

31.01
05.02



игроком,
техника игры

броски .Учебная игра.

43 Закрепление
быстрого
прорыва, заслона
центровым
игроком,
техника игры

4 технику
изучаемых
приемов

«Салки»  мячом;  Быстрый
прорыв 2 Х 1,  3  Х 2;  заслон
центровым  игроком;
перехваты;  штрафные
броски.Учебная игра.

07.02
12.02

44 Техника плотной
защиты,  заслона
с  выходом  на
получение  мяча
от центрального,
техника

2 технику
изучаемых
приемов

«Салки»;  Встречная  эстафета
с  передачами  ;  заслон  с
выходом  на  получение  мяча
от  центрального;  плотная
система  защиты;  броски  в
движении  потоком  с  двух
сторон. Учебная игра

14.02

45 Техника плотной
защиты,  заслона
с  выходом  на
получение  мяча
от центрального,
техника

2 технику
изучаемых
приемов

«Салки»;  Встречная  эстафета
с  передачами  ;  заслон  с
выходом  на  получение  мяча
от  центрального;  плотная
система  защиты;  броски  в
движении  потоком  с  двух
сторон. Учебная игра

19.02

46 Техника
отвлекающих
действий  на
получении  мяча
с  последующим
проходом  по
щит,  передачи
через центрового
игрока

2 технику
изучаемых
приемов

Отвлекающие  действия  на
получение  мяча  с
последующим  проходом  под
щит;  передачи  через
центрового;  нападение  через
центрового;  выбивание  мяча
при ведении; Учебная игра

21.02

47 Техника
отвлекающих
действий  на
получении  мяча
с  последующим
проходом  по
щит,  передачи
через центрового
игрока

2 технику
изучаемых
приемов

Отвлекающие  действия  на
получение  мяча  с
последующим  проходом  под
щит;  передачи  через
центрового;  нападение  через
центрового;  выбивание  мяча
при ведении; Учебная игра

26.02

48 Техника
накрывания мяча
при  броске,
наведение
защитника  на
центрового
игрока

2 технику
изучаемых
приемов

Накрывание мяча при броске;
наведение  защитника  на
центрового  игрока  (схема);
перехваты  мяча,  адресуемого
центровому; броски в прыжке.
Учебная игра

28.02

49 Техника
накрывания мяча
при  броске,
наведение
защитника  на
центрового
игрока

2 технику
изучаемых
приемов

Накрывание мяча при броске;
наведение  защитника  на
центрового  игрока  (схема);
перехваты  мяча,  адресуемого
центровому; броски в прыжке.
Учебная игра

05.03

50 Техника  борьбы
за  мяч,
отскочившего  от

2 технику
изучаемых
приемов

Борьба  за  мяч,  отскочившего
от  щита  –  в  тройках;  опека
центрового  игрока  спереди  и

07.03



щита передачи  ему  мяча;  прием
нормативов  по  технической
подготовке; учебная игра

51 Техника  борьбы
за  мяч,
отскочившего  от
щита

2 технику
изучаемых
приемов

Борьба  за  мяч,  отскочившего
от  щита  –  в  тройках;  опека
центрового  игрока  спереди  и
передачи  ему  мяча;  прием
нормативов  по  технической
подготовке; учебная игра

12.03

52 Техника  высоко
летящего  мяча
одной  рукой,
нападение двумя
центрами  и  их
взаимодействие

2 технику
изучаемых
приемов

Ловля высоко летящего мяча;
нападение  двумя  центрами  и
их  взаимодействия
(схемы);выполнение
технических  приемов;
Учебная игра

14.03

53 Техника  высоко
летящего  мяча
одной  рукой,
нападение двумя
центрами  и  их
взаимодействие

2 технику
изучаемых
приемов

Ловля высоко летящего мяча;
нападение  двумя  центрами  и
их  взаимодействия  (схемы);
выполнение  технических
приемов; Учебная игра

19.03

54 Передача  на
максимальной
скорости,
нападение двумя
центрами

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи  на  максимальной
скорости;  нападение  двумя
центрами; штрафной бросок –
20; Учебная игра 

21.03

55 Передача  на
максимальной
скорости,
нападение двумя
центрами

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи  на  максимальной
скорости;  нападение  двумя
центрами; штрафной бросок –
20; Учебная игра 

26.03

56 Закрепление
пройденного
материала

4 технику
изучаемых
приемов

Учебная игра. ОФП. 28.03
02.04

57 Закрепление
пройденного
материала

4 технику
изучаемых
приемов

Учебная игра. ОФП. 04.04
09.04

58 Техника  ведения
на максимальной
скорости

2 технику
изучаемых
приемов

Эстафета  с  ведением  мяча;
устранение  ошибок;  плотная
опека игроков в тыловой зоне;
броски с места. Учебная игра.

11.04

59 Техника  ведения
на максимальной
скорости

2 технику
изучаемых
приемов

Эстафета  с  ведением  мяча;
устранение  ошибок;  плотная
опека игроков в тыловой зоне;
броски с места. Учебная игра.

16.04

60 Прием
нормативов  по
технической  и
специальной
подготовки

2 выполнить  на
результат

Бег челночным способом, бег
на  30  м.  с  максимальной
скоростью.

18.04

61 Техника
добивания  мяча
в корзину

2 технику
изучаемых
приемов

Добивание  мяча  в  корзину;
переключения-  подводящие
упражнения;  броски  в
движении. Учебная игра

23.04

62 Техника  передач
в  парах,
нападения

2 технику
изучаемых
приемов

Передачи в парах; нападение в
тройкой с активным заслоном;
броски  с  сопротивлением.

25.04



тройкой  с
активным
заслоном

Учебная игра

63 Техника  бросков
и  передач  в
движении 

2 технику
изучаемых
приемов

Броски  и  передачи  в
движении; плотная опека на ¾
площадки;  выбивание  мяча
стоя  на  месте;  броски  в
прыжке  со  среднего
расстояния

30.04

64 Ведения  мяча,
комбинации  при
выполнении
штрафных
бросков

2 технику
изучаемых
приемов

Ведение  мяча  в  парах;
комбинации  при  выполнении
штрафных  бросков;
освобождение  от  заслонов;
перехваты мяча; Учебная игра

02.05

65 Техника  борьбы
за  мяч,
отскочившего  от
щита

2 технику
изучаемых
приемов

Борьбы за мяч,  отскочившего
от щита выполняется на двух
щитах; зонная защита 2+1+2 и
игра против неброски с места
с расстояния 6 – 7 м. Учебная
игра

07.05

66 Броски  в
движении

2 технику
изучаемых
приемов

Броски  в  движении;  зонная
защита  3+2  (схема);  зонная
защита  2+3  (схема);
упражнение  «челнок»;
передачи  в  парах;  Учебная
игра

09.05

Контрольные испытания: 

1. Бег 30 м на скорость. Упражнение выполняется в парах на беговой дорожке с высокого

старта. 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек. Упражнение начинать из

положения сидя, ногами упираться в мат / ноги не держать/, руки за головой. По сигналу

туловище  опустить  на  мат,  голову,  лопатки  положить  на  мат.  Поднимая  туловище

локтями коснуться коленей. Стопы от пола не отрывать. 

3. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к

ней следа испытуемою при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

4. Кросс. Бег выполняется в группе без учета времени. 

5. Бег 30 м( 5х6м). На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и контрольная.

По  зрительному  сигналу  учащийся  бежит,  преодолевая  расстояние  6  м  пять  раз.  При

изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь

линию. 

6. Испытания  на  точность  передачи  в  паре.  Каждый  учащийся  выполняет   по  10

передач учитывается количественная и качественная сторона исполнения. 

                                         Контрольные нормативы для учащихся 



№ 
п/п 

Контрольные
упражнения 

девочки мальчик
и

 

1 Бег 30м с высокого
старта 
(с) 

6,0 6,2 6,5 5,7 5,9 6,1 

2 Поднятие
туловища  из
положения лежа 
за 30 с   

18 13 8 22 17 13 

3 Прыжок в длину с
места (см) 

185 165 150 190 175 160 

4 Кросс  без  учета
времени 

500 м 1000м 

5 Бег 30м  (6х5) (с) 11.8 12,1 12,4 11,5 11,8 12.0 

Методическое  обеспечение образовательной  программы

На занятиях  используются:  газета  «Советский  спорт»,  журнал  Физкультура  и  спорт»,

видеодиски с лучшими баскетбольными матчами.

Материально-техническое обеспечение

Для  реализации  программы  необходимо:  баскетбольные  кольца,  мячи  баскетбольные,

гимнастические маты, скакалки, мячи набивные, аптечка, свисток.  

                                                 План воспитательной работы

№п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения
1 Инструктаж  по  технике

безопасности 04.09 Спортивный зал
2 Беседа  «Перспективы

выступлений  российских
баскетбольных  команд  в
еврокубках»

ноябрь Спортивный зал

3 Посещение  региональных
соревнований  по  баскетболу
«Рождественский кубок»

январь Спортивный зал

4 Повторный  инструктаж  по
технике безопасности 13.01. Спортивный зал

5 Посещение  региональных
соревнований по баскетболу          май Спортивный зал

                                   Участие учащихся в массовых мероприятиях

№п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения
  
1

Кубок района по баскетболу среди
учащихся ноябрь Спортивный зал

2 Первенство района по баскетболу
среди юношей и девушек декабрь

Спортивный зал

  
3

Рождественский  турнир  по
баскетболу  среди  смешанных
команд

январь Спортивный зал

  Участие  в  областных  зональных



4 соревнованиях  по  баскетболу
среди юношей и девушек в зачёт
областной спартакиады учащихся

март Спортивный зал

 
5

Турнир  по  баскетболу  среди
учащихся «Кубок Победы» май Спортивный зал

                                        Взаимодействие с родителями

№п/п Форма
взаимодействия

Тема Дата

1 Индивидуальная
беседа 

Требования  к
учащимся  на
занятиях  по
баскетболу

сентябрь

2 Анкетирование
родителей

«Отношение ребёнка
к  занятиям  по
баскетболу»

январь

3 Соревнование Товарищеская
встреча  по
баскетболу  между
учащимися  и
родителями

март





Пояснительная записка

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Биологические
закономерности  в  природе»  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании  Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. №145- ФЗ, от
06.04.2015 г. №68 – ФЗ, от 19.12.2016 г.  от 26.07.2019 г. N 232-ФЗ).
2. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р «
Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
3. Плана реализации концепции развития дополнительного образования детей.
4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
N  189  (ред.  от  22.05.2019)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10»  (Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях).  Вместе  с  «СанПиН  2.4.2.2821-10»(Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  организациях;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы). Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993.
5. Письма  МОиН  РФ  от  14.12.2015  N  09-3564  «О  внеурочной  деятельности  и
реализации дополнительных общеобразовательных  программ».
6. Приказа  МОиН РФ  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным общеобразовательным программам»
от 9.10 2018 г. № 196.
7. «Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» (Москва, 2015 г.).
8. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н
«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования
детей и взрослых».
9.  Устава МБОУ «СШ № 68» г. Архангельска.
10.  Положения о  дополнительном образовании обучающихся МБОУ «СШ № 68» г.
Архангельска.

Направленность программы: естественно-научная.

Актуальность программы: Профильное биологическое образование должно обеспечить
выпускникам высокую биологическую  грамотность,  которая  необходима  специалистам
многих  современных  отраслей  производства,  здравоохранения,  сельского  хозяйства,  а
также  необходимо  для  успешной  сдачи  выпускного  экзамена  по  биологии  за  курс
основной школы.
Программа  направлена  на  формирование  основ  экологической  культуры,  которая
выражается  в  гуманно-ценностном  отношении  к  природе,  основными  проявлениями
которого служат: доброжелательность к живым существам, эмоциональная отзывчивость,
интерес  к  природным  объектам,  стремление  осуществлять  с  ними  позитивные
взаимодействия,  учитывая  их  особенности  как  живых  существ,  желание  и  умение
заботится о живом.
Программа  выполняет  важную  социальную  функцию,  помогая  детям  через  активное
познание  окружающего  мира  войти  в  новые  современные  социально-экономические
отношения,  и,  преодолевая  негативные  проявления,  получить  опыт  здорового  образа
жизни.
На  занятиях  учащиеся  узнают  о  реальных  экологических  проблемах,  вставших  перед
людьми:  защита  неживой  природы  и  почв  от  загрязнения,  разрушения  и  истощения,
сохранение многообразие видов организмов, охрана природы, как необходимое условие



сохранение здоровья людей. Дети получают представления о заповедниках как одно из
важнейших форм охраны природы.
У  детей  занимающихся  в  кружке  формируется  экологическая  культура,  которая
выражается  в  гуманно-ценностном  отношении  к  природе,  основными  проявлениями
которого служат: доброжелательность к живым существам, эмоциональная отзывчивость;
интерес  к  природным  объектам;  стремление  осуществлять  с  ними  позитивные
взаимодействия,  учитывая  их  особенности  как  живых  существ;  желание  и  умение
заботится о живом. Дети узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед
людьми:  защита  неживой  природы  и  почв  от  загрязнения,  разрушения  и  истощения,
сохранение многообразие видов организмов, охрана природы, как необходимое условие
сохранение здоровья людей. Дети получают представления о заповедниках как одно из
важнейших форм охраны природы.
Данная  программа  выполняет  важную  социальную  функцию,  помогая  детям  через
активное  познание  окружающего  мира  войти  в  новые  современные   социально-
экономические  отношения,  и,  преодолевая  негативные  проявления,  получить  опыт
здорового  образа  жизни.   Ее  социальная  направленность  выражается  в  формировании
экологизированного мировоззрения, разумных взаимоотношений человека с социумом и
природой, а также в широкой начальной профессиональной ориентации.
Цель программы:
Формирование осознанного отношения детей  к природе, экологической культуры, любви
к природе родного края.
Задачи программы:
Обучающие задачи:
 научить видеть и понимать красоту живой природы;
 сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения;
 расширить знания  по зоологии, познакомить детей с условиями жизни животных в
естественных  условиях  и  в  уголке  живой  природы,  с  охраняемыми  животными,
вошедшими в красную книгу;
 познакомить детей с окружающим растительным миром, ролью растений в жизни
людей, с разнообразием  цветочно-декоративных растений занесенными в красную книгу;
 познакомить  детей  с  существующими  в  природе  взаимосвязями  растений,
животных и человека;
 познакомить детей с технологией изготовления поделок из природного материала.
Воспитательные задачи:
 воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества:  любовь к людям и
природе, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам;
 воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде;
 воспитывать  у  детей  своевременное,  аккуратное  и  тщательное  выполнение  и
соблюдение всех правил ТБ в кружке.
Развивающие задачи:
 развивать потребности общения с природой;
 развивать эмоционально доброжелательное отношение   к растениям и животным,
нравственные и эстетические чувства;
 развивать умение воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и
познавательного интереса;
 развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой.

Программа рассчитана на 1 год обучения, 34 часа.
На учащихся 15-17 лет. 

Прогнозируемые результаты и способы их:
Обучающиеся должны знать:



 правила ТБ в кружке.
 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе;
 условия  жизни  животных  в  естественных  условиях,  уголке  живой  природы  и
животных, вошедших в красную книгу;
 роль растений в жизни людей,
 дикорастущие растения нашей местности, занесенные в красную книгу;
 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека;
 технологию изготовления поделок из природного материала.
Обучающиеся должны уметь:
 видеть и понимать красоту живой природы;
 воспринимать  окружающий мир  посредством  органов  чувств  и  познавательного
интереса;
 проводить самостоятельно наблюдения в природе и вести дневник наблюдений;
 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали;
 сравнивать  природные объекты  и  находить  в  них  существенные  отличительные
признаки;
 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по
определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа;
 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре,  истории и великих
людях, о достопримечательностях малой Родины;
 оказывать первую помощь при обморожении, ожогах, солнечном ударе, ушибах и
ссадинах;
 принимать правильные решения в экстремальных ситуациях (пожаре, бедствии и
т.д.).
Итогом  воспитательной  работы  по  программе  является  степень  сформированности
качеств личности:
 любовь к людям и природе;
 ответственное отношение к окружающей среде;
 доброжелательность к живым существам;
 стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам;
 доброта,  взаимопонимание,  милосердие,  вера  в  созидательные  способности
человека, культура общения, интеллигентность как высшая мера воспитанности;
 стремление  преодолевать  трудности,  добиваться  успешного  достижения
поставленных целей.
 
Диагностика
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: проекты,
конференции, анкетирование, контрольные работы, тесты, викторины, семинары.
Итоговый контроль носит более специализированный характер.
Контроль  позволяет  определить  степень  эффективности  обучения  по  программе,
проанализировать  результаты,  внести коррективы в учебный процесс,  позволяет детям,
родителям,  педагогам  увидеть  результаты  своего  труда,  создает  благоприятный
психологический климат в коллективе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение (2 часа)

Что изучает биология?  Цели, задачи и направления работы кружка.

Практические занятия:

Создание «Стенда природы родного края»



Тема 1. Взаимосвязи в природе (6 часов)

Осенние явления в  жизни природы.  Листопад,  его  значение  для растений.  Писатели  и

поэты о красоте осени. Народный календарь. Народные приметы, связанные с поведением

живых организмов.

Практические занятия:

Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам – вторую жизнь!»

Экологическая викторина «Знаешь ли ты природу?»

Экскурсии:

«Золотая волшебница Осень». Сбор природного материала

Тема 2. Природа в жизни человека (5 часов)

30 ноября – Всемирный день домашних животных. Наши питомцы, их повадки. Уход за

ними.  Путешествие  на  родину  комнатных  растений.  Правила  посадки,  размножения

комнатных растений, уход за ними. Цветы в легендах и мифах

Практические занятия:

Путешествие на родину комнатных растений

Составление памяток за растениями в классной комнате

Оформление плаката «Цветок имени»

Экскурсии:

1. Зимующие птицы. Акция «Накормим птиц!»

Тема 3. Уникальный мир живой природы (9 часов)

Живые барометры в растительном и животном мире. Растения – хищники. Сон растений.

Растения – подушки. Память растений. Растения – обереги. Лекарственные растения, их

значение в жизни человека. Фитотерапия в борьбе с болезнями. Растения – первоцветы.

Ягоды, грибы и мы. Пищевые отравления грибами, растениями. Симптомы отравления.

Основные правила (рекомендации) сбора грибов.

Практические занятия:

В гостях у Флоры

В гостях у Фауны

Тема 4. Охрана природы (8 часов)

Рациональное  природопользование.  Природные  ресурсы:  возобновляемые  и

невозобновляемые.  Альтернативные  источники  энергии.  Озоновый  слой,  кислотные

дожди,  смог,  парниковый  эффект.  Бытовые  отходы  и  их  утилизация.  Вторичное

использование предметов быта

Практические занятия:

Кинолекторий «Альтернативные источники энергии»



Подготовка материалов для газеты «Сохраним первоцветы!»

Тема 6. «Зелёными» тропами (5 часов)

Экологические  экскурсии  и  их  виды.  Экологическая  тропа  и  правила  её  составления.

Оформление паспорта экологической тропы

Практические занятия:

Составление экологической тропы нашей школы

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дат
а

Тема Элементы
содержани

я

Характер
истика

деятельно
сти

учащихся

Познава
тельные

УУД

Регуляти
вные
УУД

Коммуника
тивные

УУД

Личност
ные УУД

Введен
ие (2
часа)

1 Что 
изучает 
биология?

Цели, 
задачи и 
направлени
я работы 
кружка

Изучение 
понятия 
«Биология
». 
Определен
ие целей и
задач 
кружка.

Самосто
ятельное
выделен
ие и 
формули
рование 
познават
ельной 
цели. 
Осознан
ное и 
произвол
ьное 
построен
ие 
речевого
высказы
вания в 
устной и 
письмен
ной 
форме

Остановк
а учебной
задачи на 
основе 
того, что 
уже 
известно 
и освоено
учащимис
я, и того, 
что еще 
предстоит
узнать

Постановка 
вопросов — 
инициативн
ое 
сотрудничес
тво в поиске
и сборе 
информации
.

Положите
льное 
отношени
е к 
учению, к
познавате
льной 
деятельно
сти, 
желание 
приобрет
ать новые
знания

2 Практичес
кое 
занятие. С
оздание 
стенда 
«Стенда 
природы 
родного 
края»

Оформлени
е уголка 
природы 
родного 
края

Сбор 
информац
ии и 
материала 
для уголка
природы 
родного 
края

Поиск и 
выделен
ие 
необход
имой 
информа
ции; 
примене
ние 

Предполо
жение о 
том, 
какой 
результат 
получитс
я в конце 
работы

 Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог; 
участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении 

Осознава
ть свои 
трудност
и и 
стремитьс
я к их 
преодоле
нию, 
осваивать



методов 
информа
ционног
о поиска,
в том 
числе с 
помощь
ю 
компьют
ерных 
средств

проблем. новые 
виды 
деятельно
сти

Тема 1.
Взаимо
связи в
природ

е (6
часов)

3 Осенние 
явления в 
жизни 
природы.

Листопад, 
его 
значение 
для 
растений. 
Писатели и 
поэты о 
красоте 
осени. 
Значения 
листопада 
для 
природы

Отвечают 
на 
вопросы 
учителя. 
Изучают 
значение 
листопада.
Создание 
схемы « 
Листопад»

Устанавл
ивать 
причинн
о- 
следстве
нные 
связи 
строения
организм
ов и 
среды их
обитания
.

Выделять
и 
осознават
ь то, что 
уже 
усвоено и
что ещё 
подлежит
усвоению
. Ставить 
учебную 
задачу.

Использоват
ь 
адекватные 
языковые 
средства для
отображени
я своих 
чувств, 
мыслей и 
побуждений
.

Готовнос
ть к 
самообра
зованию, 
самовосп
итанию

4 Экскурсия
. Золотая 
волшебни
ца Осень. 
Сбор 
природног
о 
материала

Особенност
и природы 
в осенний 
период

Собирают 
растения 
для 
создания 
гербария. 
Фиксирую
т 
встретивш
ихся 
животных

Самосто
ятельное
выделен
ие и 
формули
рование 
познават
ельной 
цели

Способно
сть к 
мобилиза
ции сил и 
энергии, 
волевому 
усилию 
— к 
выбору в 
ситуации 
мотиваци
онного 
конфликт
а.

Постановка 
вопросов — 
инициативн
ое 
сотрудничес
тво в поиске
и сборе 
информации

Этическо
го 
оцениван
ия 
усваивае
мого 
содержан
ия

5 Народные
приметы, 
связанные
с 
поведение
м живых 
организмо

Народный 
фольклор, 
связанный 
с 
животными
. 
Пословицы

Сбор 
народного
творчеств
а в 
различных
источника
х 

Умение 
осознанн
о и 
произвол
ьно 
строить 
речевое 

Умение с 
достаточн
ой 
полнотой 
и 
точность
ю 

 Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог; 
участвовать 
в 
коллективно

Осознава
ть свои 
трудност
и и 
стремитьс
я к их 
преодоле



в , 
поговорки, 
сказания

информац
ии

высказы
вание в 
устной и 
письмен
ной 
формах;

выражать 
свои 
мысли в 
соответст
вии с 
задачами 
и 
условиям
и 
коммуник
ации

м 
обсуждении 
проблем.

нию, 
осваивать
новые 
виды 
деятельно
сти

6 15 ноября 
– День 
вторичной
переработ
ки

Выброс 
мусора. 
История 
праздника. 
Значение 
мусора для 
окружающе
й среды

Изучение 
истории 
вторичной
переработ
ки мусора.
Создание 
схемы 
вторичная
переработ
ка мусора.

Использ
овать 
приемы 
работы с
информа
цией: 
поиск и 
отбор 
источник
ов 
необход
имой 
информа
ции, 
системат
изация 
информа
ции.

Выполнят
ь задания 
в 
соответст
вии с 
поставлен
ной 
целью.
Принимат
ь 
учебную 
задачу;

Строить 
сообщения в
соответстви
и с учебной 
задачей, 
использоват
ь речевые 
средства для
дискуссии и 
аргументаци
и своей 
позиции.

Проявлен
ие 
эмоциона
льного 
отношени
я в 
учебно-
познавате
льной 
деятельно
сти.

7 Практичес
кое 
занятие. 
Работа 
над 
выпуском 
стенгазет
ы 
«Бытовым
отходам – 
вторую 
жизнь!»

Бытовые 
отходы. 
Переработк
а бытовых 
отходов

Выполнен
ие 
стенгазет
ы

Умение 
осознанн
о и 
произвол
ьно 
строить 
речевое 
высказы
вание в 
устной и 
письмен
ной 
формах

Предвосх
ищение 
результат
а и 
уровня 
усвоения;
его 
временны
х 
характери
стик

 Инициатив
ное 
сотрудничес
тво в поиске
и сборе 
информации

Формиро
вать 
умение 
слушать в
соответст
вии с 
целевой
Установк
ой.

8 Экологиче
ская 
викторина
«Знаешь 
ли ты 
природу?»

Природа ее 
особенност
и и 
закономерн
ости

Участие в 
викторине

Обобща
ю 
имеющи
еся 
знания

Корректи
руют 
знания, 
оцениваю
т 
собственн
ые 
результат
ы.

Выражает 
своё мнение 
и оценивает 
свою работу
в группе.

 Нравстве
нно-
этическог
о 
оцениван
ия 

Тема 2.



Приро
да в

жизни
челове
ка (5

часов)
9  Всемирных

день 
домашних 
животных.

30 ноября 
– 
Всемирны
х день 
домашних
животных
. Наши 
питомцы, 
их 
повадки. 
Уход за 
ними

Составлен
ие правил 
для ухода 
за 
домашним
и 
животным
и. История
появления
праздника

Использова
ть 
разнообраз
ные 
приёмы 
работы с 
информаци
ей.

Принима
ть 
учебную 
задачу, 
адекватн
о 
восприн
имать 
информа
цию 
учителя;

Выражать 
свои 
мысли, 
планирова
ть свою 
работу, 
отвечать 
на 
поставленн
ые 
вопросы.

 Нравстве
нно-
этическог
о 
оцениван
ия 

10 Практическ
ое 
занятие. Пу
тешествие 
на родину 
комнатных 
растений

Комнатны
е 
растения 
история 
возникнов
ения. 
Изучения 
комнатны
х 
растений 
кабинета.

Изучают 
родину 
комнатны
х 
растений. 
Изучают 
значение 
комнатны
х растений

Уметь 
работать с 
различным
и 
источника
ми 
информаци
и.

Уметь 
организо
вывать 
выполне
ние 
заданий 
учителя. 
Развитие
навыков 
самооце
нки и 
самоанал
иза.

Уметь 
строить 
эффективн
ое 
взаимодей
ствие с 
однокласс
никами.

Представ
ление о 
положите
льной 
роли 
растений 
в природе
и жизни 
человека.

11 Практическ
ое занятие. 
Составлени
е памяток 
по уходу за 
растениями
в классной 
комнате

Уход за 
растениям
и: 
полезные 
правила 
разведени
я цветов в
доме

Составлен
ие правил 
ухода за 
комнатны
ми 
цветами

Уметь 
работать с 
различным
и 
источника
ми 
информаци
и.

Принима
ть 
учебную 
задачу, 
адекватн
о 
восприн
имать 
информа
цию 
учителя;

Уметь 
строить 
эффективн
ое 
взаимодей
ствие с 
однокласс
никами.

Представ
ление о 
положите
льной 
роли 
растений 
в природе
и жизни 
человека.

12 Цветы в 
легендах и 
мифах. Пра
ктическое 
занятие. Оф
ормление 
плаката 
«Цветок 
имени»

Русские 
легенды о
цветах. 
Цветок 
имени 
учеников.

Изучение 
легенд о 
цветах. 
Составлен
ие 
значений 
имен и 
цветах.

Уметь 
работать с 
различным
и 
источника
ми 
информаци
и.

Принима
ть 
учебную 
задачу, 
адекватн
о 
восприн
имать 
информа

Уметь 
строить 
эффективн
ое 
взаимодей
ствие с 
однокласс
никами.

Представ
ление о 
положите
льной 
роли 
растений 
в природе
и жизни 
человека.



цию 
учителя;

13 Экскурсия. 
Зимующие 
птицы.
Акция 
«Накормим 
птиц!»

Понятие 
зимующи
х птиц. 
Зимующи
е птицы 
родного 
края.

Изучения 
понятия 
зимующих
птиц. 
Оформлен
ие 
кормушек 
для 
кормления
зимующих
птиц.

Определять
цели 
своего 
обучения
Структури
ровать 
информаци
ю.

Осущест
влять 
самопро
верку, 
корректи
ровать 
свои 
знания.

Адекватны
е языковые
средства 
для 
отображен
ия своих 
чувств, 
мыслей и 
побуждени
й.

Развиваю
т 
познавате
льные 
потребно
сти на 
основе 
интереса 
к 
изучению
экологии

Тема 3.
Уникал

ьный
мир

живой
природ

ы (9
часов)

14 Лекарствен
ные 
растения, 
их значение
в жизни 
человека.

Понятия 
лекарстве
нные 
растения. 
Значение 
лекарстве
нных 
растения 
в жизни 
человека 
и 
животных
.

Изучение 
лекарстве
нных 
растений 
Большере
ченского 
района.

Действие 
целеполага
ния, 
умение 
преобразов
ывать 
практическ
ую задачу 
в 
познавател
ьную

Осущест
влять 
самопро
верку, 
корректи
ровать 
свои 
знания.

Вступать в
диалог, 
участвоват
ь в 
коллектив
ном 
обсуждени
и

Проявлен
ие 
эмоциона
льного 
отношени
я в 
учебно-
познавате
льной 
деятельно
сти.

15 Фитотерапи
я

Понятие 
фитотерап
ия. 
Значение 
фототерап
ии

Изучения 
понятия 
фитотерап
ия

Самостояте
льное 
выделение 
и 
формулиро
вание 
познавател
ьной цели.

Останов
ка 
учебной 
задачи 
на 
основе 
того, что
уже 
известно
и 
освоено 
учащими
ся, и 
того, что
еще 
предстои
т узнать

Постановк
а вопросов 
— 
инициатив
ное 
сотруднич
ество в 
поиске и 
сборе 
информаци
и.

Положите
льное 
отношени
е к 
учению, к
познавате
льной 
деятельно
сти, 
желание 
приобрет
ать новые
знания



16 Ягоды и 
грибы. 
Профилакт
ика 
отравлений

Грибы и 
ягоды 
родного 
края и их 
использов
ание в 
жизни 
человека..
Профилак
тика 
отравлени
й

Описание 
грибов и 
растений 
родного 
края..

Умение 
создавать, 
применять 
и 
преобразов
ывать 
знаки и 
символы, 
модели.

Владени
е 
основам
и 
самоконт
роля, 
самооце
нки.

 Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог; 
участвоват
ь в 
коллектив
ном 
обсуждени
и проблем.

Сформир
ованность
ответстве
нного 
отношени
я к 
учению.

17 Основные 
правила 
сбора.

Основные
правила 
сбора

Составлен
ие и 
оформлен
ие 
памятки 
сбора 
грибов и 
растений

Самостояте
льное 
выделение 
и 
формулиро
вание 
познавател
ьной цели.

Останов
ка 
учебной 
задачи 
на 
основе 
того, что
уже 
известно
и 
освоено 
учащими
ся, и 
того, что
еще 
предстои
т узнать

Постановк
а вопросов 
— 
инициатив
ное 
сотруднич
ество в 
поиске и 
сборе 
информаци
и.

Положите
льное 
отношени
е к 
учению, к
познавате
льной 
деятельно
сти, 
желание 
приобрет
ать новые
знания

18 Викторина 
«Растения»

Основные
понятия 
по теме 
растения

Участие в 
викторине

Устанавлив
ать 
причинно- 
следственн
ые связи 
строения 
организмов
и среды их 
обитания.

Выделят
ь и 
осознава
ть то, 
что уже 
усвоено 
и что 
ещё 
подлежи
т 
усвоени
ю. 
Ставить 
учебную 
задачу.

Использов
ать 
адекватны
е языковые
средства 
для 
отображен
ия своих 
чувств, 
мыслей и 
побуждени
й.

Готовнос
ть к 
самообра
зованию, 
самовосп
итанию

19 Практическ
ое занятие. 
В гостях у 
Флоры

Понятие 
флоры. 
Флора 
разной 
местности

Создание 
кроссворд
а – флора 
мира.

Умение 
определять
понятия, 
создавать 
обобщения
, 
устанавлив

Умение 
соотноси
ть свои 
действия
с 
планируе
мыми 

Умение 
организов
ывать 
учебное 
сотруднич
ество и 
совместну

Сформир
ованность
основ 
экологиче
ской 
культуры,
соответст



ать 
аналогии и 
делать 
выводы.

результа
тами, 
осущест
влять 
контроль
своей 
деятельн
ости в 
процессе
достиже
ния 
результа
та

ю 
деятельнос
ть с 
учителем и
сверстника
ми; 
работать 
индивидуа
льно и в 
группе.

вующей 
современ
ному 
уровню 
экологиче
ского 
мышлени
я

20 Практическ
ое занятие. 
В гостях у 
Фауны

Понятие 
фауны. 
Фауна 
разной 
местности

Создание 
кроссворд
а – фауна 
мира.

Умение 
определять
понятия, 
создавать 
обобщения
, 
устанавлив
ать 
аналогии и 
делать 
выводы.

Умение 
соотноси
ть свои 
действия
с 
планируе
мыми 
результа
тами, 
осущест
влять 
контроль
своей 
деятельн
ости в 
процессе
достиже
ния 
результа
та

Умение 
организов
ывать 
учебное 
сотруднич
ество и 
совместну
ю 
деятельнос
ть с 
учителем и
сверстника
ми; 
работать 
индивидуа
льно и в 
группе.

Сформир
ованность
основ 
экологиче
ской 
культуры,
соответст
вующей 
современ
ному 
уровню 
экологиче
ского 
мышлени
я

21 В гостях у 
Фауны

Понятие 
фауна и 
его ее 
составляю
щие

Решение 
ребусов 
по теме « 
Фауна».

 Умение 
выбирать 
наиболее 
эффективн
ые способы
решения 
поставленн
ых задач.

Умение 
определя
ть цель 
урока и 
ставить 
задачи, 
необход
имые для
ее 
достиже
ния.

Умение 
восприним
ать 
информаци
ю на слух, 
строить 
эффективн
ое 
взаимодей
ствие

Формиру
ются 
эстетичес
кого 
отношени
я к 
природе

22 Промежуто
чное 
подведение 
итогов

Понятия и
закономер
ности 
пройденн
ых тем

Повторен
ие и 
обобщени
е

Воспроизв
одство 
информаци
и по 
памяти

Организ
овывать 
выполне
ние 
заданий 
учителя, 
анализир
овать 

Умение 
организов
ывать 
учебное 
сотруднич
ество и 
совместну
ю 

Осознанн
ое, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е к 



результа
ты своей 
работы 
на уроке.

деятельнос
ть с 
учителем.

другому 
человеку.

Тема 4.
Охрана
природ

ы (8
часов)

23 Рациональн
ое 
природопол
ьзование. 
Природные 
ресурсы.

Понятие 
природоп
ользовани
е, 
природны
е ресурсы.
Классифи
кация 
природны
х 
ресурсов.

Определен
ие 
понятий, 
составлен
ие схемы 
природопо
льзования.
Природны
е ресурсы 
родного 
края

Умение 
определять
понятия, 
создавать 
обобщения
, 
устанавлив
ать 
аналогии и 
делать 
выводы.

Умение 
соотноси
ть свои 
действия
с 
планируе
мыми 
результа
тами, 
осущест
влять 
контроль
своей 
деятельн
ости в 
процессе
достиже
ния 
результа
та

Умение 
организов
ывать 
учебное 
сотруднич
ество и 
совместну
ю 
деятельнос
ть с 
учителем и
сверстника
ми; 
работать 
индивидуа
льно и в 
группе.

Сформир
ованность
основ 
экологиче
ской 
культуры,
соответст
вующей 
современ
ному 
уровню 
экологиче
ского 
мышлени
я

24 Праздник 
«День 
птиц»

История 
праздника
. Формы 
организац
ии 
праздника
. 
Орнитоло
гия.

Оформлен
ие 
листовок к
празднова
нию дню 
птиц.

Умение 
выбирать 
наиболее 
эффективн
ые способы
решения 
поставленн
ых задач.

 Самосто
ятельно 
выдвигат
ь 
вариант
ы 
решения 
поставле
нных 
задач, 
предвиде
ть 
конечны
е 
результа
ты 
работы.

Адекватно 
использова
ть  речевые
средства 
для 
аргумента
ции  своей 
позиции.

Проявлен
ие 
любознат
ельности 
и 
интереса 
к 
изучению
природы

25 Практическ
ое занятие. 
Кинолектор
ий 
«Альтернат
ивные 

Альтернат
ивные 
источник
и энергии:
солнечная
, ветровая,

Просмотр 
художеств
енного 
фильма

Действие 
целеполага
ния, 
умение 
преобразов
ывать 

Осущест
влять 
самопро
верку, 
корректи
ровать 

Вступать в
диалог, 
участвоват
ь в 
коллектив
ном 

Проявлен
ие 
эмоциона
льного 
отношени
я в 



источники 
энергии»

энергия 
отливов и 
приливов.

практическ
ую задачу 
в 
познавател
ьную

свои 
знания.

обсуждени
и

учебно-
познавате
льной 
деятельно
сти.

26 Практическ
ое занятие. 
Подготовка
материалов 
для газеты 
– 
обращения 
«Сохраним 
первоцветы
!»

Понятие 
первоцвет
ы и ее 
составляю
щие. 
Правила 
охраны 
первоцвет
ов

Сбор 
информац
ии их 
разных 
источнико
в о 
первоцвет
ах. 
Составлен
ие 
памятки « 
Сохрани 
первоцвет
ы. 
Подготовк
а 
материала 
для 
газеты.

Умение 
выбирать 
наиболее 
эффективн
ые способы
решения 
поставленн
ых задач.

 Самосто
ятельно 
выдвигат
ь 
вариант
ы 
решения 
поставле
нных 
задач, 
предвиде
ть 
конечны
е 
результа
ты 
работы.

Адекватно 
использова
ть  речевые
средства 
для 
аргумента
ции  своей 
позиции, 
сравнивать
разные 
точки 
зрения, 
отстаивать 
свою 
позицию.

Проявлен
ие 
любознат
ельности 
и 
интереса 
к 
изучению
природы

27 Практическ
ое занятие. 
Создание 
газеты 
«Сохраним 
первоцветы
!»

Понятие 
первоцвет
ы и ее 
составляю
щие. 
Правила 
охраны 
первоцвет
ов

Оформлен
ие газеты 
« 
сохраним 
первоцвет
ы»

Воспроизв
одство 
информаци
и по 
памяти, 
давать 
определени
е 
понятиям, 
устанавлив
ать 
причинно-
следственн
ые связи.

Организ
овывать 
выполне
ние 
заданий 
учителя, 
анализир
овать 
результа
ты своей 
работы 
на уроке.

Умение 
организов
ывать 
учебное 
сотруднич
ество и 
совместну
ю 
деятельнос
ть с 
учителем и
сверстника
ми.

Осознанн
ое, 
уважител
ьное и 
доброжел
ательное 
отношени
е к 
другому 
человеку.

28 Отходы в 
доходы

Беседа 
«Отходы 
в доходы»
Викторин
а «Мы 
чистим 
мир»

Участие в 
викторине
. 
Составлен
ие правил 
отдыха на 
природе.

Работать с 
различной 
информаци
ей и 
преобразов
ывать ее из
одной 
формы в 
другую.

 Самосто
ятельно 
выдвигат
ь 
вариант
ы 
решения 
поставле
нных 
задач.

Адекватно 
использова
ть  речевые
средства 
для 
аргумента
ции  своей 
позиции.

Проявлен
ие 
любознат
ельности 
и 
интереса 
к 
изучению
природы 
и ее 
охране

29 Красная 
книга 
природы

Понятие 
красной 
книги. 

Запись 
разделов 
красной 

Самостояте
льно 
обнаружив

Самосто
ятельно 
обнаруж

Вступать в
диалог, 
участвоват

Умение 
аргумент
ированно 



Разделы 
красной 
книги. 
Растения 
и 
животные
красной 
книги 
родного 
края

книги. 
Определен
ие 
растений 
и 
животных 
красной 
книги. 
Составлен
ие правил 
обращени
я с 
растениям
и из 
красной 
книги

ать 
учебную 
проблему, 
выполнять 
задания по 
предложен
ному 
алгоритму.

ивать 
учебную 
проблем
у, 
выполня
ть 
задания 
по 
предлож
енному 
алгоритм
у.

ь в 
коллектив
ном 
обсуждени
и проблем.

и 
обоснова
нно 
отстаиват
ь свою 
точку 
зрения.

30 Экологичес
кая игра « 
Охрана 
природы»

Понятия 
охраны 
природы. 
Охрана 
растений 
и 
животных
.

Участие в 
викторине
.

Воспроизв
одство 
информаци
и по 
памяти, 
давать 
определени
е 
понятиям, 
устанавлив
ать 
причинно-
следственн
ые связи.

Выполня
ть 
задания 
по 
предлож
енному 
алгоритм
у и 
делать 
выводы 
о 
качестве 
проделан
ной 
работы.

Выполнять
задания по 
предложен
ному 
алгоритму 
и делать 
выводы о 
качестве 
проделанн
ой работы.

Выполнят
ь задания 
по 
предложе
нному 
алгоритм
у и делать
выводы о 
качестве 
проделан
ной 
работы.

Тема 6.
«Зелён
ыми»

тропам
и (5

часов)
31 Экологичес

кая тропа
Экологич
еские 
экскурсии
и их 
виды. 
Экологич
еская 
тропа и 
правила 
её 
составлен
ия.

Изучение 
понятие « 
экологиче
ская 
тропа» 
Представл
ение о 
составлен
ии 
экологиче
ской 
тропы

Умение 
выбирать 
наиболее 
эффективн
ые способы
решения 
поставленн
ых задач.

 Самосто
ятельно 
выдвигат
ь 
вариант
ы 
решения 
поставле
нных 
задач, 
предвиде
ть 
конечны
е 
результа

Адекватно 
использова
ть  речевые
средства 
для 
аргумента
ции  своей 
позиции.

Проявлен
ие 
любознат
ельности 
и 
интереса 
к 
изучению
природы



ты 
работы..

32 Практическ
ое 
занятие. Оф
ормление 
паспорта 
экологичес
кой тропы

Правила 
оформлен
ие 
экологиче
ской 
тропы

Изучение 
территори
и. 
Оформлен
ие 
паспорта 
экологиче
ской 
тропы

Самостояте
льно 
обнаружив
ать 
учебную 
проблему, 
выполнять 
задания по 
предложен
ному 
алгоритму.

Самосто
ятельно 
обнаруж
ивать 
учебную 
проблем
у, 
выполня
ть 
задания 
по 
предлож
енному 
алгоритм
у.

Вступать в
диалог, 
участвоват
ь в 
коллектив
ном 
обсуждени
и 
проблем..

Умение 
аргумент
ированно 
и 
обоснова
нно 
отстаиват
ь свою 
точку 
зрения.

33 Практическ
ое 
занятие. Со
ставление 
экологичес
кой тропы 
нашей 
школы

Экологич
еская 
тропа и 
правила 
ее 
составлен
ия.

Составля
ют 
экологиче
скую 
тропу 
школы

Выполнять
задания по 
предложен
ному 
алгоритму 
и делать 
выводы о 
качестве 
проделанно
й работы.

Выполня
ть 
задания 
по 
предлож
енному 
алгоритм
у и 
делать 
выводы 
о 
качестве 
проделан
ной 
работы.

Выполнять
задания по 
предложен
ному 
алгоритму 
и делать 
выводы о 
качестве 
проделанн
ой работы.

Выполнят
ь задания 
по 
предложе
нному 
алгоритм
у и делать
выводы о 
качестве 
проделан
ной 
работы.

34 Экскурсия. 
Экологичес
кая тропа 
нашей 
школы

Экологич
еская 
тропа и 
правила 
ее 
составлен
ия

Проверка 
маршрута 
экологиче
ской 
тропы. 
Запись 
основных 
элементов
.

Выполнять
задания по 
предложен
ному 
алгоритму 
и делать 
выводы о 
качестве 
проделанно
й работы.

Выполня
ть 
задания 
по 
предлож
енному 
алгоритм
у и 
делать 
выводы 
о 
качестве 
проделан
ной 
работы.

Выполнять
задания по 
предложен
ному 
алгоритму 
и делать 
выводы о 
качестве 
проделанн
ой работы.

Выполнят
ь задания 
по 
предложе
нному 
алгоритм
у и делать
выводы о 
качестве 
проделан
ной 
работы.

Материально-техническая база.
Для эффективной реализации программы дополнительного образования «Биологические 
закономерности в природе» предполагается создание следующих условий:
Материальные:



- наличие классного кабинета, соответствующего действующим санитарным и 
противопожарным нормам.
- стулья, столы, интерактивная доска.
- наличие ноутбука и мульти медиа система.
Информационные:
- дидактические и раздаточные материалы для учащихся;
- наглядные материалы для учителя





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В программе представлены задачи работы в группе начальной подготовки первого

года  обучения;   содержание  материала  по основным компонентам:  технической,

тактической,  физической,  теоретической,  интегральной  подготовке  для  первого

года  обучения;  распределение  времени  на  перечисленные  компоненты  по

недельным  циклам;  количество  тренировочных  и  соревновательных  дней;

тренировочных занятий  и игр; типы тренировочных занятий по направленности;

поурочное распределение программного материала; модельные занятия различной

направленности; нормативные требования по отбору (приемные). Таким образом,

программа детализирует содержание работы последовательно, вплоть до отдельных

тренировочных занятий.

Целью рабочей программы является системная подготовка спортивных резервов в

волейболе  с  гармоничным  развитием  физических  и  духовных  сил,  стойких

защитников Родины.

Конкретные задачи на этом этапе подготовки следующие:

1.  Укрепление  здоровья,  содействие  правильному  физическому  развитию  и

разносторонней    

    физической подготовленности.

2. Развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, гибкости.

3.  Обучение  основам техники перемещения и  стоек,  подачи,  приема и  передачи

мяча,  

    нападающего удара и блокирования.

4. Начальное обучение тактическим действиям в нападении и защите.

5. Приучение к игровым условиям.

6. Выполнение нормативных требовании по видам подготовки.

7. Привитие занимающимся стойкого интереса к занятиям волейболом.
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      Основной  принцип  построения  учебно-тренировочной  работы  в  группах

начальной  подготовки  –  универсальность  в  постановке  задач,  выборе  средств  и

методов  по  отношению  ко  всем  занимающимся,  соблюдение  требований

индивидуального  подхода  и  глубокого  изучения  особенностей  каждого

занимающегося. Основная тенденция программы – «обучающая», заключающаяся в

стремлении  создать  предпосылки  для  успешного  обучения  юных  спортсменов

широкому  технико-тактическому  арсеналу,  достижения  высокого  уровня

специальной физической подготовленности на последующих этапах многолетнего

тренировочного процесса.

      Основной показатель работы спортивных групп по волейболу – выполнение в

конце  каждого  года  программных  требований  по  уровню  подготовленности

занимающихся,  выраженных  в  количественно-качественных  показателях

технической,  тактической,  физической,  интегральной,  теоретической

подготовленности, физического развития.

Рабочая  программа рассчитана  на 68 часов в год,  режим тренировочной работы

составляет 2 занятия по 2 академических часа в неделю.  

Учебный план для группы начальной подготовки первого года обучения на 35 

учебных недель в условиях школы (12 -16 лет)

№

п/

п

Содержание занятий Часы

1

2

3

4

5

6

Теоретическая подготовка

Общая физическая

Специальная физическая подготовка.

Техническая подготовка.

Тактическая подготовка

Интегральная подготовка,

1

2

4

27

27
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7

в том числе контрольные игры

Зачеты, контрольные испытания

6

1

Итого часов

Количество соревновательных дней

68

5

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ, ИНТЕГРАЛЬНОЙ И

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Общая физическая подготовка

1) Строевые упражнения. Понятия о строе и командах.

Шеренга,  колонна,  дистанция и интервал.  Виды строя:  в  одну и две шеренги,  в

колонну  по  одному,  по  два.  Перестроения.  Предварительная  и  исполнительная

части  команд.  Основная  стойка.  Действия  в  строю  на  месте  и  в  движении:

построение,  выравнивание  строя,  расчет  в  строю,  повороты  и  полуобороты.

Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во

время движения шагом и бегом.

2) Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса:

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными

мячами,  поднимание,  опускание,  перебрасывание  с  одной  руки  на  другую  над

головой,  перед  собой,  за  спиной,  броски  и  ловля;  в  парах  держась  за  мяч  -

упражнения в сопротивлении. Упражнения с гимнастическими палками, гантелями,

с  резиновыми  амортизаторами.  Упражнения  на  снарядах  массового  типа:  висы,

упоры, размахивания в висе и упоре, подтягивание; лазание по канату.

   Упражнения  для  мышц  туловища  и  шеи.  Упражнения  без  предметов

индивидуальные  и  в  парах  (наклоны  вперед,  назад,  вправо,  влево,  наклоны  и
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повороты головы). Упражнения с набивными мячами - лежа на спине и лицом вниз,

сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, наклоны,

упражнения в парах. Упражнения с гимнастическими палками, на гимнастической

стенке.

   Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и

в парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки,  ходьба,  бег).

Упражнения  с  набивными,  мячами  -  приседания,  выпады,  прыжки,  подскоки.

Упражнения  с  гантелями  -  бег,  прыжки,  приседания.  Упражнения  на  снарядах

(гимнастическая стенка, скамейка). Упражнения со скакалкой. Прыжки. в высоту с

прямого  разбега  (с  мостика)  согнув  ноги  через  планку,  (веревочку).  Прыжки  с

подкидного мостика в различных положениях, с

поворотами. Опорные прыжки.

3)  Акробатические  упражнения. Группировки  в  приседе,  сидя  лежа  на  спине.

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад),  из положения сидя,  из

упора присев и из

Основной стойки. Перекаты в сторону из положения лежа и упора стоя на коленях.

Перекаты -вперед  и  назад  прогнувшись,  лежа  на  бедрах,  с  опорой и  без  опоры

руками. Перекат в стороны согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги врозь с

захватом  за  ноги.  Из  положения  стоя  на  коленях  перекат  вперед  прогнувшись.

Перекаты  назад  в  группировке  и  согнувшись  в  стойке  на  лопатках.  Стойка  на

лопатках  с  согнутыми  и  прямыми  ногами  кувырок  вперед  из  упора,  присев  из

основной стойки.  Кувырок  вперед с  трех шагов и с  большого разбега.  Кувырок

вперед из  стойки ноги врозь в сед с  прямыми ногами.  Кувырок назад из упора

присев и из основной стойки. Соединение нескольких кувырков вперед и назад.

Подготовительные  упражнения  для  моста  у  гимнастической  стенки,  коня  козла.

Мост с помощью партнера и самостоятельно. Упражнения на батуте.

4) Легкоатлетические упражнения. Бег. Бег с ускорением до 40 м. Низкий старт и

стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 2-З×20-З0 м. Эстафетный бег (этапы до 40
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м).  Бег от 60 до 100 м с препятствиями (количество препятствий от 4 до 10), в

качестве  препятствий используются набивные мячи,  учебные барьеры,  условные

окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Прыжки. Прыжки через планку с

поворотом на 90 и 180º с прямого разбега. Прыжки в высоту с разбега способом

«перешагивание». Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега

(мальчики). Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Метания. Метание

малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока и на дальность. Метание

дротиков и копья в цель и на

дальность с места и с шага.

5) Спортивные игры. Баскетбол и ручной мяч 7:7; ловля, передача, ведение мяча,

основные  способы бросков в корзину и  по воротам. Простейшие взаимодействия

игроков в защите и нападении.

6) Подвижные игры. «Гонка мячей», «салки» («Пятнашки»), «Невод». «Метко в

цель».  «Подвижная  цель»,  «Эстафета  с  бегом»,  «Эстафета  с  прыжками»,  «Мяч

среднему»,  «Охотники  и  утки»,  «Перестрелки»,  «Перетягивание  через  черту»,

«Вызывай смену», «Эстафета  

футболистов»,  «Эстафета  баскетболистов»,  «Эстафета  с  прыжками  чехардой»,

«Встречная  эстафета  с  мячом»,  «Ловцы»,  «Борьба  за  мяч»,  «Мяч  ловцу»,

«Перетягивание каната»,  

«Катающаяся мишень».

7) Ходьба на лыжах и катание на коньках. Основные  способы передвижения,

поворотов, спусков, подъемов и торможений. Передвижение на скорость до 2 км.

Эстафеты на лыжах.

Основные  способы  передвижения  на  коньках,  торможения.  Бег  на  скорость.

Эстафеты, игры. Катание парами, тройками.

Специальная физическая подготовка
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1)  Упражнения  для  привития  навыков  быстроты  ответных  действий.  По

сигналу  (преимущественно  зрительному)  бег  на  5,  10  и  15  м.  из  исходных

положений: стойки волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя,

лежа на спине и на животе в различных положениях по отношению к стартовой

линии; то же, но перемещение приставными: шагами.

Бег  с  остановками  и  изменением  направления.  «Челночный»  бег,  но  отрезок

вначале  пробегается  лицом  вперед,  а  обратно  -  спиной  и  т.  д.  По  принципу

«челночного»  бега  передвижение  приставными  шагами.  То  же,  с  набивными

мячами в руках (весом до 2 кг). ,

Бег  (приставными  шагами)  в  колонне  по  одному  (в  шеренге)  вдоль  границ

площадки. 'По сигналу - выполнение определенного задания: ускорение, остановка,

изменение направления или способа перемещения, поворот на 360º в прыжке вверх,

падение и перекат, имитация передачи в стойке, с падением, в прыжке, имитация

подачи,  нападающих  ударов,  блокирования  и  т.  д.  То  же,  но  занимающиеся

перемещаются по одному, по двое, по трое от лицевой линии к сетке. То же, но

подается  несколько  сигналов.  На  каждый  сигнал  занимающиеся  выполняют

определенное действие.

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые

различные). «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты.

игры  «Салочки».  Специальные  эстафеты  с  выполнением  перечисленных  выше

заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий.

2) Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног

со взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх, то же с набивным мячом в руках (до

2 кг).  Из положения стоя на гимнастической стенке,  правая (левая)  нога  сильно

согнута, левая (правая) опущена вниз, руками держаться на уровне лица - быстрое

разгибание ноги (от стенки не отклоняться). Приседания, выпрыгивание- вверх из

приседа, полуприседа, полуприседа в выпаде, прыжки на обеих ногах.
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Многократные броски набивного мяча (весом 1-2 кг) над собой в прыжке и ловля

после  приземления.  Стоя  на  расстоянии  1-1,5  м  от  стены  (щита)  с  набивным

(баскетбольным)  мячом  в  руках,  в  прыжке  бросить  мяч  вверх  в  стенку,

приземлиться,  снова  прыгнуть  и  поймать  мяч,  приземлиться  и  сновав  прыжке

бросить и т. д. (выполняются ритмично, без лишних доскоков).

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и

спиной  вперед.  Напрыгивание  на  сложенные  гимнастические  маты  (высота

постепенно  увеличивается),  количество  прыжков  подряд  также  увеличивается

постепенно. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на гимнастические маты

(для мальчиков). Спрыгивание (высота20-40 см) с последующим прыжком вверх.

Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий (набивные мячи и т.)

Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки

вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь обеими ногами с места и с

разбега.

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные

прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам.

Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви.

3) Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и

передачи мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые

движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед,

в стороны, вверх, на месте и в сочетании с различными перемещениями. 

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных

суставах (ладони располагаются на стене пальцами вверх, в стороны, вниз, пальцы

вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивается). То же, но

опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и пальцам и от стены двумя

руками  одновременно  и  попеременно  правой  и  левой  рукой.  Упор  лежа.

Передвижение  на  руках  вправо  (влево)  по кругу,  носки  ног  на  месте.  Из  упора

присев,  разгибаясь  вперед-вверх,  перейти в упор лежа (прикасании руками пола
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руки согнуть). 'Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч

двумя руками у  лица.  Движение напоминает заключительную фазу при верхней

передаче мяча в волейболе.

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над собой)

и  ловля  (особое  внимание  уделить  заключительному  движению  кистями  и

пальцами). Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста)

на  дальность  (соревнование).  Многократные  передачи  баскетбольного

(футбольного) мяча в стену и ловля его после отскока. Поочередная ловля и броски

набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают занимающемуся

партнеры.  Ведение  баскетбольного  мяча  ударом  о  площадку.  Упражнения  для

кистей  рук  с  гантелями.  Упражнение  с  кистевым  эспандером.  Сжимание

теннисного  (резинового)  мяча.  Многократные  «волейбольные»  передачи.

гандбольного мяча в стену. Многократные передачи волейбольного мяча в стену;

постепенно увеличивая расстояние от нее. Многократные передачи волейбольного

мяча на дальность (с набрасывания партнера или «мячемета»).

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя) - в

зависимости от действия партнера(партнеров)  изменение высоты подбрасывания,

бросок на«свободное» место, на партнера и т. д. Броски и ловля набивного мяча во

встречных  колоннах,  в  тройках  в  рамках  групповых  тактических  действий

(направления  первой  и  второй  передачи)  многократно.  То  же,  но  броски  при

«первой»  и  «второй»  передачах  в  соответствии  с  сигналом.  То  же,  в  рамках

командных действий.

«Нападающий»  бросает  мяч  над  собой  у  сетки  и  в  определенный  момент  или

бросает  мяч  через  сетку  двумя  руками  из-за  головы  в  опорном  положении  на

заднюю линию, или в прыжке одной - на переднюю линию. «Защитник» наблюдает

или ловит мяч на задней линии от броска из-за головы, или идет «на страховку» и

ловит мяч в зоне нападения. Двое «нападающих» на передней линии бросают, мяч
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друг  другу  и  в  определенный  момент  кто-то  из  них  бросает  мяч  через  сетку.

«Защитник» должен выбрать место и поймать мяч.

4)  Упражнения для развития качеств,  необходимых при выполнении подач

мяча.  Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и

максимальной быстротой. 

Упражнения  с  набивным  мячом.  Броски  мяча  двумя  руками  из-за  головы  с

максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками.

Броски мяча одной рукой над головой - правой рукой влево, левой - вправо.  Броски

набивного мяча весом 1 кг названными способами через сетку.

С набивным мячом в руках (от стены 2-3 м): в ответ на сигнал бросок снизу, сверху,

«крюком». То же, но бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии.

Броски  набивного  гандбольного  мяча  через  сетку  определенным  способом  на

точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки. 

Упражнения  с  волейбольным  мячом  (выполняются  многократно  подряд).

Совершенствование ударного движения по мячу на резиновых амортизаторах при

подаче.  Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку).  Подачи

мяча слабейшей рукой.

5)  Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  выполнении

нападающих  ударов.  Броски  набивного  мяча  из-за  головы  двумя  руками  с

активным движением кистей сверху вниз - стоя на месте и в прыжке (бросать перед

собой  в площадку,  гимнастический  мат).\  Броски  набивного  мяча  весом  1  кг  в

прыжке  из-за  головы  двумя  руками  через  сетку. Метание  теннисного  или

хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене (высота 1,5-2 м) или на

полу (расстояние от 5 до 10 м).  Метание выполняется с места,  с  разбега,  после

поворота, в, прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания малых

мячей.  Совершенствование  ударного  движения  нападающих  ударов  по  мячу  на

резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной сетки. Удары выполняются

правой и левой рукой с максимальной силой.
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6)  Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  блокировании.

Прыжковые упражнения, описанные ранее в сочетании с подниманием рук вверх с

касанием подвешенного набивного мяча. То же, с касанием волейбольного мяча на

резиновых  амортизаторах:  с  места,  после  перемещения,  после  поворотов,  после

поворотов и перемещений (различные сочетания).

Стоя  у  стены  (щита)  с  баскетбольным  мячом  в  руках  подбросить  мяч  вверх,

подпрыгнуть  и  двумя  руками  (ладонями)  отбить  мяч  в  стену.  Приземлившись,

поймать мяч и т. д. Мяч надо отбивать в высшей точке, взлета. Учащийся распо-

лагается спиной к стене. Бросить мяч вверх - назад, повернуться на 180° и в прыжке

отбить мяч в стену. То же, что предыдущие два упражнения, но мяч набрасывает,

партнер.  Партнер  с  мячом  может  менять  высоту  подбрасывания,  выполнять

отвлекающие и обманные движения: замах и движение на бросок, но в последний

момент мяч задерживается в pукaх и тут же подбрасывается на различную высоту

То же, поворот блокирующего по сигналу партнера. Вначале мяч подбрасывается

после  поворота,  затем  во  время  поворота  и,  наконец,  до  поворота.  Выполнение

перечисленных  упражнений,  но  после  перемещения  и  остановки.  Многократные

прыжки  с  доставанием  ладонями  подвешенного,  набивного  мяча  или

волейбольного на амортизаторах. 

Передвижение  вдоль  сетки  лицом  к  ней  приставными шагами  правым и  левым

боком вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования. То

же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180°. То же, что предыдущие

два  упражнения,  но  на  расстоянии  1  –  1,5  м  от  сетки,  исходное  положение,

принимается после, одного шага к сетке. То же, что последние три упражнения, но

остановка  и  принятие  исходного  положения  выполняется  по  сигналу.  

Перемещения у сетки, остановка, и прыжок вверх с выносом рук над сеткой. То же,

но остановка и прыжок выполняется по сигналу. Перемещения у сетки, остановка и

прыжок  вверх,  ладонями  коснуться  подвешенного  над  сеткой  набивного

(волейбольного) мяча.
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Двое  занимающихся  стоят  у  сетки  лицом  к  ней  на  противоположных  сторонах

площадки.  Один  двигается  приставными  шагами  с  остановками  и  изменением

направления. Другой тоже старается повторить его действия. То же, но с прыжком,

стараться над сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения вдвоем, втроем на

согласованность действий на основе перечисленных выше упражнений.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1. Чередование различных упражнений на быстроту чередование упражнений для

развития скоростно-силовых качеств 

2.Чередование  упражнений  на  быстроту  и  скоростно-силовых  (в  различных

сочетаниях). 

3. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными

способами перемещений.

 4.  Перемещение  изученными,  способами"  (бег  приставными  шагами)  на

максимальной скорости.

 5.  Сочетание  (чередование)  бега  с  передвижением приставными шагами,  боком

(правым- левым) вперед.

6. Чередование упражнений на быстроту и скоростно-силовых с передачами мяча

сверху и снизу двумя руками нижней подачей;  нападающим ударом по мячу на

амортизаторах, с имитацией блокирования (у сетки). 

7. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных соче-

таниях. Перемещение лицом вперед- правым (левым) боком вперед. Перемещения –

остановки.  Перемещения –  передача  мяча  сверху  двумя руками.  Перемещения -

прием  снизу.  Передача  сверху  -  прием  снизу.  Нападающий  удар  по  мячу  на

амортизаторах  -  передача  сверху,  удар  -  прием  снизу  удар-имитация  блока,

передача сверху - имитация блока, прием снизу – имитация блока.

8. Чередование индивидуальных, групповых и командных тактических действий (на

основе программы) в нападении, в защите, в защиты – нападении. Выбор способа
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отбивания  мяча  через  сетку  -  вторая  передача  стоя  лицом  в  зоне  4  или  2  (по

заданию). Подача на точность (по заданию), выбор способа приема мяча (сверху,

снизу). Чередование взаимодействий игроков передней линии при первой и второй

передаче с взаимодействиями игроков задней и передней линии при приеме подачи.

Чередование командных действий в нападении и защите. 

9.  Многократное выполнение изученных технических приемов подряд.  Передачи

сверху  двумя руками,  снизу  двумя руками:  (над  собой,  у  стены,  с  партнерами).

Подачи  нижние,  нападающие  удары  по  мячу  на  амортизаторах,  имитация

блокирования. 

10. Многократное выполнение изученных тактических действий индивидуальных,

групповых и командных в нападении, в защите. 

11.  Подготовительные  игры:  «Мяч  В  воздухе»;  «Мяч  капитану»;  «Эстафеты  у

стены»; «Два мяча через сетку» (основана на игре «Пионербол»), в ней участвуют

две команды по 6 человек. Расстановка игроков, как в волейболе: после розыгрыша

очка  делают  переход,  как  при  выигрыше  подачи.  Затем  мячи  вводятся  в  игру

верхней 'передачей и нижней подачей,  условия игры приближаются к волейболу

еще больше, когда мяч через сетку бросают вторым касанием. Игра. в волейбол без,

подачи, мяч вводится в игру по сигналу верхней передачей из зоны 6. 

12.  Учебные  игры.  Игра  по  правилам  мини-волейбола.  Игра  в  волейбол.

Расстановка игроков при приеме мяча от противника (игрок в зоне 3 у сетки). Игра

в три касания. Игра с некоторыми отступлениями от правил игры (при приеме мяча

фиксируются только грубые ошибки; разрешается повторная подача, если первая

была неудачной). 

13.  Задания  в  игре  на  основе  пройденного  материала  по  технике  и  тактике.

Например:  Подача  только  в  правую  (левую,  дальнюю,  ближнюю)  половину

площадки. Вторая передача только стоя лицом к «нападающему» партнеру. Вести

игру только в 3 касания. Через сетку мяч направлять в зону 1 (5), в любую точку,

кроме зоны 6.
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1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Приемы игры

Начальная

подготовка

1-й

Прыжок толчком двух ног +

Прыжок толчком одной ноги +

Стойки (основная, низкая) +

Остановки +

Перемещения +

Сочетание стоек, способов перемещения с техническими приемами

нападения
+

Сочетание способов перемещения между собой и с приемами игры +

Передачи мяча с собственного подбрасывания +

Передачи мяча с набрасывания партнера +

Передача мяча сверху двумя руками с места +

Передача мяча сверху двумя руками в движении +

Передача мяча сверху двумя руками с изменением высоты +

Передача мяча снизу двумя руками с места, в движении +

Передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями +

Передачи мяча (с верху, с низу) в парах и тройках +

Передачи мяча на точность +

Различные способы передвижения в сочетании с выполнением 

технических приемов нападения и защиты по заданию
+

Отбивание мяча кулаком подвешенного на шнуре +

Отбивание мяча кулаком через сетку, в непосредственной близости

от нее
+

Подача нижняя прямая +
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Верхняя прямая подача +

Верхняя боковая подача +

Подача мяча через сетку из-за лицевой линии +

Прямой нападающий удар +

Овладение ритмом разбега +

Удар кистью по мячу +

Прямой нападающий удар на точность по зонам +

Сочетание способов перемещений с остановкой +

Прием мяча двумя руками сверху +

Прием мяча двумя руками снизу +

Прием подачи с низу +

Одиночное блокирование +

Групповое блокирование +

Прием высокого мяча +

Прием низкого мяча +

Уверенное выполнение приемов мяча различными способами в 

опорном положении и с последующим падением от подач 

различных нападающих ударов

+

Уверенное выполнение приемов мяча на страховке блокирующих и

нападающих
+

Уверенное выполнение приемов мяча после обманных ударов в 

глубину площадки
+

                                       

 2. ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ  

Приемы игры Начальная

подготовка
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1-й

Индивидуальные действия

Чередование нападающих ударов на силу и точность +

Имитация нападающего удара и откидка +

Передача одной рукой через сетку на нападающую линию

Имитация передачи в прыжке и нападающий удар +

Чередование передачи (связующим) лицом и спиной по 

направлению
+

                                      

  3 .  Т А К Т И К А  З А Щ И Т Ы

Приемы игры

Начальная

подготовка

1-й

Групповые действия +

Командные действия

Варианты расположения игроков при приеме передачи   игры через

игрока передней линии (нападение с первой передачи и откидка 

через игрока, выходящего с задней линии (со второй передачи) при

комплектовании команды 4+2, 5+1

+

Система игры «углом вперед» и «углом назад»,организации 

защитных действий со сменой мест и специализацией игроков в 

зонах

+

Требования к уровню подготовки обучающихся

Должны знать:

-оказание первой помощи при травмах;

-правила игры, правила проведения соревнований;
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-правила техники безопасности на занятиях

Должны уметь:

-выполнять основные технические элементы отдельно и в связке друг с другом;

-строить тактические навыки игры;

-выполнять тактические схемы игры, заданные тренером;

-выполнять контрольные нормативы.

Нормативные требования.

Физическая, техническая и интегральная подготовленность.

№

п\

п

Требования 12 лет

1 Бег 30 м. (сек) 5,7

5,8

5,9

2 Бег 6х5м (сек) -

3 Прыжок в длину с места (см) 200

195

190

4 Прыжок вверх (см) 46

45

44

6 Метание набивного мяча (1 кг) (м) сидя 5.7

5.5

5.4

Метание набивного мяча (1 кг) (м) стоя 10.8

10.6
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10.0

7 Бег 92 м с изменением направления (с) 28.7

28.9

29.0

Технико-тактическая подготовка, и спортивный результат

Техническая подготовка

№

п\

п

Требования 12 лет

1 Вторая передача на точность из зоны 3 в 4-ю зону 5

2 Вторая передача на точность из зоны 2 в 4-ю зону 3

3 Передача сверху у стены 3

4 Подача на точность:

10-12 лет-верхняя пряма;

13-15 лет-верхняя прямая по зонам;

16-18 лет- в прыжке и планирующая

3

5 Нападающий удар прямой из зоны 4 в зоны 4-5

(16-18 лет с низкой передачи)

3

6 Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5,

из зоны 4 в зону 1 (16-18 лет с передачи за голову)

2

7 Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность 2

8 Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность 3

9 Блокирование одиночное нападающего из зоны

4(2) по диагонали

Тактическая подготовка

№ Требования 12  лет
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п\

п

1 Вторая передача из зоны 3 в зону 4 и 2 (стоя

спиной, по сигналу)

3

2 Вторая передача в прыжке из зоны 3 в зону 4 и 2

(стоя спиной, по сигналу)

3 Нападающий удар или «скидка» в зависимости от

того поставлен блок или нет

3

4 Командные действия: приём подачи, вторая

передача из зоны 3 в зону 4 ил 2 (по заданию), с 16

лет вторая передача выходящим игроком

3

5 Блокирование одиночного нападающего ударов из

зон 4,2,3. Зона не известна, направление

диагональное.

4

6 Командные действии после подачи соперника

(«угол вперед и назад»)

5

Интегральная подготовка

№

п\

п

Требования 12 лет

1 Прием снизу-верхняя передача 6

2 Нападающий удар-блокирование

3 Блокирование-вторая передача

4 Переход после подачи к защитным действиям, 3
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после защитных к нападению

Спортивный результат

№

п\

п

Требования 12 лет

1 Потери подач в игре (%) 20

2 Полезное блокирование (%) 25

3 Ошибки при приеме и подаче в игре (%) 22

4 Эффективность нападения в игре (%)

выигрыш/проигрыш

30/25

ПЕРЕЧЕНЬ
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1. Модифицированная программа «Волейбол» разработанная Ермоловой И.А., 

директором МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» и Калашниковым А.П. тренером-
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совета школы протокол №4 
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2. Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских  

     спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского
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Ю.П.Сыромятников.
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На сегодняшний день наибольшую популярность завоевывает комплексная система ГТО.
Возрождение  комплекса  ГТО  в  Россию  востребовано  временем  и  социальными
факторами. Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа бесценно,
и  его  фундамент  закладывается  в  том  числе  и  подобными  общегосударственными
мероприятиями регулярного характера.
Программа  направлена  на  формирование  осознанных  потребностей  в  систематических
занятиях  физической  культурой,  физическое  развитие  и  укрепление  здоровья,  а  также
формирования  здорового  образа  жизни.  Данная  программа  предполагает  развитие  и
совершенствование  у  занимающихся  основных  физических  качеств,  формирование
различных  двигательных  навыков,  укрепление  здоровья.  Она  направлена  на  решение
задачи не только обучения детей здоровому образу жизни, но и их воспитанию. 
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению установленных нормативных
требований  по  трем  уровням  трудности,  соответствующим  золотому,  серебряному  и
бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). Абитуриенты, имеющие
золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО, могут получить дополнительные баллы к
ЕГЭ при поступлении в вуз.

Актуальность  данной  программы  определяется  необходимостью  достижения
образовательных результатов в соответствии с требованиями современных нормативных
документов,  определяющих  деятельность  педагога  в  рамках  предмета  «Физическая
культура». В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения  целью физического
воспитания  учащихся  общеобразовательных  школ  является  содействие  всестороннему
физическому  развитию  личности  ребенка  посредством  обеспечения  его  необходимым
уровнем  общего  физического  образования  и  общей  физической  подготовленности.  В
основе физического воспитания школьников лежит формирование физической культуры
личности, которая достигается сочетанием следующих форм обучения – урок физической
культуры и  внеурочные занятия  для  учащихся.  Физическое  воспитание  направлено  на
формирование  мотивации  и  потребности  в  систематических  занятиях  физической
культурой  и  спортом,  в  овладении  основными  видами  физкультурно-спортивной
деятельности,  в  разносторонней  физической  подготовленности  занимающихся.
Результаты  выполнения  норм  ГТО  могут  служить  проверкой  правильности 
построения  учебно-тренировочных  физкультурно-спортивных  занятий,  коррекции
используемых  форм,  средств  и  методов  для  достижения  наибольшего  эффекта  от 
занятий.  Следовательно,  для  привлечения максимально  большого  числа  школьников 
к  постоянным  занятиям  физкультурой  и  спортом  перед  образовательными 
учреждениями, учреждениями  физкультуры  и  спорта  стоит  задача  популяризации  и
распространения  комплекса ГТО. 
Цель: формирование разносторонней физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья посредством занятий по комплексу ГТО.
Задачи:
-создать  положительное  отношение  школьников  к  комплексу  ГТО,  мотивировать  к
участию в спортивно-оздоровительной деятельности;
-углубить  знания,  расширить  и  закрепить  арсенал  двигательных  умений  и  навыков,
приобретённых на уроках физической культуры;
-развить  основные  физические  способности  (качества)  и  повысить  функциональные
возможности организма;
- формировать умения максимально проявлять физические способности при выполнении
видов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
Характеристика целевой группы и организация работы.



В возрасте 11-15 лет появляются новые личностные качества, начинают функционировать
особые психологические механизмы. В этом возрасте на занятиях по программе «ГТО» 
продолжается дальнейшее физическое развитие и укрепление растущего организма детей,
воспитываются  морально-волевые качества,
Программа предназначена для детей 7-17 лет. Срок реализации программы 1 год. Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, всего 68 часов в год. К выполнению нормативов
комплекса  ГТО допускаются школьники,  относящиеся к  основной группе здоровья,  на
основании  результатов  медицинской  комиссии.  Школьники,  относящиеся  к
подготовительной  группе  здоровья,  могут  участвовать  в  сдаче  норм  и  требований
комплекса ГТО избирательно, в соответствии с ограничениями по состоянию здоровья, на
основании справки педиатра, в которой указываются противопоказания к тому или иному
виду двигательных действий.
Форма организации работы: групповая, станционная, индивидуальная.
Методы обучения: словесный (объяснение,  указания,  команда,  убеждение),  наглядный
(демонстрация, наглядные пособия, и т.д.), разучивание нового материала (в целом и по
частям).
Планируемые результаты
Личностными результатами освоения  обучающимися  содержания  программы являются
следующие умения:
•  активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
•  проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими  эмоциями  в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
•  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
•  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными     результатами           освоения          обучающимися      содержания
программы являются следующие умения:
•  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную  оценку  на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
•  находить  ошибки при выполнении упражнений,  отбирать  способы их исправления;  •
общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
•  обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий
физической культурой;
•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
•  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
•  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить
возможности и способы их улучшения;
•  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях
и передвижениях человека;
•  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
•  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
•  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов  спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. Предметные результаты
Знать:
-   что такое ГТО; 
-виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору комплекса ГТО; 



-технику и правила выполнения видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
-правила  безопасного  поведения  во  время  занятий  физическими  упражнениями,
подвижными играми, эстафетами и причины травматизма.
Уметь:
-   соблюдать  меры  безопасности  и  правила  профилактики  травматизма  на  занятиях
физическими  упражнениями  прикладной  направленности,  подвижными  играми,
эстафетами; 
-правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО; 
-максимально  проявлять  физические  способности  при  выполнении  видов  испытаний
(тестов) комплекса ГТО; 
-самостоятельно             заниматься      физическими упражнениями,      способствующими
разностороннему физическому развитию.
Иметь навык:
-   приобретенные знания и умения в практической деятельности в повседневной жизни
для включения занятий спортом в активный отдых и досуг и для успешного выполнения
нормативов по возрастной ступени комплекса ГТО.
 
Учебно-тематический план
 

п/п Наименование темы Всего
часов

Теория Практ
ика

Формы контроля

1. Основы знаний 4 4  Опрос
2. Техника бега на длинные дистанции. Бег

500-1000м.
3 1 3 Практическое

тестирование.
3. Тактика бега на длинные дистанции. Бег

1000-1500м.
3 1 2 Практическое

тестирование.
4. Сочетание  работы  рук,  ног,  туловища  в

беге на длинные дистанции.
5 2 3 Практические

задания
5. Бег 2000-2500м в сочетании с дыханием. 4 1 3 Практическое

тестирование.
6. Бег  на  результат.  Сдача  контрольного

норматива.
3 1 1 Практическое

тестирование.
7. Техника бега на короткие дистанции. Бег

30м – работа рук, ног, корпуса.
5 2 3 Практическое

тестирование.
8. Бег на 30-60м в сочетании с дыханием. 2 1 1 Практическое

тестирование.
9. Интервальная  тренировка  –  чередование

скорости бега.
4 1 3 Практическое

тестирование.
10. Кросс  по  пересеченной  местности.

Ускорение 30, 60м.
6 2 4 Практическое

тестирование.
11. Бег на короткие дистанции на результат. 4 1 3 Практическое

тестирование.
12. Обучение финальному усилию в метании

с места.
2 1 1 Практические

задания
13. Обучение разбегу в метании малого мяча,

гранаты.
4 1 3 Опрос.

Практическое
тестирование.

14. Метание  с  разбега  в  горизонтальную
цель.

4 1 3 Практическое
тестирование.

15. Метание с разбега в вертикальную цель. 4 1 3 Практические



задания
16. Метание  в  полной  координации  на

дальность.
4 1 3 Практическое

тестирование.
17. Сдача контрольного норматива. 3 1 2 Практическое

тестирование.
18. Прыжки  из  различных  и.п.  с

продвижением  вперед,  с  доставанием
предметов.

6 2 4 Опрос
Практическое
тестирование.

19. Прыжки с подтягиванием колен к груди
на месте и с продвижением.

4 1 3 Практические
задания

20. Прыжки  через  скамейку  в  длину  и
высоту.

5 2 3 Опрос.
Практическое
тестирование.

21. Прыжок в длину – одинарный, тройной. 6 2 4 Практическое
тестирование.

22. Прыжок в длину с места на результат. 4 1 3 Практическое
тестирование.

23. Упражнения на развитие гибкости 6 2 4 Практические
задания

24. Упражнения  на  развитие  гибкости  с
отягощением.

4 1 3 Практическое
тестирование.

25. Упражнения  на  развитие  гибкости  с
использованием собственной силы.

4 1 3 Практическое
тестирование.

26. Упражнение  на  развитие  гибкости  на
снарядах.

4 2 2 Практическое
тестирование.

27. Упражнения  на  развитие  гибкости  с
полной амплитудой  с  предметами  и  без
(махи, рывки, наклоны).

6 2 4 Практическое
тестирование.

28. Контрольные нормативы по ГТО. 5 2 3 Практическое
тестирование.

29. Контрольные нормативы по ГТО. 4 1 3 Практическое
тестирование.

30. Контрольные нормативы по ГТО. 4 1 3 Практическое
тестирование.

31. Контрольные нормативы по ГТО. 4 1 3 Практическое
тестирование.

32. Контрольные нормативы по ГТО. 5 2 3 Практическое
тестирование.

33. Показательные выступления ГТО. 7 2 5 Практическое
тестирование.

34. Обобщающее занятие. 2 2  Опрос

 Итого: 68 22 46  

 

Содержание программы



 
1. Основы знаний.  Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели,
задачи,  структура,  значение  в  физическом  развитии  детей  школьного  возраста.  Виды
испытаний  (тестов)  2-й  ступени  комплекса  ГТО,  нормативные  требования.  Анонс
будущих  занятий,  форм  и  направлений  учебно-тренировочной  деятельности  во
внеурочное время. Правила поведения на учебно-тренировочных занятиях в спортивном
зале и на пришкольной спортивной площадке. Требование к одежде и обуви для занятий
физическими упражнениями, подвижными играми, эстафетами (при различных погодных
условий).  Техника  безопасности  при  выполнении  физических  упражнений  комплекса
ГТО. Дозирование физической нагрузки в разминке.
2.Техника  бега  на  длинные  дистанции.  Бег  500-1000м. Строевые  упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для шеи и туловища, ног. Повторный
бег на 100 м (время пробегания дистанции 30-35 с). Бег в среднем темпе в чередовании с
ходьбой: бег 200 м-ходьба 100 м-бег 200 м; бег 400 м- ходьба 200 м-бег 400 м и т. д.
Повторный бег с равномерной скоростью 4 мин (ЧСС 150160 уд./мин). 
3.Тактика бега на длинные дистанции. Бег 1000-1500м.
 Бег  равномерный  и  переменный  на  500,  800,  1000  м.  Многократные  повторения
упражнений  в  беге,  с  различной  интенсивностью  и  различной  продолжительностью
работы и отдыха.
4.Сочетание  работы  рук,  ног,  туловища  в  беге  на  длинные  дистанции. Кросс  на
дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км.
5.Бег  2000-2500м  в  сочетании  с  дыханием. Дозированный  бег  по  пересеченной
местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных групп).  
6.Бег на результат. Сдача контрольного норматива. 3 ступень – бег 1500м или 2000м
без учета времени. 4-5 ступень – бег 2000м или 3000м без учета времени
7.Техника бега на короткие дистанции. Бег 30м – работа рук, ног, корпуса. Круговая
тренировка  (скоростно-силовая,  специальная).  Эстафеты  комбинированные  с  бегом,
прыжками, метаниями.
8.Бег на 30-60м в сочетании с дыханием. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м со
старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз.
Бег за лидером.
9.Интервальная тренировка – чередование  скорости  бега.  Выполнения  упражнений в
максимальном темпе.
10.Кросс по пересеченной местности. Ускорение 30, 60м. Бег с гандикапом с задачей
догнать партнера.
11.Бег на короткие дистанции на результат. Бег 60м – 100м (с).
12.Обучение финальному усилию в метании с места.           Упражнения           для
кистей  рук  с  гантелями,  булавами,  кистевыми  эспандерами,  теннисными  мячами
(сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями.
13.Обучение  разбегу  в  метании  малого  мяча,  гранаты. Упражнения  для  рук  и
плечевого  пояса.  Из различных  исходных положений (в  основной стойке,  на  коленях,
сидя, лежа) – сгибание иразгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки
одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега.
14.Метание  с  разбега  в  горизонтальную  цель. Метание  мяча  с  места,  с  1  шага,  с
нескольких шагов разбега, с постепенным увеличением расстояния.
15.Метание  с  разбега  в  вертикальную  цель. Метание  мяча  с  места,  с  1  шага,  с
нескольких шагов разбега, с постепенным увеличением расстояния.
16.Метание  в  полной  координации  на  дальность.            Метание  мяча  150  грамм,
гранаты в сектор для метания с разбега.
17.Сдача контрольного норматива. Метание мяча 150 грамм, гранаты на результат.



18.Прыжки  из  различных  и.п.  с  продвижением  вперед,  с  доставанием
предметов. Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные
прыжки с ноги на ногу, на двух ногах.
19.Прыжки с подтягиваниемколен к груди на месте и с продвижением.
 Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и
прыжки по лестнице вверх и вниз.
20.Прыжки через  скамейку в  длину и  высоту. Прыжки в  высоту  через препятствия,
планку,  в  длину  с  места,  многократные  прыжки  с  ноги  на  ногу,  на  двух
ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину.
Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по снегу, по песку, с отягощениями.
21.Прыжок в длину – одинарный, тройной. Прыжки с разного разбега по 3 попытки.
22.Прыжок в длину с места на результат.        Прыжки с места на результат.
23.Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера. Упражнения с широкой
амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения
ног, рук до предела, мост, шпагат).
24.Упражнения на развитие гибкости с отягощением. Упражнения с гимнастической
палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными
положениями  предметов  (вверх,  вперед,  вниз,  за  голову,  на  спину);  перешагивание  и
перепрыгивание, «выкруты» и круги.
25.Упражнения  на  развитие  гибкости  с  использованием  собственной
силы.  Упражнения  типа  «полоса  препятствий»:  с  перелезанием,  пролезанием,
перепрыгиванием,  кувырками,  с  различными  перемещениями,  переноской  нескольких
предметов одновременно (четырех баскетбольных, набивных мячей), ловлей и метанием
мячей и др.
26.Упражнение  на  развитие  гибкости  на  снарядах. Упражнения  на  гимнастической
стенке, гимнастической скамейке. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со
штангой:  толчки,  выпрыгивания,  приседания.  Упражнения  с  набивными  мячами.
Упражнения на тренажере.
27.Упражнения на развитие гибкости с полной амплитудой с предметами и без (махи,
рывки,  наклоны). Упражнения  на  гимнастической  стенке.  Упражнения  со  штангой:
толчки,  выпрыгивания,  приседания.  Упражнения с набивными мячами.  Упражнения на
тренажере.

28.Контрольные нормативы по ГТО. Сдача       контрольных обязательные
нормативы (бег на длинные дистанции).

нормативов:

29.Контрольные нормативы по ГТО. Сдача       контрольных обязательные
нормативы (бег на короткие дистанции).

нормативов:

30.Контрольные нормативы по ГТО. Сдача       контрольных обязательные
нормативы (подтягивание, прыжки).

нормативов:

31.Контрольные нормативы по ГТО. Сдача       контрольных обязательные
нормативы (отжимания, наклоны, прыжки).

нормативов:

                 32.Контрольные нормативы по ГТО. Сдача           контрольных нормативов:
нормативы по выбору.
33.Показательные  выступления  ГТО. Торжественное  мероприятие  с  показательными
выступлениями и награждением.
34.Обобщающее  занятие. Подведение  итогов,  планирование  деятельности  по
усовершенствованию техник.
 
Контрольно - оценочные средства
 Контрольно-оценочные  средства физической  подготовки  школьника,  осуществляется  в
ходе сдачи норм ГТО. Содержание видов по спортивной подготовке определено, исходя
из содержания федеральной программы Готов к Труду и Обороне (ГТО).



 1.              Карта  наблюдения личностного развития:
Способ оценивания – педагогическое наблюдение, ситуационные задания. 
2.             Карта наблюдения динамики метапредметных результатов:
Способ оценивания: педагогическое наблюдение, практические задания
Мониторинг  личностного  развития  и  сформированности  метапредметных  результатов
обучающихся осуществляется на основе метода педагогического наблюдения.  
3.               Карта формирования результатов по направленности программы:
Способ   оценивания: тесты,  практические  задания,  результаты  мероприятий  различного
уровня спортивно – оздоровительной направленности.
 
Формы контроля и подведение итогов реализации программы
В течение года проводится три вида контроля:
•       стартовый;
•       промежуточный;
•       итоговый.
Стартовый контроль  выполняет  функцию  первичного  среза  обучености  и  качества
умений, навыков обучающихся группы и определения перспектив дальнейшего обучения
каждого  воспитанника  и  группы  в  целом  с  целью  сопоставления  этих  результатов  с
предшествующими и последующими показателями и выявления результативности работы
тренера в целом с группой. Выявляется остаточный уровень умений, навыков на начало
учебного  года.  Проводится  он  в  начале  учебного  года.  Формы  контроля:  опрос,
выполнение нормативов по ОФП. 
Промежуточный контроль  умений,  навыков  проводится  в  группе  и  предназначен  для
отслеживания динамики обучености обучающихся и коррекции деятельности тренера -
преподавателя и обучающихся для улучшения физических показателей. Время проведения
- вторая половина декабря. Формы контроля: тестирование по нормативам ВФСК ГТО,
анализ результатов.
Итоговый контроль  умений,  навыков  предназначен  для  определения  уровня
подготовленности каждого обучающегося и группы в целом к дальнейшему обучению, а
также  для  выявления  типичных  пробелов  в  умениях,  навыках  обучающихся  с  целью
организации работы по ликвидации этих пробелов. Данный контроль проводится с целью
оценки  уровня  и  качества  освоения  обучающимися  комплекса  учебных  задач,
поставленных  на  учебный  год.  Формы  контроля:  теоретический  опрос,  выполнение
нормативов по ГТО по графику.
Критерии и показатели оценки эффективности программы
1.Стабильный  состав  и  интерес  обучающихся  к  обучению  и  пропаганда  занятий
физической культурой и спортом.
2.Динамика прироста показателей уровня физической подготовленности.
3.Участие  занимающихся  в  соревнованиях  различного  уровня,  выполнение  норм
комплекса ГТО.
 

№ Тип задания Критерии оценки
1. Тесты Шкала оценки образовательных достижений

2. Сдача нормативов Показатели оценки устных ответов
3. Проверка  рефератов,  творческих

работ, презентаций,
самостоятельных работ
 

Соответствие содержания работы, заявленной
теме; правилам оформления работы.
 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов)



Процент результативности
(правильных ответов)
 

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 Отлично
89 ÷ 80 4 Хорошо

79 ÷ 70 3 Удовлетворительно
менее 70 2 Неудовлетворительно 

 
Показатели оценки устных ответов
 

5 за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором
обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой,

 высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает
грамотное, логическое изложение ответа.
 

4 Если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом,
ориентируется  в  изученном  материале,  грамотно  излагает  ответ,  но
содержание, форма ответа имеют отдельные недостатки.
 

3 если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
учебного
материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности
в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения.
 

2 если  обучающийся  имеет  разрозненные,  бессистемные  знания,  не  умеет
выделять  главное  и  второстепенное,  допускает  ошибки  в  определении
понятий,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.
 

1 за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать
 
Условия реализации программы
 
Учебно-методическое обеспечение:
Используемые  технологии: здоровьесберегающие  технологии,  дифференцированного
подхода  в  обучении,  информационно-коммуникационные,  проблемного  обучения,
развития  навыков  обобщения,  систематизации  знаний,  самодиагностики,  развития
исследовательских навыков.
Технологии, методы и формы обучения: программой предусматриваются теоретические
и  практические  занятия,  выполнение  нормативов  ВФСК  ГТО,  участие  в  различных
соревнованиях, конкурсах, фестивалях. Используются такие педагогические технологии:
здоровьесберегающие, информационно-коммуникационная технологии.
Основными формами образовательного процесса являются:
-   групповые и индивидуальные учебно-тренировочные занятия;
-   теоретические занятия;
-   тестирование;
-   самостоятельная подготовка.
Практические  занятия  –  основная  форма  работы  с  обучающимися,  где  умения
закрепляются,  в  ходе  повторения  –  совершенствуются  и  формируются  навыки.



Приобретенные  умения  и  навыки  используются  воспитанниками  в  соревновательной
деятельности в зависимости от сложившихся и меняющихся условий.
Разносторонняя  физическая  подготовка  проводится  на  протяжении  всего
учебнотренировочного  процесса.  Все  упражнения  делятся  на  общеразвивающие,
подготовительные,  подводящие  и  основные.  Общеразвивающие  и  подготовительные
упражнения  направлены  преимущественно  на  развитие  функциональных  особенностей
организма, а подводящие и основные – на формирование технических навыков.
В процессе  обучения техническим приемам используется  сочетание метода целостного
разучивания и разучивания по частям. Вначале технический прием изучают в целом, затем
переходят к составным частям и заключение снова возвращаются к выполнению действия
в целом. В процессе совершенствования техники происходит формирование тактических
умений.
Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с задачами
каждого  учебно-тренировочного  занятия,  в  соответствии  с  этим  происходит
распределение  учебного  времени  по  видам  подготовки  при  разработке  текущего
планирования. Организация учебно-тренировочного процесса.
В спортивно-оздоровительную           группу            зачисляются   учащиеся независимо    
от         их         одаренности,  способности,  уровня             физического    развития  и
подготовленности, не имеющие медицинских противопоказаний. 
 
Материально-техническое обеспечение:
1.      Перекладина гимнастическая (пристеночная)
2.      Шведская стенка
3.      Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)
4.      Кегли
5.      Комплект  навесного  оборудования  (перекладина,  тренировочные  баскетбольные
щиты)
6.      Мячи:  набивные  весом  1  кг,  малый  мяч(мягкий),  баскетбольные,  волейбольные,
футбольные
7.      Скакалка детская
8.      Мат гимнастический
9.      Обруч пластиковый детский
10.  Рулетка измерительная
11.  Набор инструментов для подготовки прыжковых ям
12.  Сетка волейбольная
Интернет-ресурсы
 
1.                  https://www.gto.ru/
2.                  https://www.youtube.com/channel/UCpxbD_YJp3mlmLYLFtLCBxA      
3.                  http://dushkruf.ru/chto  -  takoe  -  normy  -  gto  -  i  -  zachem  -  ix  -  sdavat.html  
4.                  https://yandex.ru/video/search?text=видео%20о%20гто%20для
%20школьников&path=     wizard&parent  -  reqid=1589357241062396  -  
1316749375717006597500303  -  production  -  app  -  host  man  -  web  -  yp  -  
70&filmId=8935187171256810678
5.                  https://yandex.ru/video/search?text=  видео  %20  техника  %20  сдачи  %20  всех  
%20  нормати     вов  %20  гто  &path=wizard&parent  -  reqid=1589357430643494  -  
1372958440280116447700199  prestable  -  app  -  host  -  sas  -  web  -  yp  -  
228&filmId=9549374889802079390      
https://yandex.ru/video/search?text=  видео  %20  техника  %20  сдачи  %20  всех  %20  нормативов  
%20  гто  &pa     th=wizard&parent  -  reqid=1589357430643494  -  1372958440280116447700199  -  
prestable  -  app  -  host  -  sas  web  -  yp  -  228&filmId=3759017256343797954  
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РАЗДЕЛ №1

«Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы»

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа по легкой атлетике  (далее

Программа) имеет физкультурно-спортивную направленность.

Программа составлена на основании Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального  закона  от

04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской

Федерации»  (ред.  от  29.06.2015),  Приказа  Министерства  просвещения

Российской  Федерации  от  09.11.2018  г.  №  196  "Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам",  Профессионального

стандарта  педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых

(Утвержденприказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской

Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н), Постановления Главного государственного

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  04.07.2014  г.  №41  «Об

утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы

образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»,

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р

«Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей»,

Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  года  №  204  «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года», Национального проекта «Образование» утвержденным

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию  и  национальным  проектам  24  декабря  2018  года,  включающем

федеральные  проекты:  «Современная  школа»,  «Успех  каждого  ребенка»,

«Цифровая  образовательная  среда»,  Письма  Департамента  государственной
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политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и

науки  Российской  Федерации  от  18.11.2015  г.  №09-3242  «Методические

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ

(включая разноуровневые программы)».

Актуальность  программы. Легкая  атлетика  -  один  из  основных  и

наиболее  массовых  видов  спорта.  Занятия  общедоступны  благодаря

разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений,

которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. Различные виды

бега, прыжков и метания входят составной частью в каждое занятие по легкой

атлетике  и  тренировочный  процесс  многих  других  видов  спорта.  Занятия

легкой атлетикой способствуют положительному оздоровительному эффекту и

повышению  социального  статуса  детей.  Данный  вид  спорта  формирует

слагаемые  физической  культуры:  крепкое  здоровье,  хорошее  физическое

развитие,  двигательные способности, знания и навыки в области физической

культуры.  В  системе  физического  воспитания  легкая  атлетика  занимает

главенствующее место благодаря разнообразию, доступности, дозируемости, а

также  ее  прикладному  значению.  Основой  легкоатлетических  упражнений

являются  естественные и жизненно важные движения человека:  ходьба,  бег,

прыжки, метания. Благодаря занятиям легкой атлетики ученик приобретает не

только правильные двигательные навыки, но и развивает ловкость, быстроту,

силу  и  выносливость.  Занятия легкой  атлетикой  являются  хорошей

профилактикой  различных  заболеваний  опорно-двигательной  системы

(плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, сколиоза), дыхательной и

сердечно-сосудистой  системы,  благотворно  влияют  на  обменные  процессы,

повышают защитные силы организма.

Отличительная  особенность  программы заключается  в  том,  что с

введением  с  1  сентября  2014  года  в  образовательных  организациях

физкультурно-спортивного комплекса  «ГТО»,  который предусматривает  сдачу
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учащимися  контрольных  нормативов,  предусмотрено  уделить  большее

количество учебных часов на совершенствование навыков и умений различных

видов  техники  легкоатлетического  многоборья,  развивая  быстроту,  силу,

ловкость, выносливость, гибкость повысить общую физическую подготовку, что

позволит  учащимся  повысить  уровень  соревновательной  деятельности  и  в

других видах спорта. Занятия легкой атлетикой являются общедоступным видом

спорта, раскрывающим себя для занимающихся в разнообразие дисциплин, т.е.

видов спортивных упражнений: бега, прыжков, метания, и вовлекающего детей в

соревновательную  деятельность.  Занятия  легкой  атлетикой  способствуют

положительному  оздоровительному  эффекту,  высокой  работоспособности,

развитию волевых качеств личности

Адресат  программы.  Участниками  программы  дополнительного

образования по легкой атлетике являются мальчики и девочки 7–11лет. Набор

учащихся свободный, принимаются все желающие на бесплатной основе. 

Наполняемость групп по годам обучения

Год 

обучения

Минимальная 

наполняемость группы

Нормативный объем 

недельной нагрузки

1 12-15 6

2 12-15 9

3 12-15 9

4 10-12 12

5 10-12 14

6 10-12 16

7 10-12 18

8 10-12 20

Программа рассчитана на реализацию  в течение 8 лет подготовки юных

легкоатлетов с 9-летнего возраста объемом 3402 часа. 

Основными  формами  учебно-тренировочного  процесса  являются:

групповые  учебно-тренировочные  и  теоретические  занятия;  медико-
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восстановительные  мероприятия;  тестирование  и  медицинский  контроль;

участие  в  соревнованиях  и  учебно-тренировочных  сборах;  инструкторская  и

судейская практика обучающихся. 

Расписание  занятий  (тренировок)  составляется  администрацией

спортивной  школы  по  представлению  тренера-преподавателя  в  целях

установления  благоприятного  режима  тренировок,  отдыха  занимающихся,

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

На  первый  год  обучения  зачисляются  учащиеся  общеобразовательных

школ,  желающие заниматься  волейболом и имеющие письменное разрешение

врача-педиатра. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Цель  Программы: формирование знаний,  расширение  и  закрепление

арсенала двигательных умений и навыков, достижение более высокого уровня

развития двигательных способностей, приобщение регулярным тренировкам.

Задачи:

Образовательные     -  сформировать  знания  и  умения  в  области

легкоатлетических упражнений 

- обучить и совершенствовать технику двигательных действий.

-  обучить  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,

показателями физической подготовленности.

Воспитательные

- воспитать организованность,  самостоятельность,  активность в процессе

двигательной деятельности.

- воспитать нравственные и волевые качества личности учащихся.

- воспитать привычку к самостоятельным занятиям.

Развивающие

- повысить техническую и тактическую подготовленность в данном виде

спорта
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-развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость,

координацию и гибкость.

- расширить функциональные возможности организма.

Оздоровительные

- укрепить физическое и психологическое здоровье.

-  дозировать  физическую  нагрузку  с  учётом  состояния  здоровья  и

функциональными возможностями организма.

- повысить устойчивость организма к различным заболеваниям.

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

1.1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

УЧЕБНЫЙ ПЛАН по виду спорта "легкая

атлетика"

№ Предметная область Год обучения

I II III IV V VI VII VII

I

Всего

часов

1. Теория и методика 

ФКиС
25 37 37 37 50 50 52 52 340

1.

1.

История развития легкой 

атлетики
2 1 1 1 2 2 2 2 13

1.

2.

Место и роль физической

культуры в современном 

обществе

2 5 5 5 8 8 8 8 49

1.

3.

Основы законодательства

в сфере физической 

культуры и спорта

2 5 5 5 10 10 10 12 59

1.

4.

Основы здорового образа

жизни
9 16 16 16 20 20 22 20 139

1.

5.

Техника безопасности на 

занятиях
10 10 10 10 10 10 10 10 80
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2. Общая физическая 

подготовка
76

10

0
90 90

12

0

10

0
75 46 697

3.
Вид спорта 86

14

5

15

0

15

0

20

9

20

9
217 235 1401

3.

1.

Основы техники и 

тактики ВС
80 0 0 0 0 0 0 0 0

3.

2.

Технико-тактическая  и 

психологическая 

подготовка

6
12

5

12

5

12

5

17

4

17

4
177 180 1086

3.

3.

Соревновательная 

практика
0 20 25 25 35 35 40 55 235

4. Специальная 

физическая подготовка
24 37 42 42 52 72 83 94 446

5. Различные виды спорта

и подвижные игры
25 37 37 37 42 42 42 42 304

6. Самостоятельная 

работа
12 18 18 18 25 25 25 25 166

7. Контрольные 

нормативы
4 4 4 4 4 4 4 4 32

8. Судейская практика 0 0 0 0 2 2 6 6 16

 
Итого

25

2

37

8

37

8

37

8

50

4

50

4
504 504 3402

1.1.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Методическая  часть  учебной  программы  включает  учебный  материал  по

основным  предметным  областям,  его  распределение  по  годам  обучения  и  в

годовом  цикле;  рекомендуемые  объемы  тренировочных  и  соревновательных

нагрузок  и  планирование  спортивных  результатов  по  годам  обучения;  а  также
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содержит практические материалы и методические рекомендации по проведению

тренировочных занятий.

Содержание и методика работы по предметным областям, этапам(периодам)

подготовки. Программа устанавливает для практического раздела следующие виды

спортивной подготовки по легкой атлетики:

- на этапе 1-3 годов обучения: дети овладевают основами техники избранных

видов  легкой  атлетики,  продолжают  разностороннюю  физическую  подготовку,

выполняют контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в тренировочные

группы.

-  на  этапе  4-8  годах  обучения:  Программа  направлена  на  повышение

разносторонней физической и функциональной подготовленности, освоение основ

техники,  воспитание  основных  физических  качеств,  приобретение

соревновательного  опыта,  уточнение  спортивной  специализации,  подготовку  и

выполнение  контрольно-переводных  нормативов,  приобретение  навыков

организации и проведения соревнований.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Физическая  культура  -  это  часть  общей  культуры  личности  и  общества,

представляющая  собой  совокупность  материальных  и  духовных  ценностей,

создаваемых и используемых для физического совершенствования людей.

Цель  и  основное  содержание  данной  предметной  области  Программы

определяются  необходимостью  приобретения  спортсменами  определенного

минимума знаний для  понимания сущности  спорта,  тренировочного  процесса  и

требований для безопасного его осуществления.

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта

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

Федерации»,  Федерального  закона  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической

культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  (ред.  от  29.06.2015),  Приказ

Министерства  просвещения Российской Федерации от  09.11.2018  г.  № 196 "Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
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деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам",

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р «Об

утверждении  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей»,  Указ

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года», Национальный проект «Образование» утвержденным президиумом Совета

при  Президенте  Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и

национальным  проектам  24  декабря  2018  года,  включающем  федеральные

проекты:  «Современная  школа»,  «Успех  каждого  ребенка»,  «Цифровая

образовательная среда»,  Приказ Министерства  спорта Российской Федерации от

28.02.2017  г.  (с  изменениями)  «Положение  о  спортивных  судьях»,  Приказ

Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 г. №108 «Положение о

единой Всероссийской спортивной классификации» с приложениями. 

Техника безопасности

Правила и меры безопасности поведения в спортивном зале, на стадионе, в

тренажерном  зале,  во  время  спортивных  соревнований,  во  время  поездок,  на

учебно-тренировочных  занятиях,  в  чрезвычайных  ситуациях  и  при  угрозе

террористического акта, при пожаре, электробезопасность.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Одно  из  основных  условий  достижения  высоких  результатов  -  единство

общей  и  специальной  физической  подготовки  спортсмена,  а  также  их

рациональное соотношение. Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну из них

нельзя исключить из содержания тренировки без ущерба для достижения высокого

спортивного результата.

Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит

от  тех  предпосылок,  которые  создаются  ОФП,  а  содержание  последней

приобретает определенные особенности, зависящие от спортивной специализации.

Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП
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на  любом  этапе  спортивной  подготовки.   Понятно,  что  на  начальных  этапах

преобладает ОФП, а в дальнейшемСФП.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП)

Задачи обучения и тренировки:

- развитие систем и функций организма занимающихся,

- овладение ими разнообразными умениями и навыками,

-  воспитание  у  занимающихся  способности  проявлять  быстроту,

выносливость, силу и другие физические качества,

- создание условий успешной специализации в легкой атлетике.

Средствами общей физической подготовки занимающихся легкой атлетикой

являются  разнообразные  общеразвивающие  упражнения.  В  группах  начальной

подготовки  и  учебно-тренировочных  в  большом  объеме  должны  применяться

различные упражнения, воспитывающие гибкость, ловкость, силу, подвижность в

суставах (наклоны, сгибания, разгибания, вращения, махи), с отягощениями и без

отягощений, на месте и в движении. Индивидуально, с партнером и в группе.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП)

Специальная  физическая  подготовка  —  процесс  развития  двигательных

способностей  и  комплексных качеств,  отвечающих специфическим требованиям

соревновательной  деятельности  в  избранном  виде  спорта.  СФП  включает

воздействия  на  те  мышечные  группы,  системы  организма  и  механизмы

энергообеспечения,  которые  определяют  успех  на  конкретной  плавательной

дистанции. Основными средствами СФП являются соревновательные и различные

специальные и специально-подготовительные упражнения.

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Техническая  подготовка  направлена  на  обучение  спортсмена  технике

движений и доведение их до совершенства. Техническая подготовка направлена на

обучение  спортсмена  технике  движений  и  доведение  их  до  совершенства.

Спортивная  техника  -это  способ  выполнения  спортивного  действия,  который
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характеризуется  определенной  степенью  эффективности  и  рациональности

использования спортсменом своих психофизических возможностей.

Роль  спортивной  техники  в  различных  видах  спорта  неодинакова,  она

позволяет  развить  наиболее  мощные  и  быстрые  усилия  в  ведущих  фазах

соревновательного  упражнения,  экономить  расхода  энергетических  ресурсов  в

организме  спортсмена,  обеспечить  спортсмену  красоту,  выразительность  и

точность  движений,  обеспечить  высокую  результативность,  стабильность  и

вариативность  действий  спортсмена  в  постоянно  изменяющихся  условиях

соревновательной борьбы.

Техническая  подготовленность  спортсмена  характеризуется  тем,  что  он

умеет  выполнять  и  как  владеет  техникой  освоенных  действий.  В  процессе

технической  подготовки  используется  комплекс  средств  и  методов  спортивной

тренировки. Условно их можно подразделить на две группы: средства и методы

словесного, наглядного и сенсорно коррекционного воздействия. К ним относятся:

- беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;

- показ техники изучаемого движения;

- демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеозаписей;

- использование предметных и других ориентиров.

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом каких-

либо физических упражнений. В этом случае применяются:

-  общеподготовительные  упражнения.  Они  позволяют  овладеть

разнообразными  умениями  и  навыками,  являющимися  фундаментом  для  роста

технического мастерства в избранном виде спорта;

-  специально-подготовительные  и  соревновательные  упражнения.  Они

направлены на овладение техникой своего вида спорта;

-  методы  целостного  и  расчлененного  упражнения.  Они  направлены  на

овладение,  исправление,  закрепление  и  совершенствование  техники  целостного

двигательного действия или отдельных его частей, фаз, элементов;
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-  равномерный,  переменный,  повторный,  интервальный,  игровой,

соревновательный  и  другие  методы,  способствующие  главным  образом

совершенствованию и стабилизации техники движений.

Применение  данных  средств  и  методов  зависит  от  особенностей  техники

избранного вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, этапов технической

подготовки в годичном и многолетних циклах тренировки.

Целенаправленные  способы  использования  технических  приемов  в

соревновательной  деятельности  для  решения  соревновательных  задач  с  учетом

правил  соревнований,  положительных  и  отрицательных  характеристик

подготовленности,  а  также  условий  среды  -  называют  спортивной  тактикой.

Каждый  вид  спорта  накладывает  определенный  отпечаток  на  тактику  ведения

соревновательной  борьбы,  поэтому  трактовка  и  определения  этого  понятия  в

различных видах спорта могут в определенной мере отличаться друг от друга. Так,

например,  в  игровых  видах  спорта  тактику  определяют  как  организацию

индивидуальных и коллективных действий игроков, направленных на достижение

победы над противником.

В  целом,  смысл  тактики  состоит  в  том,  чтобы  так  использовать  приемы

соревновательной    деятельности,   чтобы   они    позволили   спортсмену   с

наибольшей  эффективностью  реализовать  свои  возможности  (физические,

технические, психические) с наименьшими издержками преодолеть сопротивление

соперника.  В  основе  спортивной  тактики  должно  лежать  соответствие

тактического плана и поведения спортсмена во время состязания уровню развития

его  физических  и  психических  качеств,  технической  подготовленности  и

теоретических знаний.

Помимо выбора способов, технических приемов и действий, она включает

рациональное  распределение  сил  в  процессе  выполнения  соревновательных

упражнений; применение приемов психологического воздействия на противника и

маскировки намерений.
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Тактика  может  относиться  к  соревновательным,  стартовым  и

ситуационнымцелям.

Главное средство обучения тактики - повторное выполнение упражнений по

задуманному плану, например, бег с определенным изменением скорости, начало

прыжков с установленной высоты, показ лучшего результата в метании в первой

попытке,  использование  одного  из  разученных  вариантов  в  ответ  на

предусмотренную ситуацию, перемена тактической схемы и многое другое.

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических

и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться

осуществить  задуманную  тактическую  комбинацию,  необходимо  повысить

функциональные возможности спортсмена и его техническое мастерство.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Психологическая  подготовка  спортсмена  -  это  система  психологического,

педагогического, методического и социального воздействия на спортсмена с целью

выработки у него необходимого для данного вида спорта психологических качеств

и черт личности. Весь комплекс воздействия направлен не только на достижение

высокого спортивного результата, но и на формирование личности.

Целью психологического сопровождения спортивной деятельности является

разносторонняя  психологическая  подготовка  спортсмена,  направленная  на

улучшение спортивного результата, а также оказание психологической поддержки

тренерам в решение проблем, связанных с тренировочным процессом.

Специфика  легкой  атлетики,  прежде  всего,  способствует  формированию

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке

и реализации целей, принятии решений, воспитании воли.

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на

две основные группы:

-  вербальные  (словесные)  -  лекции,  беседы,  доклады,  идеомоторная,

аутогенная и психорегулирующая тренировка;
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-  комплексные  -  всевозможные  спортивные  и  психолого-педагогические

упражнения.

Методы  психологической  подготовки  делятся  на  сопряженные  и

специальные.  Сопряженные    методы   включают   общие   психолого-

педагогические    методы,    методы  моделирования  и  программирования

соревновательной  и  тренировочной  деятельности.  Специальными  методами

психологической подготовки являются:

- стимуляция деятельности в экстремальных условиях;

- методы психической регуляции;

- идеомоторных представлений;

- методы внушения и убеждения.

На  этапах  предварительной  подготовки  и  начальной  спортивной

специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки является

формирование  спортивного  интереса,  перспективной  цели,  дисциплины,

самооценки,  образного  мышления,  непроизвольного  внимания,  психосенсорных

процессов.

В  спорте  огромную  роль  играет  мотивация  спортсмена  на  достижение

определенного  результата  на  соревнованиях  и  в  процессе  подготовки.  Мотивы

человека  определяют  цель  и  содержание  его  деятельности,  интенсивность  его

усилий для достижения цели, влияют на его поведение.

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы,

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к

высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших

сторон  тренировочной  работы,  направленную  на  формирование  спортивного

характера.

Цель,  которую тренер  ставит  перед  спортсменом,  должна  быть  реальной,

основанной  на  знании  его  возможностей  и  объективных  предпосылок  для

достижения  запланированного  результата.  Только  при  глубокой  убежденности

спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в
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заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена

возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение.

Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность

спортсмена  к  достижению  поставленной  цели.  Этот  процесс  обязательно

предусматривает  регулярную  информацию  тренера  о  достижениях  юного

спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную

программу.

В тренировочной деятельности  и в  соревнованиях спортсмену приходится

преодолевать  трудности,  которые,  в  отличие  от  объективных,  обусловлены

индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они возникают в

сознании  спортсмена  в  виде  соответствующих  мыслей,  чувств,  переживаний  и

психологических  состояний  в  связи  с  необходимостью  действовать  в

определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них.

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные

трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных

сомнений  в  своих  силах  и  незначительных  волнений  до  почти  эффектных

состояний,  сопровождающихся  ослаблением,  а  иногда  и  потерей  сознательного

контроля за своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на

моторные функции организма.

Для  воспитания  способности  преодолевать  объективные  трудности,

связанные  с  утомлением  и  сопутствующим  ему  тяжелым  функциональным

состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для этого

нужно  включать  в  тренировку  отдельные  дополнительные  задания  при  ярко

выраженной усталости. Наиболее благоприятные возможности для практического

овладения  приемами,  помогающими  преодолевать  развивающееся  утомление

усилиями воли, дает участие в соревнованиях.

На  этапе  занятий  тренировочных  групп  внимание  акцентируется  на

воспитании спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании

волевых  черт  характера,  улучшении  взаимодействия  в  команде,  развитии
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оперативного  мышления  и  памяти,  специализированных  восприятий,  создании

общей психической подготовленности к соревнованиям.

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения

занятий является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью

получения   учащимися   звания   инструктора-общественника   и   судьи   по

спорту   и последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а

также имеет большое воспитательное значение - у занимающихся воспитывается

вкус к наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу и

уважение к решениям судей.

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются

на всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий

и практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника

судьи, секретаря, самостоятельного судейства.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Тренировка  и  восстановление  -  единый  взаимосвязанный  процесс.

Повышение тренированности и работоспособности возможно при восполнении

энергетических  затрат  при  восстановлении.  Восстановительные  мероприятия

необходимо планировать не только после тренировок и соревнований,  но и в

процессе их проведения.

Для восстановления работоспособности обучающихся с учетом возраста,

спортивного  стажа,  квалификации  и  индивидуальных  особенностей  юного

спортсмена применяется широкий круг средств и мероприятий (педагогических,

гигиенических, психологических и медико-биологических).

К  гигиеническим  и  медико-биологическим  средствам  следует  отнести:

душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на

свежем воздухе, соблюдение режима дня и питания, витаминизацию организма.

Для тренировочных групп основными являются педагогические средства

восстановления,  т.е.рациональное  построение  тренировки  и  соответствие  ее

17



объема  и  интенсивности  функциональному состоянию организма  спортсмена;

необходимо  оптимальное  соотношение  нагрузок  и  отдыха,  как  в  отдельном

тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла.

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического

состояния  юных  спортсменов  при  подготовке  и  участии  в  соревнованиях,

используются  педагогические  методы:  внушение,  специальные  дыхательные

упражнения, отвлекающие беседы.

Из  медико-биологических  средств  восстановления:  витаминизация,

физиотерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна- индивидуально.

Большое  значение  для  восстановления  энергии,  роста  и  развития

организма имеет рациональное питание. Рациональным называют такое питание,

при  котором  суточная  калорийность  пищи  соответствует  суточному  расходу

энергии  и  качеству  по  содержанию  веществ,  необходимых  для  построения

тканей, органов и нормального течения физиологических процессов.

Основными задачами медико-биологического контроля являются:

-  определение состояния здоровья и уровня функционального состояния

здоровья юных спортсменов для занятий;

- систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием регулярных

занятий и определение индивидуальных норм нагрузок.

Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется врачом по

спортивной медицине.

ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

В формировании разносторонне  развитой  личности  ребенка  подвижным

играм отводится важнейшее место. Они рассматриваются как основное средство

и  метод  физического  воспитания.  Являясь  важным  средством  физического

воспитания,  подвижная  игра  одновременно  оказывает  оздоровительное

воздействие на организм ребенка.
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Игра  является  незаменимым  средством  совершенствования  движений;

развивая  их,  способствует  формированию  быстроты,  выносливости,

координации движений. Большое количество движений активизирует дыхание,

кровообращение  и  обменные  процессы.  Это  в  свою  очередь  оказывает

благотворное влияние на психическую деятельность.

Подвижные игры,  прежде всего,  средство физического  воспитания.  Они

дают  возможность  развивать  и  совершенствовать  движения,  упражняется  в

ходьбе, беге, прыжках, лазанье, ползании, метании, ловле и т.д.

Разнообразные  движения  требуют  активной  деятельности  крупных  и

мелких  мышц,  способствуют  лучшему  обмену  веществ,  кровообращению,

дыханию, т.е. повышению жизнедеятельности организма.

Спортивные  игры  —  разнообразные  и  быстрые  действия  в  условиях

постоянно  меняющейся  обстановки  —  развивают  быстроту,  ловкость,

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у

занимающихся,  дают  возможность  мобилизовать  усилия  занимающихся  без

особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки.

В играх  присутствует  элемент  соревнования,  стремление  к  победе,  что,

бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он

развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает

выносливость.

Волейбол  —  наиболее  доступная,  интересная  и  простая  игра,  которую

можно рекомендовать для активного отдыха.

Футбол  дает  большую  физическую  нагрузку  в  процессе  самых

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не

нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные

осенние месяцы, ограничивает его использование как средства ОФП.

Обучение  приемам  техники  спортивных  игр  начинается  с  разучивания

стоек  и  способов  передвижения  по  площадке.  Затем,  изучаются  способы
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держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в

корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны.

Обучение  тактическим  действиям  осуществляется  одновременно  с

совершенствованием  технических  приемов,  в  учебных  двухсторонних  играх,

которые  вначале  проводятся  по  упрощенным  правилам  (увеличение  или

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение в

некоторых  случаях  нестандартного  оборудования  и  инвентаря,  предъявление

пониженных  требований  к  соблюдению  правил  игры),  а  по  мере  овладения

занимающимися  техническими  приемами  и  тактическими  действиями  -  по

официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает обучаемым

определенную установкуна игру.

1.1.3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА.

1-й год обучения.

Цель:  укрепить  здоровье,  приобретение  разносторонней  физической

подготовленности:  быстроты,  ловкости,  силовых  и  координационных

возможностей; 

Задачи:  определить  уровень  физической  подготовленности  каждого

обучающегося,  развить  физические  качества  обучающихся,  обучить  основам

техники легкоатлетических упражнений.

Теоретическая подготовка

В содержании учебного материала по теоретической подготовке на 1 -ом

году обучения выделено 7 основных тем.

Цель  и  основное  содержание  данной  предметной  области  Программы

определяются  необходимостью  приобретения  спортсменами  определенного

минимума знаний для  понимания сущности  спорта,  тренировочного  процесса  и

требований для безопасного его осуществления.

Теоретическая подготовка на данном этапе может проводиться не только в

форме  теоретических    занятий,  лекций,   бесед,    но    и    как    элемент

практических    занятий непосредственно в  процессе  спортивной тренировки.  В
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этих случаях теоретические занятия органически связаны с физической, технико-

тактической, морально-волевой подготовкой.

1.Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. Правила поведения на

стадионе  в  раздевалках,  в  парке  во  время  учебно-тренировочных  занятий.

Соблюдение техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.

2.Физическая культура и спорт в России. 

З.Краткий обзор развития легкой атлетики в РФ.

4.Гигиенические  знания  и  навыки,  закаливание,  режим  и  питание  юного

легкоатлета  Общее понятие о гигиене.  Личная гигиена.  Гигиеническое значение

водных процедур. Гигиена обуви, одежды.

5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека

6. Физическая подготовка юного легкоатлета. Общая физическая подготовка

как  основа  развития  физических  качеств.  Содержание  общей  физической

подготовки юного легкоатлета. 

7.Оборудование и инвентарь для занятий легкой атлетикой

Физическая подготовка

На  физическую  подготовку    на  начальном  этапе  подготовки  1  -го  года

обучения выделено 88 академических часов, ОФП - 70 часов, СФП - 18 часов.

Общая физическая подготовка (ОФП).Общеподготовительные упражнения

Строевые упражнения.Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. 

Специальные упражнения бегуна

Бег.  С  высоким  подниманием  бедра,  захлестом  голени,  прямыми  ногами

вперед. Общеразвивающие упражнения

Упражнения  для  плечевого  пояса.  Одновременные,  попеременные  и

последовательные  движения  в  плечевых,  локтевых  и  лучезапястных  суставах

(сгибание,  разгибание,  отведение  и  приведение,  повороты,  маховые  движения,

круговые движения); сгибание рук в упоре лежа.

Упражнения  для  туловища.  Упражнения  для  формирования  правильной

осанки: наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с
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различными  движениями  руками.  Круговые  движения  туловищем.  Прогибания

лежа лицом вниз с различными положениями и движениями руками и ногами.

Упражнения для ног. В положении стоя приседания на двух и на одной ноге,

выпады с  дополнительными пружинистыми движениями,  различные прыжки на

одной  и  двух  ногах  на  месте  и  в  движении.  Упражнения  на  гимнастических

снарядах

На перекладине.  Подтягивания  на  перекладине  обычным хватом сверху  и

хватом снизу. Подтягивания на перекладине в парах. Поднимание ног до прямого

угла. Подвижные и спортивные игры

Подвижные игры и эстафеты.  Игры с элементами бега,  прыжков, лазания,

ползания, метаний и кувырков. Комбинированные эстафеты.

Специальная  физическая  подготовка.  Целью  специальной  физической

подготовки  (СФП)  является  развитие  отдельных  мышечных  групп  легкоатлета,

совершенствование  двигательных  навыков,  которые  непосредственно

обеспечивают  успешное  овладение  техникой  и  рост  результатов.  Она  должна

состоять  из  специальных  беговых  и  прыжковых  упражнений,  для  развития

специальной выносливости, кроссовой подготовки. Круг специальных упражнений

применяемых  в  тренировке  легкоатлета  достаточно  широк.  Упражнение  в

зависимости  от  поставленных  задач  и  методики  применения  используются  как

подготовительные,  так  и  подводящие.  Подготовительные  упражнения

применяются  для  развития  физических  и  волевых  качеств  легкоатлета.

Подводящие упражнения применяются с целью изучения элементов техники бега и

прыжка. В СФП включают бег на отрезках до 100 м, до 150 м.

Упражнения направленные на развития скоростных качеств

С этой целью применяются в течение всего года:

- бег с высокого старта на коротких отрезках 20, 30, 40, 50, 80, м на время и в

компании;

- бег с хода тоже на коротких отрезках;
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- бег  по  отметкам  для  частоты  (намечаются  на  беговой  дорожке  линии

на определенном расположении);

- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре;

- максимальная работа рук;

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту;

- различные прыжковые упражнения;

- челночный бег 3х10 метров. Упражнения на развитие силы:

- метание мяча;

- различные прыжковые упражнения;

- парные силовые упражнения (приседания, упражнения с сопротивлением).

Упражнения на развитие выносливости.

Для  успешного  развития  скоростной  выносливости  необходимо  больше

применять  повторный бег  на  отрезках  100,  150  м  в  зимний период  со  средней

скоростью, а весной с максимальной скоростью. Применяются повторные отрезки

переменный бег,интервальный бег.

Средстваразвития гибкости:

-  различные  упражнения  на  гибкость,  способствующие  на  увеличение

подвижности в суставах;

- упражнение для барьериста, сидя, стоя, лежа, на гимнастической стенке, с

барьером и на снарядах;

- акробатические упражнения «полушпагаты», «шпагаты» и т.д.

Тактико-техническая подготовка

Многократное выполнение подводящих и специальных упражнений бегуна

( бег с высоким подниманием бедра, бег на прямых ногах, прыжкообразный бег и

др. беговые упражнения) ;  различные варианты ходьбы, имитация работы рук в

основной стойке. Бег с высокого старта на отрезках до 40 м. самостоятельно и по

команде, выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!».

Психологическая подготовка
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Основными  задачами  психологической  подготовки  на  этапе  начальной

подготовки 1-го года обучения являются:

- привитие устойчивого интереса к занятиям физической культурой;

- развитие коммуникативных свойствличности.

К  числу  главных  методов  психологической  подготовки  на  данном  этапе

относятся  беседы, убеждения,  педагогическое внушение,  методы моделирования

соревновательной ситуации через игру.

Инструкторская и судейская практика

Ознакомление обучающихся с правилами соревнований по легкой атлетике.

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование.

Первичный медицинский осмотр, этапный медицинский осмотр у врача по

спортивной  медицине  не  реже  чем  два  раза  в  год.  Медицинский  осмотр  перед

соревнованиями. 

Участие  в  соревнованиях  согласно  календарному  плану  МБУ  ДО

«БоханскаяДЮСШ» но не более двух раз в год. Необходимо сформировать умение

применять изученные элементы техники бега в соревновательной деятельности.

Итоговая и промежуточная аттестация.  Сдача контрольных нормативов по

ОФП  и  СФП.  Согласно  сдачи  контрольно-переводных  нормативов  перевод  на

следующий год обучения.

Контрольные  нормативы  по  ОФП  для  этапа  начальной  подготовки  1года

обучения

Контрольные

упражнения

Бег

20 м, сек.

Бег

30 м., сек.

Бег

60м., сек.

Прыжок в длину

с места (м)

Девочки 3,4 6,0 11,0 140

Мальчики 3,3 5,9 10,8 150

Методика проведения контрольных тестирований.

Прыжок в длину с места.

Техника прыжка с места делится на:

- подготовку к отталкиванию;
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- отталкивание;

- полет;

- приземление.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Тройной прыжок с места. Техника тройного прыжка с места делится на:

- первое отталкивание с двух ног;

- полет в первом шаге;

- второеотталкивание;

- полет вовтором шаге;

- третье отталкивание;

- полет;

- приземлениена две ноги.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучшийрезультат.

Подтягивание в висе на перекладине.

Выполняется из положения вис хватом сверху. Руки на ширине плеч. Темп

выполнения  произвольный.  Подтягивание  считается  выполненным,  если  при

сгибании  рук  подбородок  находится  выше  перекладины.  Не  засчитываются

попытки при вспомогательных движениях ног или корпуса (туловища). Жим лежа

в упоре. Выполняется из положения лежа в упоре путем сгибания и разгибания рук

(отжимание),  руки  на  ширине  плеч.  Темп  выполнения  произвольный.  Сгиб

считается  выполненным,  если при опускании корпус  принимает горизонтальное

положение,  а  при  подъеме  корпуса  руки  полностью  выпрямляются.  Не

засчитываются попытки при вспомогательных движениях корпусом на подъеме и

при неполном выпрямлении рук. Считается количество правильно выполненных

упражнений. Бег на 20,30, 60 метров выполняется с высокого старта. Спортсмены

бегут по своим дорожкам. Результат засекаетсясекундомером.
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В  сентябре  месяце  каждого  учебного  года  с  обучающимися  проводятся

мониторинговые  исследования  с  целью  выявления  результатов  обучения,

определения качества   приобретенных   знаний,   сформированных   двигательных

умений,    навыков,  умения использовать  систему знаний и навыков в  процессе

самостоятельных занятий спортом, отслеживания уровня физического развития.

Контрольные нормативы по СФП для 1 -го года обучения

Участие  в  соревнованиях  1  раз  в  год,  согласно  календаря  спортивно-

массовых мероприятий.

Требования к уровню подготовленности обучающихся 1 года обучения

В  результате  освоения  программного  материала  по  легкой   атлетике

обучающиеся 1 года должны: Знать/ понимать:

- значение физических упражнений в жизни человека;

- правила техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях;

-  результаты  выступлений  российских  легкоатлетов  на  соревнованиях

различного уровня;

- задачи и порядок прохождения медицинского контроля;

- технику бега по прямой, повороту, стартовый разгон, бег по дистанции;

- правила поведения на старте, прохождения дистанции.

Уметь:

- правильно выполнять команды на старте;

-  соблюдать  правила  техники  безопасности  на  учебно-тренировочных

занятиях;

- выполнять подводящие и специальные упражнения бегуна;

- выполнять общие развивающие упражнения в разминке.

Другие виды спорта и подвижные игры

Подвижные игры, прежде всего, средство физического воспитания. 

2-й год обучения.
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Цель:  Развивать     разносторонние  физические  способности,  укрепить

физическое  состояние  обучающихся.  Воспитать  у  обучающихся  уверенность  в

своих силах, решительность трудолюбие. 

Задачи: укрепить интерес к занятиям спортом, развить физические качества

быстроту, силу, выносливость, обучить технике бега с высокого и низкого старта,

метания мяча.

Теория и методика физической культуры и спорта

План теоретической подготовки для 2-го года обучения включает в себя 9

тем

1. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетики

2.Физическая культура и спорт в России 

З.Краткий обзор развития легкой атлетики в России (

4.  Гигиенические  знания  и  навыки,  закаливание,  режим  и  питание

легкоатлета 

5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

6. Физическая подготовка легкоатлета

7.Влияние    физических    упражнений    на    организм    занимающихся

8.Оборудование и инвентарь, экипировка для занятий легкоатлеткой

9. Возникновение легкой атлетики как вида спорта

Физическая  подготовка.  Общая  физическая

подготовка.Общеподготовительные упражнения

Бег.  Бег  на  короткие  дистанции  из  различных  исходных  положений;  по

пересеченной  местности,  бег  с  переменной  скоростью,  ходьбой  (фартлек),

кроссовый бег до 2 км.

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со

сменой положения ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги

на две; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты;

тройной прыжок, многоскоки.
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Метания. Теннисного мяча вперед из-за головы, из положения руки внизу, от

груди; назад.  Метание теннисного мяча с места и 1 -3 шагов разбега из разных

исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой.

Общеразвивающиеупражнения

Упражнения для плечевого пояса.  Упражнения для туловища. Упражнения

для ног. Упражнения на расслабление. Дыхательные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с предметами

Со скакалкой. С гимнастической палкой. С теннисным мячом. С набивным

мячом (вес мяча от 2 до 3 кг). 

Упражнения на гимнастических снарядах

На перекладине.  Подтягивания  на  перекладине  обычным хватом сверху  и

хватом снизу. Вис на согнутых руках. Поднимания ног до прямого угла и выше.

Подтягивание на низкой перекладине в парах.

Подвижные и спортивные игры.

Спортивные  игры.  Двухсторонние  игры  по  упрощенным  правилам  в

футбол, баскетбол.Подвижные игры и эстафеты. 

Специальная физическая подготовка

Целью  специальной  физической  подготовки  (СФП)  является  развитие

отдельных  мышечных  групп  легкоатлета,  совершенствование  двигательных

навыков, которые непосредственно обеспечивают успешное овладение техникой

и рост результатов. Она должна состоять из специальных беговых и прыжковых

упражнений,  для  развития  специальной выносливости,  кроссовой подготовки.

Круг  специальных  упражнений  применяемых  в  тренировке  легкоатлета

достаточно  широк.  Упражнение  в  зависимости  от  поставленных  задач  и

методики применения используются как подготовительные, так и подводящие.

Подготовительные  упражнения  применяются  для  развития  физических  и

волевых  качеств  легкоатлета.  Подводящие  упражнения применяются  с  целью

изучения элементов техники бега и прыжка. В СФП включают бег на отрезках

до 100 м, до 150 м., 300м.
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Упражнения направленные на развития скоростных качеств С этой целью

применяются в течение всего года:

- бег с высокого и низкого старта на коротких отрезках 30, 60, 100 метров

м на время и в компании;

- повторный бег на отрезках 60,80,100 метров.

- бег с хода 20м.,60м.,

- бег по  отметкам  для  частоты  (намечаются  на  беговой  дорожке  линии

на определенном расположении 150-160 см);

- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с

резиной и

т.д.;

- максимальная работа рук;

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту;

- различные прыжковые упражнения;

- челночный бег 3х10 метров;

- бег по виражу. Упражнения на развитие силы:

- метание мяча;

- различные прыжковые упражнения (тройной прыжок, многоскоки и др.)

-  парные  силовые  упражнения  (приседания,  упражнения  с

сопротивлением). Упражнения на развитие выносливости.

Для  успешного  развития  скоростной  выносливости  необходимо  больше

применять повторный бег на отрезках 100, 150, 200 метров в зимний период со

средней  скоростью,  а  весной    с  максимальной  скоростью.  Применяются

повторные  отрезки  переменный  бег,  интервальный  бег.  Средства  развития

гибкости:

-  различные  упражнения  на  гибкость,  способствующие  на  увеличение

подвижности в суставах;

- упражнение для барьериста, сидя, стоя, лежа, на гимнастической стенке,

с барьером и на снарядах;
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- акробатические упражнения «полушпагаты», «шпагаты» и т.д.

Избранный вид спорта Технико-тактическая подготовка

Основной задачей технической подготовки на этапе начальной спортивной

специализации  является  формирование  рациональной  временной,

пространственной и динамической структуры движений. Особое значение имеет

изучение  элементов  техники  бега  по  прямой  и  повороту,  прыжка  в  длину  с

разбега,  бег  с  низкого  старта,  а  также  формирование  ритма  двигательных

действий в беге, метания мяча. Низкий старт и стартовый разбег.

Низкий  старт  выполняется  в  такой  последовательности:  установив

колодки,  бегун  отходит  на  2  —  3  м.  назад  и  сосредоточивает  внимание  на

предстоящем  беге.  По  команде  «На  старт!»  бегун  подходит  к  колодкам,

приседает и ставит руки на дорожку. Затем, стопой более слабой ноги упирается

в  опорную  площадку  задней  колодки,  стопой  другой  ноги  —  в  переднюю

колодку, и опускается на колено сзадистоящей ноги. В последнюю очередь он

ставит руки перед стартовой линией на  ширине плеч или чуть  шире.  Руки у

линии опираются на большой, указательный и средний пальцы, большие пальцы

обращены друг к другу. Руки выпрямлены в локтях, взгляд направлен вниз, на

стартовую линию.

По команде «Внимание!» следует поднять таз выше плеч на 20-30 см, но

ноги в коленных суставах полностью не выпрямлять. Независимо от расстановки

колодок  и  антропометрических  данных  спринтера,  углы  между  бедром  и

голенью  соответственно  100-  130°.  Плечи  подаются  вперед,  тяжесть  тела

распределена на 4 опорные точки.

Стартовый разбег выполняется на первых 7 - 14 беговых шагах. На этом

отрезке дистанции бегун должен набрать максимальную скорость. На первых 2-х

беговых  шагах  бегун  стремится  активно  выпрямлять  ноги  при  отталкивании.

Движение направлено вперед, при этом наклон туловища выпрямляется. Длина

шагов постепенно возрастает и зависит от индивидуальных особенностей бегуна
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—  силы  ног,  длины  тела,  физической  подготовленности.  Ускорение

заканчивается, как только длина шага станет постоянной.

Психологическая подготовка

Целью  психологического  сопровождения  спортивной  деятельности

является разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная

на  улучшение  спортивного  результата,  а  также  оказание  психологической

поддержки  тренерам  в  решение  проблем,  связанных  с  тренировочным

процессом.

Специфика легкой атлетики,  прежде всего,  способствует  формированию

психической  выносливости,  целеустремленности,  самостоятельности  в

постановке  и  реализации  целей,  принятии  решений,  воспитании  воли.  Все

используемые  средства  психологической  подготовки  подразделяются  на  две

основные группы:

-  вербальные  (словесные)  -  лекции,  беседы,  доклады,  идеомоторная,

аутогенная и психорегулирующая тренировка;

-  комплексные   всевозможные спортивные и психолого-педагогические

упражнения.

Инструкторская и судейская практика.

Ознакомление  обучающихся  с  правилами  соревнований  по  легкой

атлетике.

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование

Первичный медицинский осмотр, этапный медицинский осмотр у врача по

спортивной медицине не реже чем два раза в год. Медицинский осмотр перед

соревнованиями.  Важное  значение  имеет  соблюдения  режима  дня,

сбалансированное питание.

Участиев соревнованиях

Согласно  календарного  плана  спортивно-массовых  мероприятий

обучающиеся принимают участие в соревнованиях. 

Итоговая и промежуточная аттестация
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Сдача  контрольных  нормативов  по  ОФП  и  СФП.  Согласно  сдачи

контрольно-переводных нормативов  производится  перевод  на  следующий год

обучения.

Контрольные нормативы по ОФП для 2 -го года обучения

Конт

роль

ные 

упра

жнен

ия

Бег 

30 

м., 

сек.

Бег 

60м

., 

сек.

Прыжок в

длину с 

места (м)

Тройной 

прыжок в 

длину с 

места (м)

Сгибание рук в 

упоре лежа

Дево

чки

5,5 10.

8

150 450 8

Мал

ьчик

и

5,4 10,

5

160 480 10

Контрольные нормативы по СФП для 2 -го года обучения

Контрольные

упражнения

Бег 300м. (сек.)

Девочки 1,10,0

Мальчики 1,06,0

Методика проведения контрольных тестирований Прыжок в длину с места.

Техника прыжка с места делитсяна:

- подготовкук отталкиванию;

- отталкивание;

- полет;

- приземление.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучшийрезультат.

Тройной прыжок с места. Техника тройного прыжка с места делится на:
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- первое отталкивание с двух ног;

- полет в первом шаге;

- второе отталкивание;

- полет во втором шаге;

- третье отталкивание;

- полет;

- приземление на две ноги.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Подтягивание  в  висе  на  перекладине.  Выполняется  из  положения  вис

хватом  сверху.  Руки  на  ширине  плеч.  Темп  выполнения  произвольный.

Подтягивание  считается  выполненным,  если  при  сгибании  рук  подбородок

находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных

движениях ног или корпуса (туловища).

Жим  лежа  в  упоре.  Выполняется  из  положения  лежа  в  упоре  путем

сгибания и разгибания рук (отжимание), руки на ширине плеч. Темп выполнения

произвольный.  Сгиб  считается  выполненным,  если  при  опускании  корпус

принимает горизонтальное положение, а при подъеме корпуса руки полностью

выпрямляются.  Не  засчитываются  попытки  при  вспомогательных  движениях

корпусом на подъеме и при неполном выпрямлении рук. Считается количество

правильно выполненных упражнений.

Бег на 30, 60 метров выполняется с высокого старта. Спортсмены бегут по

своим дорожкам. Результат засекается секундомером.

Бег на 300 м выполняется с высокого старта. Спортсмены бегут по своим

дорожкам. Результат засекается секундомером.

В сентябре  месяце  каждого  учебного  года  с  обучающимися  проводятся

мониторинговые  исследования  с  целью  выявления  результатов  обучения,

определения  качества  приобретенных  знаний,  сформированных  двигательных
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умений, навыков,  умения использовать систему знаний и навыков в процессе

самостоятельных занятий спортом, отслеживания уровня физического развития.

Учащиеся 2-го года обучения в течение сезонадолжны принять участие в

4-5 стартах.

Требования  к  уровню  подготовленности  обучающихся  групп  2  года

обучения.

В  результате  освоения  программного  материала  по  легкой  атлетике

обучающиеся 2 года обучения должны: Знать/ понимать:

- Значение физических упражнений в жизни человека;

- Правила техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях;

-  Результаты  выступлений  российских  легкоатлетов  на  соревнованиях

различного уровня;

- Задачи и порядок прохождения медицинского контроля;

- Технику бега по прямой, повороту, стартовый разгон, бег по дистанции;

- Правила поведения на старте, прохождения дистанции. Уметь:

- Правильно выполнять команды на старте;

-  Соблюдать  правила  техники  безопасности  на  учебно-тренировочных

занятиях;

- Выполнять подводящие и специальные упражнения;

- Выполнять общие развивающие упражнения в разминке.

Другие виды спорта и подвижные игры.

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и

быстроту.

Спортивные  игры  —  разнообразные  и  быстрые  действия  в  условиях

постоянно  меняющейся  обстановки  —  развивают  быстроту,  ловкость,

выносливость и тактическое мышление. 

Обучение  приемам  техники  спортивных  игр  начинается  с  разучивания

стоек  и  способов  передвижения  по  площадке.  Затем,  изучаются  способы
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держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в

корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны.

Подвижные  игры,  прежде  всего,  средство  физического  воспитания.

Разнообразные  движения  требуют  активной  деятельности  крупных  и  мелких

мышц, способствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т.е.

повышению жизнедеятельности организма.

3-й год обучения.

Цель:  формирование  физически  развитой  личности,  способной  активно

использовать  ценности  физической  культуры  и  спорта  для  укрепления  и

длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи:Укрепление  здоровья,  привитие  стойкого  интереса  к  занятиям

спортом, воспитание черт спортивного характера, формирование должных норм

общественного  поведения,  выявление  задатков,  способностей  и  спортивной

одарённости,  развить  физические  качества  быстроту,  силу,  выносливость,

обучить технике бега с низкого старта,  бега по дистанции, прыжка в длину с

разбега, барьерного бега.

Теория и методика физической культуры и спорт

План теоретической подготовки для 3 -го года обучения включает в себя 5

тем

1.  Единая  всероссийская  спортивная  классификация.  Разрядные  нормы,

спортивные звания и спортивные разряды установленные в России. 

2.Техника бега на короткие по дистанции и техника финиширования.

3. Общие гигиенические требования

4.Использование естественных факторов природы

5.Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях 

Физическая подготовка. Общая физическая подготовка.

Общеподготовительные упражнения. 
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Бег.  Бег  на короткие дистанции из различных исходных положений;  по

пересеченной  местности,  бег  с  переменной  скоростью,  фартлек  (бег,  ходьба,

прыжковые упражнения), кроссовый бег до 3 км.

Прыжки. В длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со

сменой положения ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги

на две; выпрыгивания на возвышение различной высоты; спрыгивания с высоты;

тройной прыжок, пятерной прыжок, различные многоскоки.

Метания. Теннисного мяча вперед из-за головы, из положения руки внизу,

от груди; назад. Метание теннисного мяча с места и 1 -3 шагов разбега из разных

исходных  положений  (стоя,  с  колена,  сидя)  правой  и  левой  рукой.  Метание

теннисного мяча с разбега 5-10 меторв.

Общеразвивающие упражнения.

Упражнения для плечевого пояса. Упражнения для туловища. Упражнения

для ног.Упражнения на расслабление.Дыхательные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с предметами

Со скакалкой. С теннисным мячом. С набивным мячом (вес мяча от 2 до 3

кг).

Упражнения на  гимнастических  снарядах.  На перекладине.  Упражнения

для  рук.  Упражнения  для  ног.  Прыжок  в  длину  с  места,  тройной  прыжок

пятерной прыжок. У опоры приседание на одной ноге(«пистолет»)

Подвижные и спортивные игры. Спортивные игры. Двухсторонние игры

по упрощенным правилам в футбол, баскетбол.

Подвижные игры и эстафеты. Игры с элементами бега, прыжков, лазания,

ползания,  метаний  и  кувырков;  с  переноской,  расстановкой  и  собиранием

предметов;  переноской  груза;  с  сохранением  равновесия;  со  скакалками.

Комбинированные эстафеты.

Специальная физическая подготовка

Целью  специальной  физической  подготовки  (СФП)  является  развитие

отдельных  мышечных  групп  легкоатлета,  совершенствование  двигательных
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навыков, которые непосредственно обеспечивают успешное овладение техникой

и рост результатов. Она должна состоять из специальных беговых и прыжковых

упражнений,  для  развития  специальной выносливости,  кроссовой подготовки.

Упражнение  в  зависимости  от  поставленных  задач  и  методики  применения

используются  как  подготовительные,  так  и  подводящие.  Подготовительные

упражнения  применяются  для  развития  физических  и  волевых  качеств

легкоатлета. Подводящие упражнения применяются с целью изучения элементов

техники бега и прыжка. В СФП включают бег на отрезках до 100 м, до 150 м.,

300м.

Упражнения направленные на развития скоростных качеств С этой целью

применяются в течение всего года:

- бег с высокого и низкого старта на коротких отрезках 30, 60, 100 метров

м на время и в компании;

- повторный бег на отрезках 30,60,80,100, 150 метров;

- бег с хода 60м;

- бег с ускорением и нарастанием ритма 40, 60,80 метров;

- бег со скоростью 80 % от максимальной на отрезках 40,60 метров;

- бег в полную силу 40,60 метров;

- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с

резиной и т.д.;

- максимальная работа рук;

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту;

- различные прыжковые упражнения;

- челночный бег 3х10 метров;

- бег в гору, с горы 30, 40, 60 метров;

- бег по виражу. Упражнения на развитие силы:

- метание набивного мяча;

- различные прыжковые упражнения (тройной прыжок, пятерной прыжок,

разновысокие прыжки, многоскоки и др.)
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Упражнения на развитие выносливости.

Для  успешного  развития  скоростной  выносливости  необходимо  больше

применять повторный бег на отрезках 100, 150, 200,300 метров в зимний период

со  средней  скоростью,  а  весной  с  максимальной  скоростью.  Применяются

повторные отрезки, переменный бег, интервальный бег, фартлек, кросс до 3 км.

Средства развития гибкости:

-  различные  упражнения  на  гибкость,  способствующие  на  увеличение

подвижности в суставах;

- упражнение для барьериста, сидя, стоя, лежа, с барьером и на снарядах;

- акробатические упражнения «полушпагаты», «шпагаты» и т.д.

Технико-тактическая  подготовка. Основной  задачей  технической

подготовки  на  этапе  начальной  спортивной  специализации  является

формирование  рациональной  временной,  пространственной  и  динамической

структуры движений. Особое значение имеет изучение элементов техники бега

по прямой и виражу, прыжка в длину с разбега, а также формирование ритма

двигательных действий в беге. Бег по дистанции.

Набрав  максимальную скорости,  бегун  стремится  сохранить  ее  на  всей

дистанции.  Переход  от  стартового  разбега  к  бегу  по  дистанции  выполняется

плавно,  без  резкого  выпрямления  туловища,  без  изменения  ритма  беговых

шагов.  Бег  по  дистанции  нужно  стремиться  выполнять  широким  шагом,  с

активным проталкиванием. Важную роль играет активный вынос бедра вперед-

вверх,  что  создает  предпосылки  для  постановки  ноги  на  дорожку  активным

загребающим  движением.  Осваивая  технику  бега,  нужно  с  первых  занятий

стремиться:  бежать  на  передней  чести  стопы,  руки  должны  работать  вдоль

туловища по ходу движения, кисти расслаблены, полусогнуты, взгляд направлен

вперед, дыхание ритмичное.

Техника бега по виражу

Техника  бега  по  виражу  отличается  от  бега  по  прямой  дистанции

следующими особенностями:
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-  при беге по виражу для преодоления  действия  центробежной  силы

необходимо наклонить туловище влево, стопы ставить с небольшим поворотом

влево;

- правая рука движется больше внутрь, левая-наружу;

-  выход из  поворота  на прямую сопровождается  плавным уменьшением

наклона. Прыжок в длину с разбега

Эффективность  современной  техники  прыжка  обусловливается

возможностью  спортсмена  развить  высокую  скорость  на  последних  метрах

разбега,  сохраняя способность к отталкиванию, обеспечить высокую скорость

вылета в отталкивании, технично выполнить приземление.

В прыжках в длину важным является стабильное выполнение разбега для

исключения  заступа.  В  случаях,  когда  разбег  выполняется  с  подхода  или  с

подбега,  необходимо обеспечить  попаданий на  контрольную отметку  нужной

ногой.  При  четном  количестве  шагов  в  разбеге  на  отметке  должна  быть

толчковая нога, при нечетном — маховая;

В прыжках в длину выделяются следующие части: разбег, отталкивание,

полет, приземление.

В  разбеге  решаются  следующие  задачи:  набрать  оптимальную

горизонтальную скорость;  обеспечить положение туловища для эффективного

выполнения отталкивания.

Техника бега по разбегу близка технике бега на короткие дистанции. В

первой части разбега туловище наклонено вперед под углом 60—70°. Спортсмен

набирает скорость, выполняя движения с хорошим выносом бедра, энергичной

работой  рук,  постановкой  стопы  с  «захватом»  дорожки;  акцентируя

отталкиваний  каждом  шаге.  В  средней  частиразбега  амплитуда  движений

увеличивается,  туловище выпрямляется до угла 80°,  взгляд направлен вперед.

Нога  ставится  на  дорожку  с  передней  части  стопы,  сверху  вниз  к  себе  по

отношению к телу, как бы захватывая дорожку перед собой и проталкивая ее

назад,  без  опускания  пятки.  Завершается  отталкивание  разгибанием  ноги  в
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тазобедренном  и  коленном  суставах  и  подошвенным  сгибанием  стопы  с

чувством продвижения вперед и разгона тела.

В отталкивании решается задача достичь наибольшей высоты полета при

наименьшей потере горизонтальной скорости.

Основными  задачами  в  полете  являются  сохранение  равновесия  и

подготовка к выполнению эффективного приземления.

После отталкивания прыгун находится в положении полета в шаге, когда

толчковая нога опущена несколько назад,  маховая согнута в тазобедренном и

коленном суставах, туловище слегка наклонено вперед, руки широко разведены.

Дальнейшие движения прыгуна обусловлены способом прыжка.

Спортивная  тактика  —  искусство  ведения  борьбы  с  противником,  ее

главная  задача  наиболее  целесообразное  использование  физических  и

психических  возможностей  легкоатлета  для  победы  над  соперником,  для

достижения  максимальных  для  себя  результатов.Тактика  необходима  во  всех

видах  легкой  атлетики.  Тактическое  искусство  позволяет  легкоатлету

эффективнее использовать свою спортивную технику, физическую и морально-

волевую подготовленность, свои знания и опыт в борьбе с разными соперниками

в различных условиях. Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с

развитием  физических  и  волевых  качеств,  с  совершенствованием  техники.

Порой,  прежде  чем  попытаться  осуществить  задуманную  тактическую

комбинацию, необходимо повысить  функциональные  возможности  спортсмена

и  его техническое  мастерство.Главное средство обучения тактики — повторное

выполнение упражнений по задуманному плану, например, бег с определенным

изменением скорости, бег с определенным временем бега на заданных участках

дистанции.

Психологическая подготовка

Целью  психологического  сопровождения  спортивной  деятельности

является разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная

на  улучшение  спортивного  результата,  а  также  оказание  психологической
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поддержки  тренерам  в  решение  проблем,  связанных  с  тренировочным

процессом.

Специфика легкой атлетики,  прежде всего,  способствует  формированию

психической  выносливости,  целеустремленности,  самостоятельности  в

постановке  и  реализации  целей,  принятии  решений,  воспитании  воли.  Все

используемые  средства  психологической  подготовки  подразделяются  на  две

основные группы:

-  вербальные  (словесные)  -  лекции,  беседы,  доклады,  идеомоторная,

аутогенная и психорегулирующая тренировка;

-  комплексные   всевозможные спортивные и психолого-педагогические

упражнения.

Методы  психологической  подготовки  делятся  на  сопряженные  и

специальные.  Сопряженные    методы    включают    общие    психолого-

педагогические    методы,методы  моделирования  и  программирования

соревновательной и тренировочной деятельности.

Специальными  методами  психологической  подготовки  являются:

стимуляция  деятельности  в  экстремальных  условиях,  методы  психической

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения.

На этапах 1-3 годов обучения важнейшей задачей общей психологической

подготовки является формирование спортивного интереса, перспективной цели,

дисциплины,  самооценки,  образного  мышления,  непроизвольного  внимания,

психосенсорных процессов.

Инструкторская  и  судейская  практика.  Ознакомление  обучающихся  с

правилами соревнований по легкой атлетике. Навыки организации и проведения

занятий и соревнований.

Восстановительные  мероприятия  и  медицинское  обследование.

Первичный  медицинский  осмотр,  этапный  медицинский  осмотр  у  врача  по

спортивной медицине не реже чем два раза в год. Медицинский осмотр перед

соревнованиями. Восстановительные мероприятия.
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Участие в соревнованиях.

Согласно  календарного  плана  спортивно-массовых  мероприятий

обучающиеся принимают участие в соревнованиях. 

Итоговая и промежуточная аттестация

Сдача  контрольных  нормативов  по  ОФП  и  СФП.  Согласно  сдачи

контрольно-переводных нормативов  производится  перевод  на  следующий год

обучения.

Контрольные нормативы по ОФП для 3 -го года обучения

Контр

ольны

е

упраж

нения

Бег 30

м.,

сек.

Бег

60м.,

сек.

Прыжок в

длину  с

места (м)

Тройной

прыжок  в

длину с места

(м)

Сгибание

рук  в

упоре

лежа

Девоч

ки

5,4 10,5 170 470 10

Маль

чики

5,3 10,2 180 520 12

Контрольные нормативы по СФП для 3 -го года обучения

Контрольные упражнения Бег 300м. (сек.)

Девочки 1,05,0

Мальчики 1,01,0

Методика проведения контрольных тестирований Прыжок в длину с места.

Техника прыжка с места делится на:

- подготовку к отталкиванию;

- отталкивание;

- полет;

- приземление.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.
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Тройной прыжок с места. Техника тройного прыжка с места делится на:

- первое отталкивание с двух ног;

- полет в первом шаге;

- второе отталкивание;

- полет во втором шаге;

- третье отталкивание;

- полет;

- приземление на две ноги.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Подтягивание  в  висе  на  перекладине.  Выполняется  из  положения  вис

хватом  сверху.  Руки  на  ширине  плеч.  Темп  выполнения  произвольный.

Подтягивание  считается  выполненным,  если  при  сгибании  рук  подбородок

находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных

движениях ног или корпуса (туловища).

Жим  лежа  в  упоре.  Выполняется  из  положения  лежа  в  упоре  путем

сгибания и разгибания рук (отжимание), руки на ширине плеч. Темп выполнения

произвольный.  Сгиб  считается  выполненным,  если  при  опускании  корпус

принимает горизонтальное положение, а при подъеме корпуса руки полностью

выпрямляются.  Не  засчитываются  попытки  при  вспомогательных  движениях

корпусом на подъеме и при неполном выпрямлении рук. Считается количество

правильно выполненных упражнений.

Бег на 30, 60 метров выполняется с высокого старта. Спортсмены бегут по

своим дорожкам. Результат засекается секундомером.

Бег на 300 м выполняется с высокого старта. Спортсмены бегут по своим

дорожкам. Результат засекается секундомером.

Основными  контрольными  мероприятиями,  помогающими  тренеру-

преподавателюдать  объективную  оценку  обучающемуся,  провести  отбор

наиболее  способных  легкоатлетов,  мотивированных  на  достижение  высоких
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спортивных результатов, из которых сформируются сборные команды школы и

области, являются соревнования.

Учащиеся 3-го года обучения в течение сезона должны принять участие в

5 -6 стартах.

В сентябре  месяце  каждого  учебного  года  с  обучающимися  проводятся

мониторинговые  исследования  с  целью  выявления  результатов  обучения,

определения  качества  приобретенных  знаний,  сформированных  двигательных

умений, навыков,  умения использовать систему знаний и навыков в процессе

самостоятельных занятий спортом, отслеживания уровня физического развития.

Требования  к  уровню  подготовленности  обучающихся  групп  3  года

обучения

В  результате  освоения  программного  материала  по  легкой  атлетике

обучающиеся должны: Знать/ понимать:

Значение физических упражнений в жизни человека;

Правила техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях;

Результаты  выступлений  российских  легкоатлетов  на  соревнованиях

различного уровня;

Задачи и порядок прохождения медицинского контроля;

технику бега по прямой, повороту, стартовый разгон, бег по дистанции;

Правила поведения на старте, прохождения дистанции.

Уметь:

Правильно выполнять команды на старте;

Соблюдать  правила  техники  безопасности  на  учебно-тренировочных

занятиях; Выполнять подводящие и специальные упражнения; Выполнять общие

развивающие упражнения в разминке.

Другие виды спорта и подвижные игры.

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и

быстроту.
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Спортивные  игры.  Подвижные  игры,  дают  возможность  развивать  и

совершенствовать  движения,  упражняется  в  ходьбе,  беге,  прыжках,  лазанье,

ползании, метании, ловле и т.д. 

4-й год обучения.

Цель:  формирование  физически  развитой  личности,  способной  активно

использовать  ценности  физической  культуры  и  спорта  для  укрепления  и

длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой

деятельности и организации активного отдыха.

Задачи:  повышение  разносторонней  физической  и  функциональной

подготовленности,  углубленное  изучение  и  совершенствование  основных

элементов  техники,  приобретение  и  накопление  соревновательного  опыта,

воспитание  специальных  физических  качеств,  повышение  функциональной

подготовленности, совершенствование бега с низкого старта, с низкого старта по

виражу, барьерного бега.

Теория и методика физической культуры и спорта

План теоретической подготовки для 4 -го года обучения включает в себя 7

тем.

1.Техника безопасности на занятиях легкой атлетики

2.Режим дня школьников, занимающихся спортом, режим питания юных

легкоатлетов .

З.Цель  и  задачи  разминки,  основной  и  заключительной  частей

тренировочного занятия.

4. Особенности техники низкого старта и стартового разгона.

5.Особенности развития быстроты и частоты движения.

Характеристика  понятий  «быстрота»,  «частота  движений».  Фаза

спортивной  работоспособности,  контроль  её  продолжительности  при

выполнении нагрузок скоростной направленности.  Перечень и характеристика

упражнений,  развивающих  быстроту  и  частотудвижений.  Уровни  развития

быстроты, необходимые для показа результатов в беге 100-400м.
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6.Антидопинговые правила.

Физическая подготовка.

Физическая  подготовка  -  подразделяется  на  общую  и  специальную.

Принцип неразрывности  ОФП и  СФП:  ни  одну  из  них  нельзя  исключить  из

содержания  тренировки  без  ущерба  для  достижения  высокого  спортивного

результата.

Общая физическая подготовка

Целью  общей  физической  подготовки  (ОФП)  является  достижение

высокой  работоспособности  организма,  дальнейшее  повышение

функциональных  возможностей  внутренних  органов,  развитие  мускулатуры,

совершенствование  координационной  способности.  ОФП  достигается  путем

выполнения различных упражнений на снарядах, со снарядами, на тренажерах,

упражнения на развитие скоростных, скоростно-силовых качеств, упражнения на

развитие силовой выносливости.

Общеразвивающие упражнения.

Ходьба и бег. 

Общеразвивающие упражнения без предметов.

Упражнения  без  предметов  для  мышц  шеи  (наклоны  головы  вперед,  в

стороны,  назад,  круговые  движения  головой),  для  рук  и  плечевого  пояса

(отведение, приведение, сгибание, разгибание, круговые движения в плечевом,

локтевом, лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на месте

и  в  движении  и  др.),  для  мышц  туловища  (наклоны  в  различные  стороны,

повороты, круговые движения из различных и.п., с различным положением руки

ног), для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады

вперед и в стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и в

приседе,  прыжки на двух ногах,  с  ноги на ногу,  на месте и с продвижением,

скрестные прыжки на месте и с продвижением), упражнения с сопротивлением

(парные  и  групповые  в  различных  и.п.,  подвижные  игры  с  элементами

сопротивления).
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Общеразвивающие  упражнения  с  предметами.  С  короткой  и  длинной

скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с вращением скакалки вперед-назад, в

приседе и в полуприседе, на месте и с продвижением), с  гимнастической палкой

(наклоны  и  повороты  из  различных  и.п.,перешагивание и перепрыгивание,

выкруты  и  круги,  бег  с  палкой  за  плечами  и  за  спиной,  с  набивными  и

баскетбольными мячами (наклоны, повороты, круговые движения, приседания,

выпады). Броски мяча ногами вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча двумя руками и

одной из различных и.п.

Упражнения на гимнастических снарядах. На перекладине. 

Упражнения на развитие силы Упражнения для туловища. Лежа на полу

сгибание и разгибание туловища с прямыми ногами.

Упражнения для рук. Отжимание в упоре лежа. Упражнения с набивными

мячами:  сидя  ноги  врозь  броски  мяча  из-за  головы,  от  груди,  левой,  правой

рукой.

Упражнения для ног. Прыжок в длину с места, тройной прыжок пятерной

прыжок., У опоры приседание на одной ноге(«пистолет»).

С  набивным мячом (вес  мяча  от  2  до  3  кг).  Упражнения  с  набивными

мячами броски  вперед  из-за  головы в  положении сидя  ноги  врозь,  от  груди,

перекидывание мяча партнеру: из-за головы, от груди, от плеча одной рукой;

ловля мяча двумя руками; эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность

броска одной и двумя руками (вперед, назад).

Упражнения на развития гибкости:

Специальная физическая подготовка

Круг  специальных  упражнений  применяемых  в  тренировке  легкоатлета

достаточно  широк.  Упражнение  в  зависимости  от  поставленных  задач  и

методики применения используются как подготовительные, так и подводящие.

Подготовительные упражнения применяются для развития физических и

волевых  качеств  легкоатлета.  Подводящие  упражнения применяются  с  целью
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изучения элементов техники бега и прыжка. В СФП включают бег на отрезках

до  100  м,  до  150  м.,  300,  500м.  Упражнения  направленные  на  развития

скоростных качеств С этой целью применяются в течение всего года:

- бег с высокого и низкого старта на коротких отрезках 30, 60, метров на

время,

- повторный бег на отрезках 30,60,80,100, 150 метров;

- бег с хода 60м;

- бег с ускорением и нарастанием ритма 60,80,100 метров;

- бег со скоростью 80 % от максимальной на отрезках 40,60,10 метров;

- бег в полную силу 40,60,80,100,150 метров;

- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с

резиной и т.д.;

- максимальная работа рук;

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту;

- различные прыжковые упражнения;

- бег в гору, с горы 30, 40, 60 метров;

- бег по виражу;

- бег с сопротивлением в парах;

- бег отягощением до 10 кг.

Упражнения на развитие скоростной выносливости:

-  повторный  бег  на  отрезках  100,150,200,300  метров  Упражнения  на

развитие специальной выносливости:

- темповой бег 1000, 1500, 2000 метров.

-  переменный  бег  на  отрезках  100,  150,200  метров.  Скоростно-силовая

подготовка:

- круговая тренировка;

- различные прыжковые упражнения (тройной прыжок, пятерной прыжок,

разновысокие прыжки, многоскоки и др.);

- бег в гору.
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Упражнения на общей развитие выносливости.

- фартлек;

- кросс в переменном ритме до 3 км.

- кроссовая подготовка до 5 км.

Избранный вид спорта Технико-тактическая подготовка

Основной  задачей  технической  подготовки  на  тренировочном  этапе

является  формирование  рациональной  временной,  пространственной  и

динамической  структуры  движений.  Особое  значение  имеет  изучение  и

совершенствование  элементов  техники  бега  по  прямой  и  виражу,  прыжка  в

длину с разбега, а также формирование ритма двигательных действий в беге. Бег

по дистанции

Набрав  максимальную скорости,  бегун  стремится  сохранить  ее  на  всей

дистанции.  Переход  от  стартового  разбега  к  бегу  по  дистанции  выполняется

плавно,  без  резкого  выпрямления  туловища,  без  изменения  ритма  беговых

шагов.  Бег  по  дистанции  нужно  стремиться  выполнять  широким  шагом,  с

активным проталкиванием. Важную роль играет активный вынос бедра вперед-

вверх,  что  создает  предпосылки  для  постановки  ноги  на  дорожку  активным

загребающим  движением.  Осваивая  технику  бега,  нужно  с  первых  занятий

стремиться:  бежать  на  передней  чести  стопы,  руки  должны  работать  вдоль

туловища по ходу движения, кисти расслаблены, полусогнуты, взгляд направлен

вперед, дыхание ритмичное. Техника бега по виражу.

Техника  бега  по  виражу  отличается  от  бега  по  прямой  дистанции

следующими особенностями:

-  при  беге  по  виражу  для  преодоления  действия  центробежной  силы

необходимо наклонить туловище влево, стопы ставить с небольшим поворотом

влево;

- правая рука движется больше внутрь, левая-наружу;

-  выход из  поворота  на прямую сопровождается  плавным уменьшением

наклона. Низкий старт на вираже
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Стартовые  колодки  располагаются  у  внешнего  края  дорожки,  что

обеспечивает  пробеганиеначала  дистанции  по  прямой,  касательной  к  дуге

внутреннего  края.  В  дальнейшем  техника  та  же,  что  и  в  низком  старте  по

прямой.

При  установке  колодок  целесообразно  начинать  обучение  с  обычного

варианта  низкого  старта.  Следует  контролировать  правильное  распределение

веса тела на 4 опорные точки. Расположение плеч относительно стартовой линии

и  таза  относительно  плеч.  Все  стартовые  упражнения  в  начале  обучения

выполнять  на  оптимальной  скорости  и  без  команды,  а  затем  постепенно

переходить к групповым стартам с подачей команд.

Спортивная  тактика  —  искусство  ведения  борьбы  с  противником,  ее

главная  задача  наиболее  целесообразное  использование  физических  и

психических  возможностей  легкоатлета  для  победы  над  соперником,  для

достижения максимальных для себя результатов.

Тактика  необходима  во  всех  видах  легкой  атлетики.  Тактическое

искусство позволяет  легкоатлету эффективнее использовать  свою спортивную

технику,  физическую  и  морально-волевую  подготовленность,  свои  знания  и

опыт  в  борьбе  с  разными  соперниками  в  различных  условиях.  Тактическое

мастерство,  как  известно,  тесно  связано  с  развитием  физических  и  волевых

качеств,  с  совершенствованием  техники.  Порой,  прежде  чем  попытаться

осуществить  задуманную  тактическую  комбинацию,  необходимо  повысить

функциональные  возможности  спортсмена и  его техническое  мастерство.

Главное средство обучения тактики — повторное выполнение упражнений

по задуманному плану, например, бег с определенным изменением скорости.

Психологическая подготовка

Специфика легкой атлетики,  прежде всего,  способствует  формированию

психической  выносливости,  целеустремленности,  самостоятельности  в

постановке  и  реализации  целей,  принятии  решений,  воспитании  воли.  Все
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используемые  средства  психологической  подготовки  подразделяются  на  две

основные группы:

-  вербальные  (словесные)  -  лекции,  беседы,  доклады,  идеомоторная,

аутогенная и психорегулирующая тренировка;

-  комплексные   всевозможные спортивные и психолого-педагогические

упражнения.

Методы  психологической  подготовки  делятся  на  сопряженные  и

специальные.

Сопряженные  методы  включают  общие  психолого-педагогические

методы,  методы  моделирования  и  программирования  соревновательной  и

тренировочной деятельности.

Специальными  методами  психологической  подготовки  являются:

стимуляция  деятельности  в  экстремальных  условиях,  методы  психической

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения.

Инструкторская судейская практика

План инструкторско-судейской практики

Минимум  знаний  и  умений

обучаемых

Формы

проведения

Ко

л-во

часов

Овладение  терминологией  и

командным языкомдля построения группы,

отдачи  рапорта,  проведение  строевых  и

порядковых  упражнений,  терминами  по

изучению элементов легкой атлетики.

Беседы,

семинары,

практические

занятия.

6

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование

Первичный медицинский осмотр, этапный медицинский осмотр у врача по

спортивной медицине не реже чем два раза в год. Медицинский осмотр перед

соревнованиями. 

Участие в соревнованиях
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Согласно  календарного  плана  спортивно-массовых  мероприятий

обучающиеся  принимают  участие  в  соревнованиях.  Учащиеся  4-го  года

обучения в течение сезона должны принять участие в 7-8 стартах.

Итоговая и промежуточная аттестация

Сдача  контрольных  нормативов  по  ОФП  и  СФП.  Согласно  сдачи

контрольно-переводных нормативов  производится  перевод  на  следующий год

обучения.

Требования  к  уровню  физической  подготовленности  обучающихся

заключается в выполнении контрольных нормативов. Контрольные испытания

обучающиеся  сдают  2  раз  в  год  в  начале  учебного  года  (сентябрь)  в  конце

учебного года (май).

Контрольные нормативы по ОФП для 4 -го года обучения

Контроль

ные 

упражнен

ия

Бе

г 

60

м.,

се

к.

Бег 

300м.,

(сек.)

Прыжок в

длину с 

места (м)

Тройной 

прыжок в 

длину с места 

(м)

Сгибание 

рук в 

упоре 

лежа

Девочки 10

.1

58,0 180 510 15

Мальчик

и

9.

6

55.0 190 550 20

Контрольные нормативы по СФП для 4 -го года обучения

Контрольные упражнения Участие в соревнованиях

Девочки Выполнение норм ЕВСК

Мальчики Выполнение норм ЕВСК

Методика проведения контрольных тестирований.

Прыжок в длину с места. Техника прыжка с места делится на:

- подготовку к отталкиванию;

52



- отталкивание;

- полет;

- приземление.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Тройной прыжок с места. Техника тройного прыжка с места делится на:

- первое отталкивание с двух ног;

- полет в первом шаге;

- второе отталкивание;

- полет во втором шаге;

- третье отталкивание;

- полет;

- приземление на две ноги.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Подтягивание  в  висе  на  перекладине.  Выполняется  из  положения  вис

хватом  сверху.  Руки  на  ширине  плеч.  Темп  выполнения  произвольный.

Подтягивание  считается  выполненным,  если  при  сгибании  рук  подбородок

находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных

движениях ног или корпуса (туловища).

Жим  лежа  в  упоре.  Выполняется  из  положения  лежа  в  упоре  путем

сгибания и разгибания рук (отжимание), руки на ширине плеч. Темп выполнения

произвольный.  Сгиб  считается  выполненным,  если  при  опускании  корпус

принимает горизонтальное положение, а при подъеме корпуса руки полностью

выпрямляются.  Не  засчитываются  попытки  при  вспомогательных  движениях

корпусом на подъеме и при неполном выпрямлении рук. Считается количество

правильно выполненных упражнений.

Бег на 60 метров выполняется с низкого старта под команду. Спортсмены

бегут по своим дорожкам. Результат засекается секундомером.

53



Бег на 300 м выполняется с высокого старта. Спортсмены бегут по своим

дорожкам. Результат засекается секундомером.

Требования  к  уровню  подготовленности  обучающихся  групп

тренировочного этапа 1 года обучения

В  результате  освоения  программного  материала  по  легкой     атлетике

обучающиеся тренировочных групп должны: Знать/ понимать:

Значение  и  место  легкой  атлетике  в  программе  Олимпийских  игр;

Результаты выступлений российских легкоатлетов на соревнованиях различного

уровня;

Календарь областных, городских и внутришкольных соревнований;

Историю спортивной школы, достижения и ее традиции;

Задачи и порядок прохождения медицинского контроля;

Технику бега по прямой, повороту, стартовый разгон, бег по дистанции;

Экипировку легкоатлета;

Правила соревнований;

Правила поведения на старте, прохождения дистанции. Уметь:

Вести дневник самоконтроля;

Работать по пульсу во время учебно-тренировочных занятий; Определять

признаки утомления;

Рационально  использовать  силы  и  время  для  прохождения  дистанции;

Правильно выполнять команды на старте;

Высчитывать время прохождения дистанции на соревнованиях.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни:

- безопасное поведение во время ТЗ;

-  в  повседневной  жизни  и  во  время  занятий  спортом  правила  питания,

гигиены, закаливания, оказание первой медицинской помощи при травмах;

- грамотно подбирать, хранить, ухаживать за инвентарем.

Другие виды спорта и подвижные игры.
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Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и

быстроту.

Спортивные  игры.  Двухсторонние  игры  по  упрощенным  правилам  в

футбол, баскетбол Подвижные игры и эстафеты.

Индивидуальная работа

Задания  на  индивидуальную  работу  обучающимся  могут  даваться

тренером  -преподавателем  во  время  учебно-тренировочного  процесса  на

отработку того или иного элемента при достаточных знаниях об отрабатываемом

элементе,  правилах  выполнения,  мерах  безопасности  а  также  в  качестве

домашнего задания.

5-й год обучения

Цель.  Формирование  физически  развитой  личности,  способной  активно

использовать  ценности  физической  культуры  и  спорта  для  укрепления  и

длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой

деятельности и организации активного отдыха.

Программный  материал  объединен  в  целостную  систему  многолетней

спортивной  подготовки  легкоатлета  и  предполагается  решение  следующих

задач:

- повышение разносторонней физической;

- воспитание специальных физических качеств;

-  углубленное  изучение  и  совершенствование  основных  элементов

техники;

- приобретение и накопление соревновательного опыта;

- повышение функциональной подготовленности.

Программа для тренировочного этапа пятого года обучения рассчитана на

42 недели в год.

Теория и методика физической культуры и спорта

План теоретической подготовки для 5-го года обучения включает в себя 7

тем.
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1.Техника безопасности на занятиях легкой атлетики

2.Режим дня школьников, занимающихся спортом.

3.Режим питания юных легкоатлетов.

4.Цель  и  задачи  разминки,  основной  и  заключительной  частей

тренировочного занятия

5. Особенности техники низкого старта и стартового разгона.

6.Особенности развития быстроты и частоты движения.

7.Ведение и анализ спортивного дневника.

Физическая  подготовка -  подразделяется  на  общую  и  специальную.

Принцип неразрывности  ОФП и  СФП:  ни  одну  из  них  нельзя  исключить  из

содержания  тренировки  без  ущерба  для  достижения  высокого  спортивного

результата.

Общая физическая подготовка

ОФП  направлена  на  общее  развитие  и  укрепление  здоровья,  которое

достигается  путем  выполнения  различных  упражнений  на  снарядах,  со

снарядами,  на  тренажерах,  упражнения  на  развитие  скоростных,  скоростно-

силовых качеств, упражнения на развитие силовой выносливости.

Общеразвивающие упражнения.

Ходьба  и  бег.  Общеразвивающие  упражнения  без

предметов.Общеразвивающие  упражнения  с  предметами.  Упражнения  на

гимнастических снарядах 

Упражнения на развитие силы Упражнения для туловища. Лежа на полу

сгибание и разгибание туловища с прямыми ногами.

Упражнения для рук. Отжимание в упоре лежа. Упражнения с набивными

мячами:  сидя  ноги  врозь  броски  мяча  из-за  головы,  от  груди,  левой,  правой

рукой.

С  набивным мячом (вес  мяча  от  2  до  3  кг).  Упражнения  с  набивными

мячами броски  вперед  из-за  головы в  положении сидя  ноги  врозь,  от  груди,

перекидывание мяча партнеру: из-за головы, от груди, от плеча одной рукой;
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ловля мяча двумя руками; эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность

броска одной и двумя руками (вперед, назад).

Упражнения на развития гибкости.

Специальная физическая подготовка

Круг  специальных  упражнений  применяемых  в  тренировке  легкоатлета

достаточно  широк.  Упражнение  в  зависимости  от  поставленных  задач  и

методики применения используются как подготовительные, так и подводящие.

Подготовительные упражнения применяются для развития физических и

волевых  качеств  легкоатлета.  Подводящие  упражнения применяются  с  целью

изучения элементов техники бега и прыжка. В СФП включают бег на отрезках

до 100 м, до 150 м., 300м. Упражнения направленные на развития скоростных

качеств С этой целью применяются в течение всего года:

-  бег с высокого и низкого старта на коротких отрезках 30,  60,  100,150

метров м на время;

- повторный бег на отрезках 30,60,80,100, 150 метров;

- бег с хода 60м;

- бег с ускорением и нарастанием ритма 40, 60,80 метров;

- бег со скоростью 80 % от максимальной на отрезках 40,60,10 метров;

- бег в полную силу 40,60,80,100,150 метров;

- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с

резиной и т.д.; максимальная работа рук;

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту;

- различные прыжковые упражнения;

- бег в гору, с горы 30, 40 , 60 метров;

- бег по виражу;

- бег с сопротивлением в парах, бег отягощением до 10 кг. Упражнения на

развитие скоростной выносливости:

-  повторный  бег  на  отрезках  100,150,200,300  метров  Упражнения  на

развитие специальной выносливости:
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- темповой бег 1000, 1500, 2000 метров.

-  переменный  бег  на  отрезках  100,  150,200  метров.  Скоростно-силовая

подготовка:

- круговая тренировка;

- различные   прыжковые   упражнения   (тройной   прыжок,    пятерной

прыжок, разновысокие прыжки, многоскоки и др.);

- бег в гору.

Упражнения на общей развитие выносливости.

- фартлек;

- кроссовая подготовка до 8 км;

- кросс в переменном ритме до 3 км.

Избранный  вид  спорта.  Технико-тактическая  подготовка.  Техническая

подготовка.

Основной  задачей  технической  подготовки  на  тренировочном  этапе

является  формирование  рациональной  временной,  пространственной  и

динамической  структуры  движений.  Особое  значение  имеет  изучение  и

совершенствование  элементов  техники  бега  по  прямой  и  виражу,  прыжка  в

длину с разбега, а также формирование ритма двигательных действий в беге.

Бег на отрезках 30, 60,100 метров с низкого старта, барьерный бег 60,100,

110, 400 метров.

Бег по дистанции

Набрав  максимальную скорости,  бегун  стремится  сохранить  ее  на  всей

дистанции.  Переход  от  стартового  разбега  к  бегу  по  дистанции  выполняется

плавно,  без  резкого  выпрямления  туловища,  без  изменения  ритма  беговых

шагов.  Бег  по  дистанции  нужно  стремиться  выполнять  широким  шагом,  с

активным проталкиванием. Важную роль играет активный вынос бедра вперед-

вверх,  что  создает  предпосылки  для  постановки  ноги  на  дорожку  активным

загребающим  движением.  Осваивая  технику  бега,  нужно  с  первых  занятий

стремиться:  бежать  на  передней  чести  стопы,  руки  должны  работать  вдоль
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туловища по ходу движения, кисти расслаблены, полусогнуты, взгляд направлен

вперед, дыхание ритмичное.

Техника бега по виражу.

Техника  бега  по  виражу  отличается  от  бега  по  прямой  дистанции

следующими особенностями:

-  при беге по виражу для преодоления  действия  центробежной  силы

необходимо наклонить туловище влево, стопы ставить с небольшим поворотом

влево;

- правая рука движется больше внутрь, левая-наружу;

-  выход из  поворота  на прямую сопровождается  плавным уменьшением

наклона.

Тактическая подготовка

Тактика  необходима  во  всех  видах  легкой  атлетики.  Тактическое

искусство позволяет  легкоатлету эффективнее использовать  свою спортивную

технику,  физическую  и  морально-волевую  подготовленность,  свои  знания  и

опыт в борьбе с разными соперниками в различных условиях.

Тактическое  мастерство,  как  известно,  тесно  связано  с  развитием

физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде

чем  попытаться  осуществить  задуманную  тактическую  комбинацию,

необходимо  повысить  функциональные  возможности  спортсмена  и  его

техническое  мастерство.  Главное  средство  обучения  тактики  —  повторное

выполнение упражнений по задуманному плану, например, бег с определенным

изменением скорости.

Психологическая подготовка

Специфика легкой атлетики,  прежде всего,  способствует  формированию

психической  выносливости,  целеустремленности,  самостоятельности  в

постановке  и  реализации  целей,  принятии  решений,  воспитании  воли.  Все

используемые  средства  психологической  подготовки  подразделяются  на  две

основные группы:
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-  вербальные  (словесные)  -  лекции,  беседы,  доклады,  идеомоторная,

аутогенная и психорегулирующая тренировка;

-  комплексные   всевозможные спортивные и психолого-педагогические

упражнения.

На этапе 5-го года обучения важнейшей задачей общей психологической

подготовки является формирование спортивного интереса, перспективной цели,

дисциплины,  самооценки,  образного  мышления,  непроизвольного  внимания,

психосенсорных процессов.

Инструкторская и судейская практика

План инструкторско-судейской практики

Минимум  знаний  и  умений

обучаемых

Формы

проведения

Кол-во

часов

Способность  наблюдать  за

выполнением  упражнений  другими

обучающимися и находить ошибки в

технике  выполнения  отдельных

элементов.  Умение  составить

конспект  тренировочного  занятия,

провести  вместе  с  тренером

разминку в группе.

Судейство:  характеристика

судейства  в  беге  на  выносливость.

Основные обязанности судей.

Беседы,

семинары,

практически

е занятия.

8

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование

Первичный медицинский осмотр, этапный медицинский осмотр у врача по

спортивной медицине не реже чем два раза в год. Медицинский осмотр перед

соревнованиями. 

Участие в соревнованиях
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Учащиеся 5 -го года обучения в течение сезона должны принять участие в

7-8 стартах.

Итоговая и промежуточная аттестация

Сдача  контрольных  нормативов  по  ОФП  и  СФП.  Согласно  сдачи

контрольно-переводных нормативов  производится  перевод  на  следующий год

обучения.

Требования  к  уровню  физической  подготовленности  обучающихся

заключается в выполнении контрольных нормативов. Контрольные испытания

обучающиеся  сдают  2  раз  в  год  в  начале  учебного  года  (сентябрь)  в  конце

учебного года(май).

Контрольные нормативы по ОФП для 5 -го года обучения

Контр

ольны

е

упраж
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Б

е
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м
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Контрольные нормативы по СФП для 5 -го года обучения

Контрольные

упражнения

Участие в соревнованиях

Девочки Выполнение норм ЕВСК

Мальчики Выполнение норм ЕВСК

Методика проведения контрольных тестирований.

Прыжок в длину с места. Техника прыжка с места делится на:

- подготовку к отталкиванию;

- отталкивание;

- полет;

- приземление.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Тройной прыжок с места. Техника тройного прыжка с места делится на:

- первое отталкивание с двух ног;

- полет в первом шаге;

- второе отталкивание;

- полет во втором шаге;

- третье отталкивание;

- полет;

- приземление на две ноги.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Подтягивание  в  висе  на  перекладине.  Выполняется  из  положения  вис

хватом  сверху.  Руки  на  ширине  плеч.  Темп  выполнения  произвольный.

Подтягивание  считается  выполненным,  если  при  сгибании  рук  подбородок

находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных

движениях ног или корпуса (туловища).
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Жим  лежа  в  упоре.  Выполняется  из  положения  лежа  в  упоре  путем

сгибания и разгибания рук (отжимание), руки на ширине плеч. Темп выполнения

произвольный.  Сгиб  считается  выполненным,  если  при  опускании  корпус

принимает горизонтальное положение, а при подъеме корпуса руки полностью

выпрямляются.  Не  засчитываются  попытки  при  вспомогательных  движениях

корпусом на подъеме и при неполном выпрямлении рук. Считается количество

правильно выполненных упражнений.

Бег на 60 метров выполняется с низкого старта под команду. Спортсмены

бегут по своим дорожкам. Результат засекается секундомером.

Бег на 300 м выполняется с высокого старта. Спортсмены бегут по своим

дорожкам. Результат засекается секундомером.

Требования  к  уровню  подготовленности  обучающихся  групп  5  года

обучения. В результате освоения программного материала по легкой    атлетике

обучающиеся тренировочных групп должны: Знать/ понимать:

• Значение и место легкой атлетике в программе Олимпийских игр;

•  Результаты  выступлений  российских  легкоатлетов  на  соревнованиях

различного уровня;

•Календарь областных, городских и внутришкольных соревнований; 

• Историю спортивной школы, достижения и ее традиции; 

• Задачи и порядок прохождения медицинского контроля;

• Технику бега по прямой, повороту, стартовый разгон, бег по дистанции; 

• Экипировку легкоатлета;

• Правила соревнований;

• Правила поведения на старте, прохождения дистанции. 

Уметь:

• Вести дневник самоконтроля;

• Работать по пульсу во время учебно-тренировочных занятий;

• Определять признаки утомления;

• Рационально использовать силы и время для прохождения дистанции;
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• Правильно выполнять команды на старте;

• Высчитывать время прохождения дистанции на соревнованиях. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности иповседневной жизни:

- безопасное поведение во время УТЗ;

-  в  повседневной  жизни  и  во  время  занятий  спортом  правила  питания,

гигиены, закаливания, оказание первой медицинской помощи при травмах; 

- грамотно подбирать, хранить, ухаживать за инвентарем.

Другие виды спорта и подвижные игры.

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и

быстроту.

Спортивные  игры.  Двухсторонние  игры  по  упрощенным  правилам  в

футбол, баскетбол

Индивидуальная работа.

Задания  на  индивидуальную  работу  обучающимся  могут  даваться

тренером  -преподавателем  во  время  учебно-тренировочного  процесса  на

отработку того или иного элемента при достаточных знаниях об отрабатываемом

элементе,  правилах  выполнения,  мерах  безопасности  а  также  в  качестве

домашнего задания.

6-й год обучения

Цель:  формирование  физически  развитой  личности,  способной  активно

использовать  ценности  физической  культуры  и  спорта  для  укрепления  и

длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой

деятельности и организации активного отдыха.

Программный  материал  объединен  в  целостную  систему  многолетней

спортивной  подготовки  легкоатлета  и  предполагается  решение  следующих

задач:

-  повышение  разносторонней  физической  и  функциональной

подготовленности;
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- совершенствование специальных физических качеств легкоатлета;

-  углубленное  изучение  и  совершенствование  основных  элементов

техники;

- приобретение и накопление соревновательного опыта;

Ориентируясь  на  решение  образовательных  задач,  рабочая  программа в

своем предметном содержании направлена на:

-  реализацию  принципа  вариативности,  которая  лежит  в  основе

планирования  учебного  материала  с  учетом  пола  и  возраста  обучающихся,

материально-технической  оснащенности  учебно-тренировочного  процесса,

климатических условий;

-  реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющая

распределение учебного материала с учетом соотношения теории и практики;

- соблюдение правила от простого к сложному;

-  усиление  оздоровительного  эффекта  посредством  применения

полученных знаний в режиме дня,  самостоятельных занятий, в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях.

Теория и методика физической культуры и спорта

Цель  и  основное  содержание  данной  предметной  области  Программы

определяются  необходимостью  приобретения  спортсменами  определенного

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса и

требований для безопасного его осуществления.

Теоретическая подготовка на данном этапе может проводиться не только в

форме теоретических    занятий,    лекций,    бесед,    но   и    как    элемент

практических   занятий непосредственно в процессе спортивной тренировки. В

этих случаях теоретические занятия органически связаны с физической, технико-

тактической, морально-волевой подготовкой. 

1.Техника безопасности на занятиях легкой атлетики 

2.Режим  дня  школьников,  занимающихся  спортом,  питания  юных

легкоатлетов.
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3.Контроль пульса во время тренировочного занятия.

4.Построение тренировки в макро-, мезо- и микроциклах .

5.Основы психической подготовки легкоатлетов.

б.Врачебный  контроль  и  самоконтроль,  профилактика  травм  и

заболеваний.

Восстановительные  мероприятия.Систематический  врачебный  контроль

и  самоконтроль  в  процессе  занятий  бегом  (объективные  данные:  вес,

динамометрия,  спирометрия,  пульс;  субъективные  данные:  самочувствие,

аппетит, настроение, работоспособность). Травматизм и заболевания и оказание

первой помощи при несчастных случаях. Роль восстановительных мероприятий

в  тренировочном  процессе.  Роль  педагогических  средств  восстановления.

Психологические  и  медико-биологические  средства  восстановления.  Общие

сведения  о  спортивном  массаже.  Основные  приемы  и  виды  спортивного

массажа. Значение парной бани, сауны.

Физическая подготовка

Физическая  подготовка  -  подразделяется  на  общую  и  специальную.

Принцип неразрывности  ОФП и  СФП:  ни  одну  из  них  нельзя  исключить  из

содержания  тренировки  без  ущерба  для  достижения  высокого  спортивного

результата.

Общая физическая подготовка

ОФП  направлена  на  общее  развитие  и  укрепление  здоровья,  которое

достигается  путем  выполнения  различных  упражнений  на  снарядах,  со

снарядами,  на  тренажерах,  упражнения  на  развитие  скоростных,  скоростно-

силовых качеств, упражнения на развитие силовой выносливости.

Общеразвивающие упражнения.

Ходьба и бег. Общеразвивающие упражнения без предметов.

Упражнения на гимнастических снарядах. На перекладине. 
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Упражнения  на  развитие  силы Упражнения  для  туловища.  Упражнения

для  рук.  Упражнения  для  ног.  С  набивным  мячом  (вес  мяча  от  2  до  3  кг).

Упражнения на развития гибкости

Специальная физическая подготовка

Целью  специальной  физической  подготовки  (СФП)  является  развитие

отдельных  мышечных  групп  легкоатлета,  совершенствование  двигательных

навыков, которые непосредственно обеспечивают успешное овладение техникой

и рост результатов. Она должна состоять из специальных беговых и прыжковых

упражнений,  для  развития  специальной выносливости,  кроссовой подготовки.

Круг  специальных  упражнений  применяемых  в  тренировке  легкоатлета

достаточно  широк.  Упражнение  в  зависимости  от  поставленных  задач  и

методики применения используются как подготовительные, так и подводящие.

Подготовительные  упражнения  применяются  для  развития  физических  и

волевых  качеств  легкоатлета.  Подводящие  упражнения применяются  с  целью

изучения элементов техники бега и прыжков. В СФП включают бег на отрезках

60, 100, 300, 400, 600, 800,1000 метров, барьерный бег 60, 100, 110, 400 метров.

Упражнения  направленные  на  развития  скоростных  качеств  С  этой  целью

применяются в течение всего года:

-  бег с высокого и низкого старта на коротких отрезках 30,  60,  100,150

метров м на время и в компании;

- повторный бег на отрезках 30,60,80,100, 150 метров;

- бег с хода 60м;

- бег с ускорением и нарастанием ритма 40, 60,80 метров;

- бег со скоростью 80 % от максимальной на отрезках 40,60,10 метров;

- бег в полную силу 40,60,80,100,150 метров;

- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с

резиной и т.д.;

- максимальная работа рук;

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту;
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- различные прыжковые упражнения;

- бег в гору, с горы 30, 40 , 60 метров;

- бег по виражу;

- бег с сопротивлением в парах;

- бег отягощением то 5 до 15 кг.

Упражнения на развитие скоростной выносливости:

- повторный бег на отрезках 100,150,200,300 метров в зимний период со

средней скоростью, а весной - с максимальной

Упражнения на развитие специальной выносливости:

- темповой бег 1000, 1500, 2000 метров.

-  переменный  бег  на  отрезках  100,  150,200,  300,  500,  600  метров.

Скоростно-силовая подготовка:

- круговая тренировка;

- различные прыжковые упражнения (тройной прыжок, пятерной прыжок,

разновысокие прыжки, многоскоки и др.);

- бег в гору, прыжки в гору.

Упражнения на общей развитие выносливости.

- фартлек;

- кросс в переменном ритме;

- кроссовая подготовка до 8 км.

Избранный вид спорта. Технико-тактическая подготовка.

Основной  задачей  технической  подготовки  на  тренировочном  этапе

является  формирование  рациональной  временной,  пространственной  и

динамической  структуры  движений.  Особое  значение  имеет  изучение  и

совершенствование  элементов  техники  бега  по  прямой  и  виражу,  прыжка  в

длину с разбега, а также формирование ритма двигательных действий в беге.

Бег на отрезках 30, 60 метров с низкого старта, барьерный бег 60,100, 110,

400 метров.
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Тактика  необходима  во  всех  видах  легкой  атлетики.  Тактическое

искусство позволяет  легкоатлету эффективнее использовать  свою спортивную

технику,  физическую  и  морально-волевую  подготовленность,  свои  знания  и

опыт  в  борьбе  с  разными  соперниками  в  различных  условиях.  Тактическое

мастерство,  как  известно,  тесно  связано  с  развитием  физических  и  волевых

качеств,  с  совершенствованием  техники.  Порой,  прежде  чем  попытаться

осуществить  задуманную  тактическую  комбинацию,  необходимо  повысить

функциональные  возможности  спортсмена и  его техническое  мастерство.

Главное средство обучения тактики — повторное выполнение упражнений

по задуманному плану, например, бег с определенным изменением скорости.

Психологическая подготовка

Специфика легкой атлетики,  прежде всего,  способствует  формированию

психической  выносливости,  целеустремленности,  самостоятельности  в

постановке  и  реализации  целей,  принятии  решений,  воспитании  воли.  Все

используемые  средства  психологической  подготовки  подразделяются  на  две

основные группы:

-  вербальные  (словесные)  -  лекции,  беседы,  доклады,  идеомоторная,

аутогенная и психорегулирующая тренировка;

-  комплексные   всевозможные спортивные и психолого-педагогические

упражнения.

Инструкторская и судейская практика

План инструкторско-судейской практики

Минимум  знаний  и  умений

обучаемых

Формы

проведения

Кол

-во часов

Привлечение  в  качестве

помощника  тренера  при  проведении

разминки,   разучивание    различных

упражнений,  контроля  за  техникой

выполнения  отдельных  элементов  и

Беседы,

семинары,

практические

занятия.

8
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упражнений.  Судейство:   знать

основные   правила  судейства

соревнований   в   беге   на   средние,

длинные  дистанции.  Судейская

документация.

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование

Первичный медицинский осмотр, этапный медицинский осмотр у врача по

спортивной медицине не реже чем два раза в год. Медицинский осмотр перед

соревнованиями. 

Участие в соревнованиях

Согласно  календарного  плана  спортивно-массовых  мероприятий

обучающиеся  принимают  участие  в  соревнованиях.  Обучающиеся  6-го  года

обучения в течение сезона должны принять участие в 10-12 стартах.

Итоговая и промежуточная аттестация

Сдача  контрольных  нормативов  по  ОФП  и  СФП.  Согласно  сдачи

контрольно-переводных нормативов  производится  перевод  на  следующий год

обучения.

Требования  к  уровню  физической  подготовленности  обучающихся

заключается в выполнении контрольных нормативов. Контрольные испытания

обучающиеся  сдают  2  раз  в  год  в  начале  учебного  года  (сентябрь)  в  конце

учебного года(май).

Контрольные нормативы по ОФП для 6-го года обучения

Контро

льные

упражн

ения

Б

е

г

6

0

м

.,

Бег

400м.

(сек.)

Прыжок в

длину  с

места (м)

Тройной

прыжок  в

длину с места

(м)

Сгибание

рук  в

упоре

лежа
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70,0 205 560 20
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.

5

6

2.0

220 600 25

Контрольные нормативы по СФП для 5-го года обучения

Контрольные упражнения Участие в соревнованиях

Девочки Выполнение норм ЕВСК

Мальчики Выполнение норм ЕВСК

Методика проведения контрольных тестирований.

Прыжок в длину с места. Техника прыжка с места делится на:

- подготовку к отталкиванию;

- отталкивание;

- полет;

- приземление.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Тройной прыжок с места. Техника тройного прыжка с места делится на:

- первое отталкивание с двух ног;

- полет в первом шаге;

- второе отталкивание;

- полет во втором шаге;

- третье отталкивание;

- полет;
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- приземление на две ноги.

Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого

при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Подтягивание  в  висе  на  перекладине.  Выполняется  из  положения вис хватом

сверху. Руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание

считается  выполненным,  если при сгибании  рук подбородок  находится  выше

перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных движениях ног

или корпуса (туловища).

Жим лежа в упоре. Выполняется из положения лежа в упоре путем сгибания и

разгибания  рук  (отжимание),  руки  на  ширине  плеч.  Темп  выполнения

произвольный.  Сгиб  считается  выполненным,  если  при  опускании  корпус

принимает горизонтальное положение, а при подъеме корпуса руки полностью

выпрямляются.  Не  засчитываются  попытки  при  вспомогательных  движениях

корпусом на подъеме и при неполном выпрямлении рук. Считается количество

правильно выполненных упражнений.

Бег на 60 метров выполняется с низкого старта под команду. Спортсмены бегут

по своим дорожкам. Результат засекается секундомером.

Бег  на  400  м   выполняется  с  высокого  старта.  Спортсмены  бегут  по  своим

дорожкам. Результат засекается секундомером.

В   сентябре   месяце   каждого   учебного   года   с   обучающимися   проводятся

мониторинговые  исследования  с  целью  выявления  результатов  обучения,

определения  качества    приобретенных    знаний,    сформированных

двигательных    умений,    навыков,  умения  использовать  систему  знаний  и

навыков  в  процессе  самостоятельных  занятий  спортом,  отслеживания  уровня

физического развития.

Требования к уровню подготовленности обучающихся групп 6 года обучения

В  результате  освоения  программного  материала  по  легкой  атлетике

обучающиеся тренировочных групп должны: Знать/ понимать:

•Значение и место легкой атлетике в программе Олимпийских игр;
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•  Результаты  выступлений  российских  легкоатлетов  на  соревнованиях

различного уровня;

• Календарь областных, городских и внутришкольных соревнований; 

• Историю спортивной школы, достижения и ее традиции; 

• Задачи и порядок прохождения медицинского контроля;

• Технику бега по прямой, повороту, стартовый разгон, бег по дистанции; 

• Экипировку легкоатлета;

• Правила соревнований;

• Правила поведения на старте, прохождения дистанции. 

Уметь:

• Вести дневник самоконтроля;

• Работать по пульсу во время учебно-тренировочных занятий;

• Определять признаки утомления;

• Рационально использовать силы и время для прохождения дистанции;

• Правильно выполнять команды на старте;

• Высчитывать время прохождения дистанции на соревнованиях.

Другие виды спорта и подвижные игры.

Гимнастика  успешно  развивает  координацию  движений,  силу,  ловкость  и

быстроту.

Спортивные  игры.Двухсторонние  игры  по  упрощенным  правилам  в  футбол,

баскетбол

Индивидуальная работа

Задания  на  индивидуальную работу  обучающимся могут  даваться  тренером -

преподавателем  во  время  учебно-тренировочного  процесса  на  отработку  того

или  иногоэлемента  при  достаточных  знаниях  об  отрабатываемом  элементе,

правилах  выполнения,  мерах  безопасности  а  также  в  качестве  домашнего

задания.

7-й год обучения
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Цель.  Формирование  физически  развитой  личности,  способной  активно

использовать  ценности  физической  культуры  и  спорта  для  укрепления  и

длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой

деятельности и организации активного отдыха.

Программный  материал  объединен  в  целостную  систему  многолетней

спортивной  подготовки  легкоатлета  и  предполагается  решение  следующих

задач:

- повышение разносторонней физической;

- совершенствование специальных физических качеств;

- углубленное изучение и совершенствование основных элементов техники;

- приобретение и накопление соревновательного опыта;

- повышение функциональной подготовленности;

Теория и методика физической культуры и спорта

1.Техника безопасности на занятиях легкой атлетики

2.Режим  дня  школьников,  занимающихся  спортом,  питания  юных

легкоатлетов.Рекомендации  по  построению  режима  дня.   Рациональная

последовательность выполнения домашних заданий по предметам с учётом их

трудности и режима дня. 

3.Краткие сведения о строении и функциях организма человека.

4.Врачебный  контроль  и  самоконтроль,  профилактика  травм  и  заболеваний.

Восстановительные мероприятия.

5. Основные виды подготовки юного спортсмена.

6. Периодизация спортивной тренировки.

Физическая подготовка

Физическая  подготовка  -  подразделяется  на  общую и  специальную.  Принцип

неразрывности ОФП и СФП: ни одну из них нельзя исключить из содержания

тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного результата.

Общая физическая подготовка
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ОФП направлена на общее развитие и укрепление здоровья, которое достигается

путем  выполнения  различных  упражнений  на  снарядах,  со  снарядами,  на

тренажерах,  упражнения на  развитие скоростных,  скоростно-силовых качеств,

упражнения на развитие силовой выносливости.

Общеразвивающие  упражнения.Ходьба  и  бег.  Общеразвивающие  упражнения

без  предметов.Упражнения  на  гимнастических  снарядах.  Упражнения  на

развитие силы Упражнения для туловища. Лежа на полу сгибание и разгибание

туловища с  прямыми ногами.Упражнения для  рук.  Отжимание в  упоре  лежа.

Упражнения с набивными мячами: сидя ноги врозь броски мяча из-за головы, от

груди,  левой,  правой  рукой.Упражнения  для  ног.  Прыжок  в  длину  с  места,

тройной  прыжок  пятерной  прыжок.  У  опоры  приседание  на  одной

ноге(«пистолет»).С набивным мячом (вес  мяча от  2  до 3 кг).  Упражнения на

развития гибкости.

Специальная физическая подготовка

Целью специальной физической подготовки (СФП) 7-го года обучения является

развитие  отдельных  мышечных  групп  легкоатлета,  совершенствование

двигательных  навыков,  которые  непосредственно  обеспечивают  успешное

овладение  техникой  и  рост  результатов.  Совершенствование  специальных

физических качеств:

- развитию скорости;

- скоростно-силовых качеств;

- скоростной выносливости;

- специальной выносливости;

- общей выносливости.

Круг  специальных  упражнений  применяемых  в  тренировке  легкоатлета

достаточно  широк.  Упражнение  в  зависимости  от  поставленных  задач  и

методики применения используются как подготовительные, так и подводящие.

Подготовительные  упражнения  применяются  для  развития  физических  и

волевых  качеств  легкоатлета.  Подводящие  упражнения применяются  с  целью
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изучения элементов техники бега и прыжков. В СФП включают бег на отрезках

60, 100, 300, 400, 600, 800,1000 метров, барьерный бег 60, 100, 110, 400 метров,

прыжки в длину с разбега, метания мяча, толканияядра.

Упражнения направленные на развития скоростных качеств

С этой целью применяются в течение всего года:

- бег с высокого и низкого старта на коротких отрезках 30, 60, 100,150 метров м

на время и в компании;

- повторный бег на отрезках 30,60,80,100, 150 метров;

- бег с хода 60м;

- бег с ускорением и нарастанием ритма 40, 60,80 метров;

- бег со скоростью 80 % от максимальной на отрезках 40,60,10 метров;

- бег в полную силу 40,60,80,100,150 метров;

-  различные  упражнения  у  гимнастической  стенки:  бег  на  месте  в  упоре,  с

резиной и т.д.;

- максимальная работа рук;

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту;

- различные прыжковые упражнения;

- бег в гору, с горы 30, 40, 60 метров;

- бег по виражу.

Упражнения на развитие скоростной выносливости:

- повторный бег на отрезках 100,150,200,300 метров в зимний период со средней

скоростью, а весной - с максимальной скоростью.

Упражнения на развитие специальной выносливости:

- темповой бег 1000, 1500, 2000 метров.

- переменный бег на отрезках 100, 150,200, 300,  500,  600 метров. Скоростно-

силовая подготовка:

- круговая тренировка;

- бег с сопротивлением в парах;

- бег отягощением на отрезках 40,60 метров, вес отягощения то 5 до 10 кг;
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-  различные  прыжковые  упражнения  (тройной  прыжок,  пятерной  прыжок,

разновысокие прыжки, многоскоки и др.);

- бег в гору, прыжки в гору.

Упражнения на общей развитие выносливости.

- фартлек до 6 км;

- кроссовая подготовка до 10 км;

- кросс в переменном ритме до 6 км.

Избранный вид спорта. Технико-тактическая подготовка.

Техническая подготовка

Основной  задачей  технической  подготовки  на  тренировочном  этапе  является

формирование  рациональной  временной,  пространственной  и  динамической

структуры  движений.  Особое  значение  имеет  изучение  и  совершенствование

элементов техники бега по прямой и виражу, прыжка в длину с разбега, а также

формирование ритма двигательных действий в беге.

Бег на отрезках 30, 60 метров с низкого старта, барьерный бег 60,100, 110, 400

метров.

Тактическая подготовка

Главное средство обучения тактики — повторное выполнение упражнений по

задуманному плану, например, бег с определенным изменением скорости.

Психологическая подготовка.

Специфика  легкой  атлетики,  прежде  всего,  способствует  формированию

психической  выносливости,  целеустремленности,  самостоятельности  в

постановке  и  реализации  целей,  принятии  решений,  воспитании  воли.  Все

используемые  средства  психологической  подготовки  подразделяются  на  две

основные группы:

- вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная

и психорегулирующая тренировка;

-  комплексные    всевозможные  спортивные  и  психолого-педагогические

упражнения.
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Инструкторская и судейская практика

План инструкторско-судейской практики

Минимум знаний и умений обучаемых Формы

проведения

Кол-во

часов

Умение подбирать основные упражнения для

разминки и самостоятельное ее проведение по

заданию  тренера.  Умение  грамотно

демонстрировать  технику  выполнения

отдельных элементов и упражнений, замечать

и  исправлять  ошибки  при  их  выполнении

другими  обучающимися.  Помогать  тренеру

при  проведении  занятий  в  младших

возрастных группах.

Судейство:  знать  основные  правила

соревнований,  непосредственно  выполнять

отдельные  судейские  обязанности,

обязанности секретаря и хронометриста.

Самостояте

льное

изучение

литературы.

Самостояте

льные  и

практическ

ие занятия.

10

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование

Первичный  медицинский  осмотр,  этапный  медицинский  осмотр  у  врача  по

спортивной медицине не реже чем два раза в год. Медицинский осмотр перед

соревнованиями. 

Участие в соревнованиях

Обучающиеся 7-го года обучения в течение сезона должны принять участие в

12-14 стартах.

Итоговая и промежуточная аттестация

Сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП. Согласно сдачи контрольно-

переводных нормативов производится перевод на следующий год обучения.
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Требования к уровню физической подготовленности обучающихся заключается

в выполнении контрольных нормативов. Контрольные испытания обучающиеся

сдают 2 раз в год в начале учебного года (сентябрь) в конце учебного года(май).

Контрольные нормативы по ОФП для 7-го года обучения

Контроль

ные

упражнен

ия

Бег

60м.,

сек.

Бег

400м.

(сек.)

Прыжок в

длину  с

места (м)

Тройной

прыжок в

длину с места

(м)

Сгибание

рук  в

упоре

лежа

Девочки 8.7 67.0 215 580 25

Мальчик

и

8.0 58.0 235 670 30

Контрольные нормативы по СФП для 7 -го года обучения

Контрольные упражнения Участие в соревнованиях

Девочки Выполнение норм ЕВСК

Мальчики Выполнение норм ЕВСК

Методика проведения контрольных тестирований

Прыжок в длину с места. Техника прыжка с места делится на:

- подготовку к отталкиванию;

- отталкивание;

- полет;

- приземление.

Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого

при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Тройной прыжок с места. Техника тройного прыжка с места делится на:

- первое отталкивание с двух ног;

- полет в первом шаге;

- второе отталкивание;

- полет во втором шаге;

- третье отталкивание;
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- полет;

- приземление на две ноги.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Подтягивание  в  висе  на  перекладине.  Выполняется  из  положения  вис

хватом  сверху.  Руки  на  ширине  плеч.  Темп  выполнения  произвольный.

Подтягивание  считается  выполненным,  если  при  сгибании  рук  подбородок

находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных

движениях ног или корпуса (туловища).

Жим  лежа  в  упоре.  Выполняется  из  положения  лежа  в  упоре  путем

сгибания и разгибания рук (отжимание), руки на ширине плеч. Темп выполнения

произвольный.  Сгиб  считается  выполненным,  если  при  опускании  корпус

принимает горизонтальное положение, а при подъеме корпуса руки полностью

выпрямляются.  Не  засчитываются  попытки  при  вспомогательных  движениях

корпусом на подъеме и при неполном выпрямлении рук. Считается количество

правильно выполненных упражнений.

Бег на 60 метров выполняется с низкого старта под команду. Спортсмены

бегут по своим дорожкам. Результат засекается секундомером.

Бег на 400 м выполняется с высокого старта. Спортсмены бегут по своим

дорожкам. Результат засекается секундомером.

В   сентябре   месяце   каждого   учебного   года   с   обучающимися

проводятся  мониторинговые  исследования  с  целью  выявления  результатов

обучения, определения качества   приобретенных   знаний,   сформированных

двигательных    умений,    навыков,  умения  использовать  систему  знаний  и

навыков  в  процессе  самостоятельных  занятий  спортом,  отслеживания  уровня

физического развития.

Требования  к  уровню  подготовленности  обучающихся  групп

тренировочного этапа 4 года обучения
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В  результате  освоения  программного  материала  по  легкой  атлетике

обучающиеся тренировочных групп должны: Знать/ понимать:

• Значение и место легкой атлетике в программе Олимпийских игр;

•  Результаты  выступлений  российских  легкоатлетов  на  соревнованиях

различного уровня;

•  Календарь  Всероссийских,  областных,  городских  и  внутришкольных

соревнований; 

• Технику бега по прямой, повороту, стартовый разгон, бег по дистанции; 

• Экипировку легкоатлета;

• Краткие сведения о строении и функциях организма;

• Сущность спортивной тренировки. Основные виды подготовки;

• Правила соревнований, судейство; 

Уметь:

• Вести дневник самоконтроля;

• Работать по пульсу во время учебно-тренировочных занятий;

•Определять признаки утомления;

• Рационально использовать силы и время для прохождения дистанции; 

• Правильно выполнять команды на старте;

• Высчитывать время прохождения дистанции на соревнованиях.

Другие виды спорта и подвижные игры.

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и

быстроту.

Спортивные  игры.  Двухсторонние  игры  по  упрощенным  правилам  в

футбол, баскетбол

Подвижные  игры  и  эстафеты,  прежде  всего,  средство  физического

воспитания. 

Индивидуальная работа

Задания  на  индивидуальную  работу  обучающимся  могут  даваться

тренером  -преподавателем  во  время  учебно-тренировочного  процесса  на
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отработку того или иного элемента при достаточных знаниях об отрабатываемом

элементе,  правилах  выполнения,  мерах  безопасности  а  также  в  качестве

домашнего задания.

8-й год обучения

Цель:  формирование  физически  развитой  личности,  способной  активно

использовать  ценности  физической  культуры  и  спорта  для  укрепления  и

длительного сохранения собственного здоровья.

Программный  материал  объединен  в  целостную  систему  многолетней

спортивной  подготовки  легкоатлета  и  предполагается  решение  следующих

задач:

- повышение разносторонней физической формы;

- совершенствование специальных физических качеств;

-  углубленное  изучение  и  совершенствование  основных  элементов

техники;

- приобретение и накопление соревновательного опыта;

- повышение функциональной подготовленности;

Учебно-тренировочные занятия - это основная форма организации учебно-

тренировочной деятельности обучающихся в процессе освоения ими содержания

программы,  которые  подразделяются  на  три  типа:  Учебно-тренировочные

занятия  с  образовательно-познавательной  направленностью,  Учебно-

тренировочные  занятия  с  образовательно-обучающей  направленностью  и

Учебно-тренировочные  занятия  с  образовательно-тренировочной

направленностью.

Учебно-тренировочные  занятия  с  образовательно-познавательной

направленностью  дают  обучающимся  необходимые  знания,  знакомят  со

способами  и  правилами  организации  самостоятельных  занятий,  обучают

навыкам  и  умениям  по  их  планированию,  проведению  и  контролю.  Учебно-

тренировочные  занятия  с  образовательно-обучающей  направленностью

используются по преимуществу для обучения практическому материалу. На этих
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же занятиях  обучающиеся  осваивают  учебные  знания,  но  только  те,  которые

касаются предмета обучения.

Учебно-тренировочные  занятия  с  образовательно-тренировочной

направленностью.  Этим  занятиям  в  учебном  плане  отводится  самое  большое

количество часов. Эти занятия используются для развития физических качеств и

проводятся в рамках целенаправленной физической подготовленности.

Учебно-тренировочные  занятия  с  образовательно-тренировочной

направленностью планируются:

1) с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей

и специальной подготовке;

2) с системной цикловой динамикой повышений объема и интенсивности

нагрузки;

3)  с  ориентацией  на  достижение  конкретного  результата  в

соответствующем цикле.

В  целом  все  формы  учебно-тренировочных  занятий  носят

образовательную  направленность  с  активным  включением  обучающихся  в

самостоятельную деятельность.

Теория и методика физической культуры и спорта

Теоретическая подготовка на данном этапе может проводиться не только в

форме теоретических    занятий,   лекций,    бесед,    но    и    как    элемент

практических   занятий непосредственно в процессе спортивной тренировки. В

этих случаях теоретические занятия органически связаны с физической, технико-

тактической, морально-волевой подготовкой.

1.Техника безопасности на занятиях легкой атлетик. 

2.Режим дня школьников, занимающихся спортом, питания легкоатлетов.

3.  Планирование  и  учет  в  процессе  спортивной  тренировки  юных

спортсменов.

4. Спортивные соревнования:

5.Антидопинговые правила:
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Физическая подготовка

Физическая  подготовка  -  подразделяется  на  общую  и  специальную.

Принцип неразрывности  ОФП и  СФП:  ни  одну  из  них  нельзя  исключить  из

содержания  тренировки  без  ущерба  для  достижения  высокого  спортивного

результата.

Общая физическая подготовка

ОФП  направлена  на  общее  развитие  и  укрепление  здоровья,  которое

достигается  путем  выполнения  различных  упражнений  на  снарядах,  со

снарядами,  на  тренажерах,  упражнения  на  развитие  скоростных,  скоростно-

силовых качеств, упражнения на развитие силовой выносливости.

Общеразвивающие  упражнения.Общеразвивающие  упражнения  без

предметов.Упражнения на гимнастических снарядах.  Упражнения на развитие

силы. Упражнения на развития гибкости:

Специальная физическая подготовка

Целью  специальной  физической  подготовки  (СФП)  на  тренировочном

этапе  5-го  года  обучения  является  развитие  отдельных  мышечных  групп

легкоатлета,  совершенствование  двигательных  навыков,  которые

непосредственно  обеспечивают  успешное  овладение  техникой  и  рост

результатов. Совершенствование специальных физических качеств:

- развитию скорости;

- скоростно-силовых качеств;

- скоростной выносливости;

- специальной выносливости;

- общей выносливости.

Круг  специальных  упражнений  применяемых  в  тренировке  легкоатлета

достаточно  широк.  Упражнение  в  зависимости  от  поставленных  задач  и

методики применения используются как подготовительные, так и подводящие.

Подготовительные  упражнения  применяются  для  развития  физических  и

волевых  качеств  легкоатлета.  Подводящие  упражнения применяются  с  целью
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изучения элементов техники бега и прыжков. В СФП включают бег на отрезках

60, 100, 300, 400, 600, 800,1000 метров, барьерный бег 60, 100, 110, 400 метров,

прыжки в длину с разбега, метания мяча, толканияядра.

Упражнения направленные на развития скоростных качеств. С этой целью

применяются в течение всего года:

-  бег с высокого и низкого старта на коротких отрезках 30,  60,  100,150

метров на время и в компании;

- повторный бег на отрезках 60,80,100,150,200 метров;

- бег с хода 60м;

- бег со скоростью 80 % от максимальной на отрезках 10,150,200,300,500

метров;

- бег с максимальной скоростью 60,80,100,150 метров;

- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с

резиной и т.д.;

- максимальная работа рук;

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту;

- различные прыжковые упражнения;

- бег по виражу;

Упражнения на развитие скоростной выносливости:

- повторный бег на отрезках 100,150,200,300 метров в зимний период со

средней скоростью, а весной с максимальной скоростью.

Упражнения на развитие специальной выносливости:

- темповой бег 1000, 1500, 2000 метров;

-  переменный  бег  на  отрезках  100,  150,200,  300,  500,  600  метров.

Скоростно-силовая подготовка:

- круговая тренировка;

- бег с сопротивлением в парах;

- бег отягощением на отрезках 40,60 метров, вес отягощения то 5 до 10 кг;
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- различные прыжковые упражнения (тройной прыжок, пятерной прыжок,

разновысокие прыжки, многоскоки и др.);

- бег в гору, прыжки.

Упражнения на развитие общей выносливости.

- фартлек до 6 км;

- кроссовая подготовка до 12 км;

- кросс в переменном ритме до 7 км.

Избранный  вид  спорта.  Технико-тактическая  подготовка.  Техническая

подготовка.

Основной  задачей  технической  подготовки  на  тренировочном  этапе

является  формирование  рациональной  временной,  пространственной  и

динамической структуры движений. В основе современной техники бега лежит

стремление более быстрого продвижения вперед при условии экономичности,

свободы и устойчивости движений при сохранении соревновательной скорости.

Особое значение имеет изучение и совершенствование элементов техники

бега  по прямой и  виражу,  прыжка в  длину с  разбега,  а  также формирование

ритма двигательных действий в беге.

Бег на отрезках 30, 60,100 метров с низкого старта, барьерный бег 60,100,

110, 400 метров.

Спортивная  тактика  —  искусство  ведения  борьбы  с  противником,  ее

главная  задача  наиболее  целесообразное  использование  физических  и

психических  возможностей  легкоатлета  для  победы  над  соперником,  для

достижения максимальных для себя результатов.

Тактика  необходима  во  всех  видах  легкой  атлетики.  Тактическое

искусство позволяет  легкоатлету эффективнее использовать  свою спортивную

технику,  физическую  и  морально-волевую  подготовленность,  свои  знания  и

опыт в борьбе с разными соперниками в различных условиях.

Тактическое  мастерство,  как  известно,  тесно  связано  с  развитием

физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде
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чем  попытаться  осуществить  задуманную  тактическую  комбинацию,

необходимо  повысить  функциональные  возможности  спортсмена  и  его

техническое  мастерство.  Главное  средство  обучения  тактики  —  повторное

выполнение упражнений по задуманному плану, например, бег с определенным

изменением скорости.

Психологическая  подготовка-  это  система  психологического,

педагогического,  методического  и  социального  воздействия  на  спортсмена  с

целью  выработки  у  него  необходимого  для  данного  вида  спорта

психологических качеств и черт личности.

Специфика легкой атлетики,  прежде всего,  способствует  формированию

психической  выносливости,  целеустремленности,  самостоятельности  в

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли.

В  легкой  атлетике  огромную  роль  играет  мотивация  спортсмена  на

достижение  определенного  результата  на  соревнованиях  и  в  процессе

подготовки. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные

мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов

мотивов к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну из

важнейших  сторон  тренировочной  работы,  направленную  на  формирование

спортивного характера.

Инструкторская и судейская практика

План инструкторско-судейской практики

Минимум знаний и умений обучаемых Формы 

проведе

ния

Ко

л-

во 

ча

со

в

Регулярное привлечение в качестве помощников 

тренера для проведения, занятий и соревнований на 

Беседы, 

семинар

12
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этапе начальной подготовки    и    учебно-

тренировочном    этапе.    Умение самостоятельно 

проводить разминку, обучение  основным 

техническим   элементам.   Умение   составлять   

конспекты упражнений    для    проведения    

тренировочных    заданий, подбирать упражнения 

для совершенствовании техники бега, грамотно 

вести записи выполненных тренировочных 

нагрузок. Судейство: знать правила соревнований,  

привлекать  для проведения занятий и 

соревнований в младших возрастных группах 

ДЮСШ к систематическому судейству 

соревнований по бегу в городских и областных 

соревнованиях.

ы, 

практич

еские 

занятия.

Самосто

ятельны

е и 

практич

еские 

занятия.

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование

Первичный медицинский осмотр, этапный медицинский осмотр у врача по

спортивной медицине не реже чем два раза в год. Медицинский осмотр перед

соревнованиями. 

Участие в соревнованиях

Обучающиеся  8-го  года  обучения  в  течение  сезона  должны  принять

участие в 14-16 стартах.

Итоговая и промежуточная аттестация

Сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП.

Требования  к  уровню  физической  подготовленности  обучающихся

заключается в выполнении контрольных нормативов. Контрольные испытания

обучающиеся  сдают  2  раз  в  год  в  начале  учебного  года  (сентябрь)  в  конце

учебного года (май).

Контрольные нормативы по ОФП для 8-го года обучения

Контр Бе Бег Прыжок в Тройной Сгибание

88



ольны

е

упраж

нения

г

60

м.,

се

к.

400м.

(сек.)

длину  с

места (м)

прыжок  в

длину с места

(м)

рук  в

упоре

лежа

Девоч

ки

8.

3

65.0 220 600 27

Маль

чики

7.

4

56.0 245 700 35

Контрольные нормативы по СФП для 8 -го года обучения

Контрольные

упражнения

Участие в соревнованиях

Девочки Выполнение норм ЕВСК

Мальчики Выполнение норм ЕВСК

Методика проведения контрольных тестирований.

Прыжок в длину с места. Техника прыжка с места делится на:

- подготовку к отталкиванию;

- отталкивание;

- полет;

- приземление.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Тройной прыжок с места. Техника тройного прыжка с места делится на:

- первое отталкивание с двух ног;

- полет в первом шаге;

- второе отталкивание;

- полет во втором шаге;

- третье отталкивание;

- полет;
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- приземление на две ноги.

Замер  делается  от  контрольной  линии  до  ближайшего  к  ней  следа

испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.

Подтягивание  в  висе  на  перекладине.  Выполняется  из  положения  вис

хватом  сверху.  Руки  на  ширине  плеч.  Темп  выполнения  произвольный.

Подтягивание  считается  выполненным,  если  при  сгибании  рук  подбородок

находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных

движениях ног или корпуса (туловища).

Жим  лежа  в  упоре.  Выполняется  из  положения  лежа  в  упоре  путем

сгибания и разгибания рук (отжимание), руки на ширине плеч. Темп выполнения

произвольный.  Сгиб  считается  выполненным,  если  при  опускании  корпус

принимает горизонтальное положение, а при подъеме корпуса руки полностью

выпрямляются.  Не  засчитываются  попытки  при  вспомогательных  движениях

корпусом на подъеме и при неполном выпрямлении рук. Считается количество

правильно выполненных упражнений.

Бег на 60 метров выполняется с низкого старта под команду. Спортсмены

бегут по своим дорожкам. Результат засекается секундомером.

Бег на 400 м выполняется с высокого старта. Спортсмены бегут по своим

дорожкам. Результат засекается секундомером.

В   сентябре   месяце   каждого   учебного   года   с   обучающимися

проводятся  мониторинговые  исследования  с  целью  выявления  результатов

обучения,  определения качества   приобретенных   знаний,  сформированных

двигательных    умений,    навыков,  умения  использовать  систему  знаний  и

навыков  в  процессе  самостоятельных  занятий  спортом,  отслеживания  уровня

физического развития.

Требования  к  уровню  подготовленности  обучающихся  групп

тренировочного  этапа  5  года  обучения  В  результате  освоения  программного

материала по легкой атлетике обучающиеся тренировочных групп должны: 

Знать/ понимать:

90



• Значение и место легкой атлетике в программе Олимпийских игр;

•  Результаты  выступлений  российских  легкоатлетов  на  соревнованиях

различного

• уровня;

•  Календарь  Всероссийских,  областных,  городских  и  внутришкольных

соревнований;

• Технику бега по прямой, повороту, стартовый разгон, бег по дистанции;

• Экипировку легкоатлета;

• Краткие сведения о строении и функциях организма;

• Сущность спортивной тренировки. Основные виды подготовки;

• Правила соревнований, судейство; 

Уметь:

• Вести дневник самоконтроля;

• Работать по пульсу во время учебно-тренировочных занятий;

• Определять признаки утомления;

• Рационально использовать силы и время для прохождения дистанции;

• Правильно выполнять команды на старте;

• Высчитывать время прохождения дистанции на соревнованиях.

Другие виды спорта и подвижные игры.

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и

быстроту.

Спортивные  игры.  Двухсторонние  игры  по  упрощенным  правилам  в

футбол, баскетбол

Индивидуальная работа

Задания  на  индивидуальную  работу  обучающимся  могут  даваться

тренером  -преподавателем  во  время  учебно-тренировочного  процесса  на

отработку того или иного элемента при достаточных знаниях об отрабатываемом

элементе,  правилах  выполнения,  мерах  безопасности  а  также  в  качестве

домашнего задания.
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Учащийся должен:

- при групповом старте на короткие дистанции бежать по своей дорожке;

- во время бега смотреть на свою дорожку;

-  после выполнения беговых упражнений пробегать  по инерции 5-15 м,

чтобы бегущий сзади имел возможность закончить упражнение;

- возвращаться на старт по крайней дорожке, при старте на дистанции не

ставить подножки, не задерживать соперников руками;

- в беге на длинные дистанции обгонять бегущих с правой стороны;

- при беге по пересечённой местности выполнять задание по трассе или

маршруту, обозначенному тренером;

- выполнять разминочный бег на стадионе по крайней дорожке.

Прыжки

-  Прыжковая  яма  должна  быть  заполнена  песком на  глубину  20-40  см.

Перед прыжками необходимо тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме,

убрать из неё грабли, лопаты и другие посторонние предметы.

Учащийся должен:

- не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте;

- выполнять прыжки, когда учитель дал разрешение и в яме никого нет;

-  выполнять прыжки поочерёдно,  не перебегать дорожку для разбега  во

время выполнения попытки другим учащимся;

-  после  выполнения  прыжка  быстро  освободить  прыжковую  яму  и

вернуться  на  своё  место  для  выполнения  следующей  попытки  с  правой  или

левой стороны дорожки для разбега;

- грабли класть зубьями вниз. 

Метания

Учащийся должен:

- перед метанием убедиться, что в направлении броска никого нет;

- осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв;

- при групповом метании стоять с левой стороны от метающего;
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- в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд;

-  находясь  вблизи  зоны  метания,  следить  за  тем,  чтобы  выполняющий

бросок был в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать зону

метаний бегом или прыжками;

-  после  броска  идти  за  снарядом  только  с  разрешения  учителя,  не

производить  произвольных метаний;  при метании в  цель  предусмотреть  зону

безопасности при отскоке снаряда от земли;

- не передавать снаряд друг другу броском;

- не метать снаряд в необорудованных для этого местах.

Во время проведения занятий по метанию нельзя находиться в зоне броска,

пересекать  эту  зону.  Находясь  вблизи  зоны  метания,  нельзя  поворачиваться

спиной к направлению полета объекта метания.

Требования  безопасности  при  несчастных  случаях  и  экстремальных

ситуациях.

Учащийся должен:

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия

и поставить в известность тренера-преподавателя;

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие,

организованно, под руководством учителя покинуть место проведения занятия

через запасные выходы согласно плану эвакуации;

-  обувь  учащихся  должна быть  на  подошве,  исключающей скольжение,

плотно облегать ногу и не стеснять кровообращения.

При сильном ветре,  пониженной температуре и повышенной влажности

необходимо  увеличивать  время,  отведенное  на  разминку  перед  выполнением

легкоатлетических упражнений (разминка должна быть более интенсивной).

Учащиеся  должны  знать  и  строго  выполнять  Инструкцию  по  технике

безопасности на занятиях легкой атлетикой.
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Меры  предупреждения  травматизма  в  лёгкой  атлетике:  тренировочный

костюм,  подобранный  по  погоде,  специальная  обувь,  предотвращающая

соскальзывание.

6.  Организационно-методические  рекомендации  к  построению  этапов

многолетней подготовки.

Большое  влияние  на  периодизацию  возрастных  этапов  подготовки

оказывают  темпы  прироста  отдельных  физических  качеств  у  мальчиков  и

девочек.  Суммируя  данные  различных  исследований,  можно  наиболее

эффективными  по  темпам  прироста  физических  качеств  считать  следующие

возрастные периоды спортсменов.

Для развития:

- выносливости: анаэробные возможности (общая выносливость) - с 10 до

12 лет и с 17 до 18 лет; специальная выносливость (спринтерская) - с 14 до 16

лет; анаэробные возможности (специальная выносливость бегунов на средние и

длинные дистанции) - с 15 до 18 лет;

-  быстроты:  показатель  темпа  движения  -  с  9  до  13  лет;  двигательной

реакции - с 9 до 12 лет;

- скоростно-силовые качества: с 10-12 лет до 13-14 лет;

- абсолютная сила: с 14 до 17 лет;

- гибкость: с 6 до 10 лет;

- ловкость: с 9 до 10 лет и с 16 до 17 лет.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Тренер  в  процессе  многолетней  подготовки  должен  учитывать  все

факторы воздействия на обучающихся и находить свое место в воспитательном

процессе.  Постепенно,  особенно  с  ростом  спортивных  результатов,  влияние

тренера на юных легкоатлетов становится все больше, и в этот период он может

решать  самые  сложные  проблемы  воспитания.  Поэтому  личностные  качества

тренера,  его  положительный  пример  играют  немаловажную  роль  в

формировании человеческих качеств юного спортсмена.
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Воспитательная  работа  тренера  в  корректной  и  ненавязчивой  форме

начинается  с  установления  товарищеских  отношений  между  обучающимися,

налаживания  взаимопомощи  при  выполнении  упражнений,  совместных

обсуждений планов тренировок. Чрезвычайно важны организация досуга юных

спортсменов,  посещение  крупных  всероссийских  и  международных

соревнований.

Большое значение в системе воспитания занимают теоретические знания,

которые  постепенно  вводят  юных  легкоатлетов  в  мир  спорта  высших

достижений.

В  дальнейшем  теоретические  знания  могут  посвящаться  критическим

разборам выступлений на соревнованиях, тренировочных занятий, тестирований.

Квалифицированные  юные  легкоатлеты  должны  обладать  высокой

работоспособностью  и,  следовательно,  громадным  трудолюбием,  которое

следует  воспитывать  на  тренировочных  занятиях  в  ходе  специальных

мероприятий.  Также юные спортсмены должны знать,  что  достижение новых

высот в спорте связанно с дальнейшим повышением нагрузок,  что проходить

тренировочный  процесс  каждый  должен  под  медицинским  контролем,  не

ухудшая здоровье.

Большие  успехи  юных  легкоатлетов  обычно  связанны  с  достижением

намеченного  результата  или  с  победой  над  соперником.  Процесс  тренировки

постоянно связан с развитием волевых качеств спортсмена.

Квалифицированный юный спортсмен должен иметь строгий распорядок

дня: учеба, отдых, сон, тренировки, соблюдение режима питания.

Воля  спортсмена  основана  на  принципах  морали,  на  стремление

прославить  свою  страну,  область,  город.  А  также  чувство  долга  перед

коллективом  -  идейная  основа,  обеспечивающая  целеустремленность,  волю  к

победе, настойчивость и упорство спортсмена.
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Тренер  должен  постоянно  приучать  юных  легкоатлетов  на  обходить,  а

преодолевать  встречающиеся  трудности,  с  которыми  всегда  связанны

тренировка и соревнование.

У  юных  легкоатлетов  следует  воспитывать  уверенность  в  своих  силах,

смелость, решительность.

Воля к победе - ее воспитание и проявление неразрывно связанно со всеми

моральными и волевыми качествами.

Важную роль в воспитании воли к победе играют соревнования. Однако

воля  к  победе  в  связи  с  преодолением  трудностей  может  воспитываться  и  в

повседневной жизни.

Волевые  качества  совершенствуются  в  борьбе  с  трудностями,

создаваемыми внешней средой, в борьбе с самим собой. При этом главную роль

играет  самовоспитание.  Чтобы  в  нужной  мере  развить  свою  волю,  характер,

необходимо  большое  самосознание,  чтобы  добиться  высоких  спортивных

результатов.

Следует отметить,  что у спортсменов,  добившихся высоких спортивных

результатов,  очень  рано  проявляются  бойцовские  качества  и  спортивный

характер. Следовательно, для того чтобы спортсмен мог успешно проявить себя

в соревнованиях любого высокого ранга, необходимо уже в юношеском возрасте

сформировать  у  него  высокие  морально-волевые  качества  и  идейную

убежденность.  На  этой  основе  решаются  специальные  задачи  спортивного

воспитания,  интеллектуальной  и  специальной  психической  подготовки  к

высоким спортивным достижениям.

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате освоения Программы учащиеся будутзнать:

 Историю возникновения и развития легкоатлетических упражнений в

стране и в мире.

 Олимпийские игры современности (Сочи – 2014).
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 Правила  техники  безопасности,  оказание  помощи  при  травмах  и

ушибах.

 Названия разучиваемых легко атлетических упражнений.

 Технику  выполнения  легкоатлетических  упражнений,  пред-

усмотренных учебной программой.

 Типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений.

 Упражнения  для  развития  физических  способностей  (скоростных,

силовых, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости).

 Контрольные  упражнения  (двигательные  тесты)  для  оценки

физической  подготовленности  и  требования  к  технике  и  правилам  их

выполнения.

 Основное  содержание  правил  соревнований  в  беге  на  короткие  и

средние дистанции, прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча

(гранаты) на дальность.

 Игровые  упражнения,  подвижные  игры  и  эстафеты  с  элементами

лёгкой атлетики.

уметь:

 Соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма

на занятиях лёгкой атлетикой.

 Технически  правильно  выполнять  предусмотренные  учебной

программой  легкоатлетические  и  контрольные  упражнения  (двигательные

тесты).

 Контролировать  своё  самочувствие  (функциональное  состояние

организма) на занятиях лёгкой атлетикой.

 Выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям.

Демонстрировать:

 Правильное  выполнение  основы движения  в  ходьбе,  беге,  прыжках,

метаниях.
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 Бег с максимальной скоростью 30, 60, 100 м, в равномерном темпе 10-

25 мин.

 Старт из различных исходных положений.

 Отталкивание  и  приземление  на  ноги  в  яму  для  прыжков  после

быстрого разбега.

 Преодоление с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий.

 Прыжок в высоту с прямого и бокового разбега с 7-9 шагов.

 Метание  небольших  предметов,  мячей  массой  до  150г,  гранат  на

дальность  с  места  и  разбега  из  разных исходных положений (стоя,  с  колена,

сидя) правой и левой рукой.

Универсальными компетенциями учащихся являются:

-  умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей.

-  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме  в

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

-  организовывать  и  проводить  легкоатлетические  упр.  во  время

самостоятельных занятий.

Личностными результатами освоения учащимися являются следующие

умения:

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении

поставленных целей;

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними

общий язык и общие интересы.

Метапредметными  результатами учащихся  являются  следующие

умения:

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её

безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации  места

занятий;
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- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными

образцами;

-  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

  Предметными результатами учащихся являются следующие умения:

- организовывать и проводить со сверстниками легко атлетические упр. и

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ»

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Спортивный зал.

2. Уличная площадка.

3. Волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные мячи.

4. Шведские стенки, гимнастическое оборудование и т.п.

5. Яма для прыжков в длину

6. Хорошо оборудованный школьный стадион.

2.2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ.

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня

спортивной подготовленности обучающихся по предметным областям на всех

этапах подготовки является обязательным разделом Программы.

Цель контроля - в соответствии с Программой обеспечить оптимальность

воздействий  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  на  организм

занимающихся  при  планомерном  повышении  уровня  их  специальной

подготовленности по годам и в зависимости от целевой направленности этапа

подготовки.  Задача  спортивного  контроля  -на  основе  объективных  данных  о

состоянии  спортсмена  обосновать  и  осуществить  реализацию  закономерного
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хода  подготовки  и  в  случае  его  нарушения  внести  необходимую  коррекцию

тренировочного процесса.

Основными  нормативами  в  подготовке  лиц,  занимающихся  легкой

атлетикой на этапах тренировочного процесса являются:

- общая посещаемость тренировок;

- уровень и динамика спортивных результатов;

- участие в соревнованиях;

- нормативные требования спортивной квалификации;

-  теоретические  знания  спортивной  тренировки,  гигиены,  здоровья

человека,  антидопингового  образования,  развития  легкой  атлетики  в  РФ,

олимпийского движения, строение человека и др.

На  каждом  этапе  подготовки  осуществляется  научно-методическое

сопровождение,  предусматривающее  оценку  динамики  функционального

состояния  с  учетом  успешности  социализации  ребенка,  его  возрастных

особенностей.

Нормативные  характеристики  и  основные  показатели  выполнения

программных требований этапов подготовки:

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных

занятий;

-  положительная  динамика  индивидуальных  показателей  развития

физических качеств обучающихся;

- выполнение норм ЕВСК;

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.

 Требования к освоению Программы по этапам подготовки

Для  оценки эффективности деятельности  организаций,  осуществляющих

спортивную  подготовку,  рекомендованы  следующие  критерии:  На  этапе

начальной подготовки:

-  стабильность  состава  занимающихся  (контингента),  установленного

учреждением, при отсутствии рекомендаций;
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-  динамика  прироста  индивидуальных  показателей  физической

подготовленности занимающихся;

-  уровень  освоения  основ  техники  в  избранном  виде  спорта.  На

тренировочном этапе:

Состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов:

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической

подготовленности  занимающихся  в  соответствии  с  индивидуальными

особенностями;

-  уровень освоения  объёмов  тренировочных нагрузок,  предусмотренных

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта;

- результаты участия в спортивных соревнованиях.

 Комплексы  контрольных  упражнений  для  оценкирезультатов

освоения программы Все контрольные упражнения указаны в  Программе для

соответствующего этапа и периода подготовки, и их успешная сдача дает право

перейти на следующий этап (период) подготовки.

Для  тестирования  уровня  освоения  Программы  по  предметной  области

«Общая  и  специальная  физическая  подготовка»  используют  комплексы

контрольных  упражнений.  Используются  упражнения,  которые  дают  оценку

развития  основных  физических  качеств  (скоростные  качества,  скоростно-

силовые качества, скоростная выносливость, общая выносливость, специальная

выносливость).  Состав  упражнений  подобран  с  учетом  задач  комплексной

оценки  уровня  общей  физической  подготовленности  на  этапах  многолетней

подготовки.

Для  тестирования  уровня  освоения  Программы  по  предметной  области

«Избранный вид спорта» применяются требования к спортивным результатам,

выполнение норм ЕВСК.

Методические указания по организации аттестации
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Для  оценки  уровня  освоения  Программы  проводятся  промежуточная

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения

Программы) аттестация обучающихся. Основные требования к контролю:

1.  Контроль  подготовки  спортсменов  предусматривает  регистрацию  и

анализ  основных  количественных  характеристик  тренировочного  процесса  -

тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  а  также  тех  необходимых

дополнительных  параметров,  которые  своей  информативной  значимостью

отражают специфику подготовки в виде спорта.

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и

устанавливаются  для  оценки  динамики  физического  развития,  адекватности

влияния тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма,

разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе

результатов  комплекса  измерений,  необходимых  и  достаточных  для

обоснованной коррекции подготовки.

3.  Этапные  нормативы  спортивной  подготовленности  предъявляют

обязательные требования к общей физической подготовленности и специальной

спортивной  подготовленности  юных  и  квалифицированных  спортсменов,

являются основанием для перевода спортсмена на следующий этап многолетней

подготовки и приоритетными на всех этапах.

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3

раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и

специальной  подготовленности  занимающихся,  определения  степени

соответствия  приростов  этих  показателей  индивидуальным  темпам  и  нормам

биологического  развития.  Значимость  этапного  контроля  одинакова  для  всех

групп занимающихся  легкой атлетикой.  Значимость  текущего и  оперативного

контроля  увеличивается  по  мере  повышения  объема  и  интенсивности

физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах.
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5.  Все  виды  контроля  подготовленности  спортсменов  осуществляются,

исходя из имеющихся возможностей оснащения Учреждения,  где спортсмены

проходят подготовку.

При  проведении  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной области,

согласно Программы.
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Пояснительная записка

Патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения  является  одним  из

приоритетных направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно

в  их  высшем  проявлении  –  готовности  к  защите  Родины,  во  все  времена

занимали одно из ведущих мест в формировании подрастающего поколения. 

Актуальность  программы.  Программа  «Наследие  -  детям»  направлена  на

приобщение детей к историческому прошлому и настоящему родного края, что

имеет большое воспитательное значение.  Сегодня  как никогда  ясно,  что без

воспитания  патриотизма  у  подрастающего  поколения  ни  в  экономике,  ни  в

культуре,  ни  в  образовании  мы  не  сможем  уверенно  двигаться  вперёд.  С

раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей

нации,  своей  Родины.  Важнейшая  миссия  педагога  –  воспитать  у  юного

поколения  патриотизм,  т.е.  уважение  к  предкам,  любовь  к  Родине,  своему

народу, сохранять традиции своей страны, формировать у школьников чувство

национального самосознания. 

Школьный  музей  создает  уникальное  пространство,  в  котором  дети

«погружаются»  в культуру прошлого и, вступая в диалог с нею, связывают ее

ценности  с  ценностями  текущего  времени.  В  этом  пространстве  можно  не

только испытать  эмоциональный подъем,  но и,  прикоснувшись к  минувшим

эпохам,  почувствовать  свое  место  в  истории.  Тем  самым музей  нацелен  на

передачу  культурного  опыта,  а  значит  он  «образует»  -  способствует

воспитанию человека в условиях музейной среды.

Новизна программы состоит в том, что кроме определённых знаний и умений

учащиеся  проводят  большую  и  направленную  работу  по  накоплению

краеведческого материала о прошлом и настоящем своего города, округа. Темы

занятий взаимосвязаны между собой. Программа предусматривает знакомство с

интересными людьми, экскурсии, творческие работы, участие в общественной

жизни школы, города, округа.

Цель  данной  программы:  изучение,  сохранение  и  популяризация  истории

родного края через деятельность школьного музея. 
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Задачи программы:  

-  формирование  уважительного  отношения  к  памятникам  прошлого,

потребности общаться с музейными ценностями;  

-  приобщать   школьников к культуре предков, традициям и обычаям народов;

прививать  чувства любви к родному краю;

-  воспитание  музейной  культуры,  обучение  музейному  языку,  музейной

терминологии;

-  развитие  умения  выделять  в  предметном  мире  наиболее  интересные

документальные сведения определенного периода истории, беречь и ценить их; 

-  активизировать  познавательную   и  исследовательскую  деятельность

учащихся;

- развивать  творческие способности;

- воспитывать у учащихся гражданственность и патриотизм

- формировать   и пополнять музейные коллекции, обеспечивать   сохранность

экспонатов.

Возраст занимающихся по программе: 11-12 лет. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения.  1 час в неделю, 34 часа.

Музейная педагогика дает возможность: 

-  осуществлять  нетрадиционный  подход  к  образованию,  основанный  на

интересе детей к исследовательской деятельности и компьютерному обучению; 

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников; 

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала; 

- попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку; 

- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах; 

-  организовать  интересные  уроки  и  дополнительные,  факультативные  и

внеклассные занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе. 
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Направления деятельности: 

- Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование ценностного

отношения к культурному наследию и привитие вкуса к общению с музейными

ценностями. 

- Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать язык

музейной экспозиции. 

-  Воспитание  эмоций,  развитие  воображения  и  фантазии,  творческой

активности. 

- Создание в музее условий, при которых работа с аудиторией протекала бы

более эффективно. 

- Использование и популяризация новых технологий музейного образования в

форме отдельных проектов,  на разных площадках,  с  привлечением учителей

предметников и педагогов дополнительного образования. 

Принципы функционирования программы: 

1.  Принцип продуктивности -  дети и взрослые в процессе взаимоотношений

производят  совместный  продукт,  при  этом  учитываются  достижения  самого

ребенка с его интересами, чувствами, опытом и произведенным продуктом. 

2.  Принцип  культуросообразности  -  ориентация  на  культурные,  духовные,

нравственные ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение.

3.  Принцип  творческо-практической  деятельности  -  вариативность  в  рамках

канона. 

4.  Принцип  коллективности  -  воспитание  у  детей  социально  -  значимых

качеств, развитие их как членов общества. 

Методы обучения:

1. Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 

2.  Наглядный  -  просмотр  видеофильмов,  слайдов,  открыток,  посещение

экспозиций и выставок музея. 

3. Поисковый - сбор информации по интересующей теме. 
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4. Исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов

из фондов музея для развития мыслительной, интеллектуально-познавательной

деятельности. 

Программа реализуется в следующих формах: 

• лекции; 

• экскурсии;

• консультации;

• литературные и исторические гостиные; 

• киносеансы; 

• встречи с интересными людьми; 

• исторические игры, викторины; 

• проектная и исследовательская деятельность; 

• использование интернет – технологий; 

• создание видеопрезентаций;

• посещение школьных музеев и музеев города и области; 

• оформление выставок, обновление экспозиций.

По количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая. 

По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия:  лекция  с  элементами

беседы, рассказ, практикум, исследование, проект, презентации, экскурсии. 

По  дидактической  цели:  вводные  занятия,  занятия  по  углублению  знаний,

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Основные виды деятельности: познавательная, исследовательская.

Учебный план

№

Наименование раздела, темы

Количество часов Формы

аттестации/

контроля

Всего Теория Практика

1. Раздел «Здравствуй, музей» 2 1 1

1.1. Вводное  занятие  «Здравствуй,

музей». Кто работает в музее

1
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1.2 Наследие в школьном музее 1

2. Раздел  «Школа-  вчера,  сегодня,

завтра…» 

2 1 1

2.1. Наша школа в истории края 1 1

2.2 Урок в старой школе» 1 1

3. Раздел «Народное искусство» 10 8 2

3.1. «Как  жили  люди  в  далеком

прошлом»

1 1

3.2. «Тайны древнего орнамента». 1 1

3.3. «В какой одежде ходили прежде». 1 1

3.4. «Язык орнамента вышивки». 1 1 Экскурсия

по выставке

3.5. «Крестьянский дом – модель мира» 1 1

3.6. «Внутреннее  убранство

крестьянской избы»

1 1

3.7. «Березовая фантазия» 1 1

3.8. «Резьба и роспись по дереву» 1 1

3.9 «Глиняная игрушка» 1 1

3.10 «Обрядовое печенье» 1 1

4. Раздел  «История  и  культура

Архангельска»

16 10 6

4.1. «Основание г. Архангельска» 1 1

4.2. «Символы России: герб, гимн, флаг.

Герб г.Архангельска».

1 1

4.3. «Деревянное зодчество» 1 1 Творческая

работа

4.4 “Улицы города рассказывают”. 2 1 1

4.5. «Архитектура» 2 1 1

4.6. «Памятники Архангельска» 2 1 1

4.7. «Как бывало на каручелях качало» 1 1 Экскурсия

4.8. «Знаменитые архангелогородцы» 2 1 1

4.9. Алексей  Коркин  -  ученик  нашей

школы

2 1 1
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4.10 Архангельский Гидролизный Завод. 2 1 1

5. Раздел «Долгие версты войны» 3 1 2

5.1. «Архангельск в годы войны» 1 1

5.2. «Архангелогородцы  –  участники

ВОВ»

1 1

5.3. Литературно  -  музыкальная

композиция  «Давно  закончилась

войны»

1 1 Открытый

урок

6. Итоговое  занятие.  Игра-

викторина.

1 1

Итого: 34 часа.                                                                                

Содержание учебного плана. 

Раздел 1. «Здравствуй, музей!» (2 ч.)

Понятие «музей». Виды музеев. Экспозиция. Экспонат. Этикетка. Подлинник.

Копия.  Специфика  музейных  профессий  (кассир,  смотритель,  экскурсовод,

экспозиционер,  художник-оформитель,  научный  сотрудник,  хранитель,

археолог,   библиотекарь,   директор).  Функции  музея:  выявление,  хранение,

изучение, документирование, популяризация памятников истории и культуры.

История создания школьного музея». Его основные разделы. Экспонаты.

Знакомство  с  крупными  Российскими  музеями,  музеями  Архангельской

области,  г.  Архангельска  разных  профилей  по  фото  и  видео  материалам.

Знакомство  с  организацией,  тематикой  и  направлениями  деятельности

школьного музея.

Раздел 2.  «Школа- вчера, сегодня, завтра…» (2 ч.)

История  школы.  Школьные  традиции  и  достопримечательности.  Учителя  и

выпускники школы, их след в истории края. Публикации о школе, её учителях

и выпускниках. Летопись школы. Источники по истории школы в районных,

городских,  областных  и  республиканских  архивах.  Когда  появились  первые

школы и как проходило обучение.
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Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись воспоминаний

и рассказов педагогов и выпускников, выявление у них материалов по истории

школы.  Переписка  с  педагогами  и  выпускниками,  живущими  за  пределами

родного  края.  Ведение  исторической  хроники  и  летописи  школы.  Сбор

материала:  документы,  фотографии,  грамоты,  письма,  материалы  из  газет,

журналов, видео- документы. 

Раздел 3. Раздел «Народное искусство» (10 ч.)

Древние люди. Основные занятия.  Быт.  Символика древних орнаментальных

образов.  Женский народный костюм – модель мира. Женский традиционный

костюм:  рубаха,  сарафан,  пояс-оберег,  перевязка,  кокошник,  сорока,  онучи,

лапти.  Мужской  костюм.  Вышивка  –  женское  ремесло.  Счетная  вышивка  –

двусторонний шов «роспись». Несчетная вышивка – тамбур. Основные сюжеты

вышивки.  Родной  дом  –  отражение  космоса.  Древнейшие  представления  о

единстве мира. Этапы строительства дома. Домовая роспись. Изба, дом, фасад,

фронтон, наличник,  причелина, хляби небесные. Место в доме каждого члена

семьи. Домашняя утварь. История берестяного промысла. Берестяные изделия:

назначение, использование в быту. Особенности росписи и резьбы по дереву.

Особенности глиняной игрушки. Пряники «козуля» и «тетерка».

Раздел 4 «История и культура Архангельска» (16 ч.)

Основание  г.  Архангельска.  Геральдика.  Символ.  Символы  России.  Русская

геральдика. Герб г. Архангельска. Традиции северного деревянного зодчества.

Музей  Малые  Корелы».  Старые  названия  улиц.  Происхождение  названий.

Названия улиц современного Архангельска. Исторические здания и памятники

города. История  появления  ярмарок  на  Руси.  Маргаритинская  ярмарка.

Знаменитые земляки города и округа. Архангельский гидролизный завод.

Раздел 5 «Долгие версты войны» (3 ч.)

Архангельск  в  годы  войны.  Архангелогородцы  –  участники  ВОВ.  Воины  –

участники ВОВ Гидролизного завода, учащиеся и учителя МБОУ СШ № 68.  

Раздел 6. Итоговое занятие. Игра-викторина (1 ч.)
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                                       Календарный учебный график 

№ Месяц Число Время

проведения

занятия

Форма занятия Кол-во

часов

Тема занятия Место

проведения

Форма

контроля 

1. Сентябрь 03 14.00-14.40 Игровое занятие.

Беседа.

Элементы игры.

1 Раздел

«Здравствуй,

музей».  Вводное

занятие  Тема:

«Здравствуй,

музей.  Кто

работает  в

музее».

МБОУ  СШ

№ 68

Опрос-игра

«Спроси-

отвечай».

2. Сентябрь 10 14.00-14.40 Игровое занятие.

Беседа.  Работа

музейным  с

предметом

(рассматривание,

анализ  сюжетов,

использование

загадок).

Творческие

задания, игры.

1 Наследие  в

школьном музее.

МБОУ  СШ

№ 68

Рассказ  о

музейном

предмете

3. Сентябрь 17 14.00-14.40 Занятие – беседа,

занятие  –

презентация.

Практическое

занятие. 

1 Раздел  «Школа-

вчера,  сегодня,

завтра…».  Тема:

Наша  школа  в

истории края.

МБОУ  СШ

№ 68

Комплектов

ание

материалов

по  истории

школы.

4. Сентябрь 24 14.00-14.40 Занятие  –  урок.

Путешествие  в

прошлое.

1 Урок  в  старой

школе

МБОУ  СШ

№ 68

Презентаци

я.

5. Октябрь 01 14.00-14.40 Вовлечение в 

прошлое. 

Рассказ-беседа, 

работа с 

изобразительны

ми источниками.

1 Раздел 

«Народное 

искусство». 

Тема: «Как жили

люди в далеком 

прошлом»

МБОУ  СШ

№ 68

Путешестви

е  по

станциям. 

6. Октябрь 08 14.00-14.40 Рассказ-беседа. 

Творческие 

задания.

1 «Тайны древнего

орнамента».

МБОУ  СШ

№ 68

Творческий

конкурс.

7. Октябрь 15 14.00-14.40 Игровое  занятие

с переодевание в

1 «В какой одежде

ходили прежде».

МБОУ  СШ

№ 68

Рисунок.
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старинный

костюм.

8. Октябрь 22 14.00-14.40 Занятие-

исследование. 

Рассказ-беседа. 

Работа с 

музейными 

предметами. 

(рассматривание 

и анализ 

орнамента на 

предметах 

крестьянского 

быта). 

Творческие 

задания.

1 «Язык 

орнамента 

вышивки».

МБОУ  СШ

№ 68

Экскурсия

по выставке

9. Октябрь 29 14.00-14.40 Рассказ-беседа,

работа  с

изобразительны

ми источниками.

Поисковые

задания,

творческие

задания. 

1 «Крестьянский 

дом – модель 

мира»

МБОУ  СШ

№ 68

Творческое

задание.

10. Ноябрь 12 14.00-14.40 Игровое занятие.

Творческие 

задания.

1 «Внутреннее 

убранство 

крестьянской 

избы»

МБОУ  СШ

№ 68

Творческое

задание.

11. Ноябрь 19 14.00-14.40 Интерактивное 

занятие – 

путешествие. 

Эвристическая 

беседа, рассказ, 

работа с 

музейным 

предметом.

1 «Березовая 

фантазия»

МБОУ  СШ

№ 68

Рисунок.

12. Ноябрь 26 14.00-14.40 Занятие – беседа,

занятие – 

презентация. 

Рассказ.

1 «Резьба и 

роспись по 

дереву»

МБОУ  СШ

№ 68

Презентаци

я. 

13. Декабрь 03 14.00-14.40 Занятие – 1 «Глиняная МБОУ  СШ Тематическ
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презентация. 

Рассказ. 

Творческие 

задания.

игрушка» № 68 ая выставка.

14. Декабрь 10 14.00-14.40 Игровая 

экскурсия. 

Творческие 

задания.

1 «Обрядовое 

печенье»

Музей ИЗО Творческая

работа.

15. Декабрь 17 14.00-14.40 Рассказ-беседа. 1 Раздел «История

и культура 

Архангельска». 

Тема: 

«Основание г. 

Архангельска»

МБОУ  СШ

№ 68

Презентаци

я. 

16. Декабрь 24 14.00-14.40 Рассказ-беседа. 

Практические 

задания.

1  «Основание г. 

Архангельска»

МБОУ  СШ

№ 68

Сообщение.

17. Январь 14 14.00-14.40 Игровое занятие.

Рассказ-беседа. 

1 «Символы 

России: герб, 

гимн, флаг. Герб 

г.Архангельска».

МБОУ  СШ

№ 68

Рисунок.

18. Январь 21 14.00-14.40 Игровое занятие.

Творческие 

задания.

1 «Символы 

России: герб, 

гимн, флаг. Герб 

г.Архангельска».

Краеведчес

кий музей

Путешестви

е  по

станциям.

19-

20.

Январь 28 14.00—

15.30

Экскурсия в 

музей Малые 

Карелы.

2 «Деревянное 

зодчество»

Музей

Малые

Карелы

Кроссворд.

21. Февраль 04 14.00-14.40 Занятие-

путешествие.

1 “Улицы города 

рассказывают”.

МБОУ  СШ

№ 68

Мини-

экскурсия. 

22. Февраль 11 14.00-14.40 Экскурсия. 1 “Улицы города 

рассказывают”.

Историческ

ая  часть

города

Мини-

экскурсия. 

23. Февраль 18 14.00-14.40 Занятие – 

презентация. 

Рассказ. 

Творческие 

задания.

1 «Архитектура» МБОУ Рисунок.

24. Февраль 25 14.00-14.40 Экскурсия. 1 «Архитектура» Историческ

ая  часть

города

Мини-

экскурсия.

11



25. Март 05 14.00-14.40 Занятие – 

презентация. 

Рассказ. 

Творческие 

задания.

1 «Памятники 

Архангельска»

МБОУ  СШ

№ 68

Сообщение.

26. Март 12 14.00-14.40 Экскурсия. 1 «Памятники 

Архангельска»

Историческ

ая  часть

города.

Мини-

экскурсия. 

27. Март 19 14.00-14.40 Вовлечение в 

прошлое. Игры. 

Творческие 

задания.

1 «Как бывало на 

каруселях 

качало»

МБОУ  СШ

№ 68

Опрос-игра

«Спроси-

отвечай».

28. Апрель 02 14.00-14.40 Занятие – 

презентация. 

Рассказ. 

Творческие 

задания.

1 «Знаменитые 

архангелогородц

ы»

МБОУ  СШ

№ 68

Творческая

работа.

29. Апрель 09 14.00-14.40 Рассказ-беседа.  

Работа с 

фотодокументам

и, музейным 

предметом.

1 Алексей Коркин 

- ученик нашей 

школы

МБОУ  СШ

№ 68

Тематическ

ая выставка

30. Апрель 16 14.00-14.40 Практическое 

занятие

1 Архангельский 

Гидролизный 

Завод.

МБОУ  СШ

№ 68

Сообщение

31. Апрель 23 14.00-14.40 Занятие-

презентация.

Работа  с

музейным

предметом.

1 Раздел: «Долгие 

версты войны». 

Тема: 

«Архангельск в 

годы войны»

МБОУ  СШ

№ 68

Тематическ

ая выставка

32. Апрель 30 14.00-14.40 Рассказ-беседа.

Работа  с

фотодокументам

и.

1 «Архангелогоро

дцы – участники 

ВОВ»

МБОУ  СШ

№ 68

Опрос-игра

«Спроси-

отвечай». 

33. Май 07 14.00-14.40 Литературно  -

музыкальная

композиция.

1 Литературно - 

музыкальная 

композиция 

«Давно 

закончилась 

войны»

МБОУ  СШ

№ 68

Литературн

о-

музыкальна

я

композиция

34. Май 14 14.00-14.40 Игра-викторина. 1 Итоговое МБОУ  СШ Викторина
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занятие. Игра-

викторина.

№ 68

Планируемые результаты освоения программы:

Личностные: 

-  основы  научного  мировоззрения,  заложенные  в  ходе  музейных  занятий,

позволят  ребятам  успешно  освоить  все  этапы  научно-исследовательской

работы.

- научатся формулировать проблему, цели и задачи исследования, отстаивать

свою точку зрения,

- получат навыки работы с научной и справочной литературой, а также навыки

публичных  выступлений  (в  ходе  экскурсий,  выступлений  на  школьных  и

городских научно-практических конференциях).

-  получат  возможность  включиться  в  социально  значимую  деятельность  по

сохранению историко-культурного наследия школы, города и своей страны.

Метапредметные:

1.           Регулятивные универсальные учебные действия  :

-    планировать  свои  действия  в  соответствии  с  конкретной  поставленной

задачей;

-   заниматься самостоятельным исследовательским поиском;

-   различать способ и результат действия;

-    вносить  коррективы в  действия  на  основе  их  оценки  и  учёта  сделанных

ошибок.

2.           Познавательные УУД:  

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные

исторические периоды;

-   составлять план поисково-исследовательского проекта;

-   находить и обрабатывать информацию;

-   ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве;

-   анализировать объекты, выделять главное.
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3. Коммуникативные УУД  :  

-   описывать конкретные экспонаты и события;

-   правильно задавать вопросы респондентам;

-   договариваться, приходить к общему решению;

-   работать в группе;

-   высказывать суждения, аргументировать.

Ожидаемые результаты  :  

1) В обучающей сфере: приобретение учащимися глубоких знаний по истории

школы, города, умений свободно ориентироваться в исторических событиях и

фактах, связывать эти факты с историей России в целом, видеть неразрывную

связь истории школы, родного края с историей России. 

2) В воспитательной сфере: воспитание у учащихся чувства уважения к истории

школы,  родного  края,  гордости  за  его  славное  прошлое,  уважения  и

преклонения  перед  людьми,  защищавшими  ее  свободу  и  независимость,

достижение  учащимися  высокого  уровня  патриотического  сознания,

основанного на знании и понимании истории края. 

3)  В  развивающей  сфере:  развитие  творческих  способностей  учащихся  в

процессе  создания  и  презентации  творческих  работ  по  профилю  музея;

развитие  у  учащихся  навыков  самостоятельного  мышления  в  сфере

исторического  знания,  и  вообще  –  в  сфере  развития  высокого  уровня

гражданского и патриотического сознания школьников. 

                                                                                                                         

Методическое обеспечение программы. 

Программа  обеспечена  наглядным  материалом  -  музейными  предметами

основного  фонда  школьного  музея.  Они  включают  в  себя  значительное

количество вещественных, письменных и изобразительных источников.

В организации занятий по истории музеев используются визуальные средства –

видеофильмов по истории, искусству, путешествия по музеям мира.

Программа  обеспечена  методическими  видами  продукции  –  это  разработки

лекций, бесед, практических занятий по музееведению.
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Оборудование и оформление школьного музея:

Постоянная экспозиция:

 «Памяти Алексея Коркина и АПРК «Курск»»

 «От юбилея – к юбилею»

 «История моего поселка. Годы, опаленные войной»

Музей  организует  сменные  выставки,  такие  как  «Рукотворная  история»

(авторские  куклы  (куклы  ручной  работы,  изготовленные  с  использованием

различных техник изготовления, шитье и другие работы), «Резьба по дереву» и

др.

В фонде музея около 350 экспонатов, 267 из них подлинники.

Уникальные  экспонаты:  военный  билет  Алексея  Коркина,  переданный  на

вечное  хранение  музею,  личные  вещи Алёши,  его  письма  и  стихи,  колба  с

водой  и  камни  Баренцова  моря,  уникальные  фотографии,  запечатлевшие

внутренний вид АПРК «Курск» и другие;  а  также по другим экспозициям -

документы  из  личного  архива  Титовой  (директора  школы,  кавалера  ордена

Ленина), медали участников Великой Отечественной войны, жителей посёлка

Гидролизный, школьные документы периода военного времени, книги Почёта и

знамёна Архангельского гидролизного завода и многое другое.
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Структура программы

1. Титульный лист
2. Пояснительная записка

3. Цели и задачи

4. Учебно-тематический план (содержание программы)

5. Календарно-тематическое планирование

6. Требования к уровню подготовки учащихся 

7. Критерии и нормы оценки знаний учащихся

8. Перечень учебно-методического обеспечения



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  настольному  теннису  составлена  на  основании 
следующих нормативно - правовых документов:

1.  Федерального  закона  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  17.12.2010  г  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

3.  Письмо Министерства  образования и науки Российской Федерации от 08
октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
РФ».

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011  г.  №  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования».

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в  общеобразовательных  учреждениях",  утверждённые  постановлением  главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993.

Цели: 

 укрепления  здоровья  учащихся,  закаливание,  гармоническое  физическое
развитие,  достижение и поддержание высокой работоспособности,  привитие
гигиенических навыков;

 воспитание у занимающихся нравственных и волевых качеств;
 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, применение

их в различных условиях;
 развитие у занимающихся основных двигательных качеств,  к способности к

оценке силовых, пространственных и временных параметров движений,
 формирование  умений  самостоятельно  заниматься  физическими

упражнениями,  воспитание  потребности  в  личном  физическом
совершенствовании.

            Задачи:

 приобретение теоретических и методических знаний;
 овладение основными приёмами современной техники и тактики игр;



 повышение спортивной квалификации.
 воспитание      привычки      к     систематическим      занятиям     физическими

упражнениями;
 воспитание    высокоразвитых    волевых    качеств,    умения     преодолевать

физические трудности при выполнении сложных упражнений;
 воспитание гигиенических навыков и привычек соблюдения режима труда и

отдыха, ухода за своим телом, одеждой и пр.;
 воспитание правильных взаимоотношений между учениками,  строящихся на

основе общности интересов в освоении двигательных действий.
 воспитание дружбы и высоконравственных отношений между мальчиками и

девочками.
Программа рассчитана  на  68ч.,  в  год  -  по  2  часа  в  неделю.  Содержание  кружка
отвечает требованию к организации внеурочной деятельности.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
предмета

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти
качественные  свойства  проявляются,  прежде  всего,  в  положительном  отношении
обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении
необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным теннисом
для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения
личностно  значимых  результатов  в  физическом  совершенстве.  При  занятиях
настольным  теннисом  стимулируется  работа  сердечно-сосудистой  системы,
развивается  выносливость,  скоростно-силовые  и  скоростные  способности,
укрепляются  крупные  мышц  рук,  плеч,  ног.  Настольный  теннис  развивает  такие
жизненно  важные  качества  как  реакция  на  движущийся  объект,  реакция
антиципации  (предугадывания),  быстрота  мышления  и  принятия  решений  в
неожиданно  меняющихся  игровых  условиях,  концентрация  внимания  и
распределение внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности
и  процессе  обучения.  Происходит  общее  укрепление  и  оздоровление  организма.
Дети  учатся  понимать  собственное  тело,  управлять  им,  что  помогает  избежать
травмоопасных ситуаций на  переменах и  при всех видах физической активности.
Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию личности
ребенка, в частности качеств лидера, воспитывает целеустремленность и бойцовские
качества. Настольный теннис позволяет выразить себя как индивидуально, так и как
игрока  команды.  Способствует  развитию  уверенности  в  себе,  умению  ставить  и
решать двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным
средством  коммуникативного  общения,  развивает  навыки  сотрудничества  и
взаимопонимания.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности
качественных  универсальных  способностей  обучающихся,  проявляющихся  в
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической
деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая



культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных
дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного
процесса - умение учиться, так и в реальной повседневной жизни обучающихся.

В области физической культуры:

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на
базеовладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного
тенниса  в  самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и
физкультурно-оздоровительной деятельности;

-  владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,
физического развития, использование этих показателей в организации и проведении
самостоятельных форм занятий по настольному теннису.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  обучающихся  в  творческой
двигательной  деятельности,  которые  приобретаются  и  закрепляются  в  процессе
освоения  учебного  предмета.  Приобретаемый  опыт  проявляется  в  освоении
двигательных умений и навыков, умениях их применять при решении практических
задач,  связанных  с  организацией  и  проведением  самостоятельных  занятий  по
настольному теннису.

В области познавательной культуры:

-  владение  знаниями  об  особенностях  индивидуального  здоровья  и
о функциональных  возможностях  организма,  способах  профилактики заболеваний
средствами физической культуры, в частности настольного тенниса;

В области нравственной культуры:

-  способность  управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру  общения  и
взаимодействия  в  процессе  занятий  физической  культурой,  игровой  и
соревновательной деятельности в настольном теннисе;

-  владение  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время  совместных
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  окружающим,  самообладанием
при проигрыше и выигрыше.

В области трудовой культуры:

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.

В области эстетической культуры:

-  умение  длительно  сохранять  правильную  осанку  при  разнообразных  формах
движения и передвижений;

-  умение передвигаться  и выполнять сложно координационные движения красиво
легко и непринужденно.

В области коммуникативной культуры:



- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности.

В области физической культуры:

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,
бег,  прыжки, и др.)  различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;

-  владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений,
технических действий в настольном теннисе,  а также применения их в игровой и
соревновательной деятельности;

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых
заданий по настольному теннису.

Место учебного предмета в учебном плане

        Согласно МБОУ СОШ с. Победино, организация занятий по направлениям
внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса в школе. Время, отведенное на внеурочную деятельность по физической
культуре (настольный теннис) составило 2 часа в неделю (68 часов в год).

Содержание материала:

Знания о физической культуре

 

Физическая культура в современном обществе. История развития настольного
тенниса, и его роль в современном обществе. Оборудование и спортинвентарь для
настольного тенниса. Правила безопасности игры. Правила соревнований.

Способы двигательной деятельности

Выбор ракетки и способы держания. Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером».
Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи».

Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок.
Игра в ближней и дальней зонах. Вращение мяча.
Основные положения теннисиста. Исходные положения, выбор места. Способы

перемещения.  Шаги,  прыжки,  выпады,  броски.  Одношажные  и  двухшажные
перемещения.

Подача  (четыре  группы  подач:  верхняя,  боковая,  нижняя  и  со  смешанным
вращением).  Подачи:  короткие  и  длинные.  Подача  накатом,  удары слева,  справа,
контрнакат (с поступательным вращением).  Удары: накатом с подрезанного мяча,
накатом по короткому мячу, крученая «свеча» в броске.

Тактика одиночных игр.
Игра в защите.
Основные тактические комбинации.



При  своей  подаче:  а)  короткая  подача;  б)  длинная  подача.  При  подаче
соперника: а) при длинной подаче — накат по прямой;  6) при короткой подаче —
несильный кистевой накат в середину стола.

Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника.
Основы  тренировки  теннисиста.  Специальная  физическая  подготовка.

Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях.
Тренировка  двигательных  реакций.  Атакующие  удары  (имитационные

упражнения) и в игре.
Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады вперед, назад и в

стороны).
Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность.
Игра  у  стола.  Игровые  комбинации.  Подготовка  к  соревнованиям  (разминка

общая и игровая).

4. Учебно-тематическое планирование 

5. Календарно-тематическое планирование

№
уро
ка

Тема
 урока

Тип 
урока

Кол-
во 
часов

Требован
ия    к
уровню
подготовк
и
обучающи
хся

Вид
контр
оля

Дата 

п
л
а
н

факт

1 Физическая Изучение 1 Знать  т/б Теку

№
п/п

Виды программного материала
Количество часов
(уроков)

1
Теория

6

2
Общефизическая подготовка

6

3
Специальная физическая подготовка

6

4
Обучение техническим приёмам

20

5
Интегральная подготовка

12

6
Обучение  тактическим  действиям  и
двухсторонняя игра

18

7
Итого: 68



культура  в
современном
обществе.  ТБ  на
занятиях.

нового
материала

на  уроках
по
настольно
му
теннису

щий

2
История  развития
настольного
тенниса,  и  его
роль  в
современном
обществе.

Изучение
нового
материала

1 Знать
теоретичес
кий
материал
по
настольно
му
теннису

Теку
щий

3

Оборудование  и
спортинвентарь
для  настольного
тенниса.

Изучение
нового
материала

1 Знать
теоретичес
кий
материал
по
настольно
му
теннису

Теку
щий

4

Правила
безопасности
игры.  Правила
соревнований.

Изучение
нового
материала

1 Знать
теоретичес
кий
материал
по
настольно
му
теннису

Теку
щий

5

Выбор  ракетки  и
способы
держания.

Изучение
нового
материала

1 Знать
теоретичес
кий
материал
по
настольно
му
теннису

Теку
щий

6

Жесткий  хват,
мягкий  хват,  хват
«пером».

Изучение
нового
материала

1 Знать
теоретичес
кий
материал
по
настольно
му
теннису

Теку
щий



7

Разновидности
хватки  «пером»,
«малые  клещи»,
«большие клещи».

Изучение
нового
материала

1 Знать
теоретичес
кий
материал
по
настольно
му
теннису

Теку
щий

8

Удары  по  мячу
накатом.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
удары по
мячу
накатом

Теку
щий

9

Удар  по  мячу  с
полулета,  удар
подрезкой,  срезка,
толчок.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
удар  по
мячу  с
полулета,
удар  под-
резкой,
срезка,
толчок

Теку
щий

10

Игра в  ближней и
дальней зонах.

Совершенство
вание

2 Уметь
играть  в
ближней  и
дальней
зонах

Теку
щий

11

Вращение мяча.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
вращение
мяча

Теку
щий

12

Основные
положения
теннисиста.

Совершенство
вание

1 Уметь
выполнять
основные
положения
теннисиста
.

Теку
щий

13
Исходные
положения,  выбор
места.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
исходные
положения

Теку
щий



,  выбор
места

14

Способы
перемещения.
Шаги,  прыжки,
выпады, броски.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
способы
перемещен
ия.  Шаги,
прыжки,
выпады,
броски

Теку
щий

15

Одношажные  и
двухшажные
перемещения.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
одношажн
ые  и
двухшажн
ые
перемещен
ия

Теку
щий

16

Подача  (четыре
группы  подач:
верхняя,  боковая,
нижняя  и  со
смешанным
вращением).

Совершенство
вание

4 Уметь
выполнять
подачи
(четыре
группы
подач:
верхняя,
боковая,
нижняя  и
со
смешанны
м
вращением
)

Теку
щий

17

Подачи:  короткие
и длинные.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
подачи:
короткие и
длинные

Теку
щий

18
Подача  накатом,
удары  слева,
справа, контрнакат
(с поступательным
вращением).

Совершенство
вание

4 Уметь
выполнять
подача
накатом,
удары
слева,

Теку
щий



справа,
контрнакат
(с  посту-
пательным
вращением
)

19

Удары:  накатом  с
подрезанного
мяча,  накатом  по
короткому  мячу,
крученая «свеча» в
броске.

Совершенство
вание

4 Уметь
выполнять
удары:
накатом  с
подрезанн
ого  мяча,
накатом по
короткому
мячу,
крученая
«свеча»  в
броске.

Теку
щий

20

Тактика
одиночных игр

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
тактически
е  действия
в
одиночных
играх

Теку
щий

21

Игра в защите

Совершенство
вание

2 Уметь
играть   в
защите

Теку
щий

22 Основные
тактические
комбинации.
При своей подаче:
а)  короткая
подача; б) длинная
подача.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
основные
тактически
е
комбинаци
и

Теку
щий

23 Основные
тактические
комбинации 
При  подаче
соперника: 
а)  при  длинной

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
основные
тактически
е
комбинаци

Теку
щий



подаче — накат по
прямой;  
6)  при  короткой
подаче  —
несильный
кистевой  накат  в
середину стола.

и

24

Применение
подач  с  учетом
атакующего  и
защищающего
соперника.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
подачи  с
учетом
атакующег
о  и
защищаю
щего
соперника.

Теку
щий

25

Основы
тренировки
теннисиста.
Специальная
физическая
подготовка.

Совершенство
вание

4 Знать
основы
тренировк
и
теннисиста
.
Специальн
ая
физическа
я
подготовка

Теку
щий

26

Упражнения  с
мячом и ракеткой.
Вращение  мяча  в
разных
направлениях.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
упражнен
ия  с
мячом  и
ракеткой.
Вращение
мяча  в
разных
направлен
иях

Теку
щий

27 Тренировка
двигательных
реакций.
Атакующие удары
(имитационные

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
атакующи
е  удары
(имитацио

Теку
щий



упражнения)  и  в
игре.

нные
упражнени
я) и в игре

28 Передвижения  у
стола  (скрестные
и  приставные
шаги,  выпады
вперед,  назад  и  в
стороны).

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
передвиже
ния  у
стола

Теку
щий

29

Тренировка удара:
накатом у стенки,
удары  на
точность.

Совершенство
вание

2 Уметь
выполнять
удары:
накатом  у
стенки,
удары  на
точность.

Теку
щий

30

Игра  у  стола.
Игровые
комбинации.

Совершенство
вание

2 Уметь
играть   у
стола

Тести
рован
ие

31

Игра  у  стола.
Игровые
комбинации.

Совершенство
вание

2 Уметь
играть   у
стола

Тести
рован
ие

32

Игра  у  стола.
Игровые
комбинации.

Совершенство
вание

2 Уметь
играть   у
стола

Тести
рован
ие

33

Соревнования

Совершенство
вание

2 Уметь
играть   у
стола

Тести
рован
ие

34

Соревнования

Совершенство
вание

2 Уметь
играть   у
стола

Тести
рован
ие

6. Требования к уровню подготовленности учащихся 



В результате изучения настольного тенниса   ученик должен

                знать/понимать: 

 историю развития настольного тенниса;
 о месте и значении игры в системе физического воспитания; 
 о структуре рациональных движений в технических приёмах игры; 
 правила игры;
 правила безопасности игры. 

овладеть:

 теоретическими сведениями, основными приёмами техники и тактики.

       приобрести: 

 навык участия в игре и организации самостоятельных занятий.

      уметь:

 выполнять  основные приёмы техники -  исходные положения,  перемещения,
подачи, приёмы, нападающие удары, подкрутки, подставки; организовать и
провести самостоятельные занятия по настольному теннису.

7. Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень
физического  развития  и  двигательные  возможности,  последствия  заболеваний
учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки

       Мелкими ошибками считаются  такие,  которые  не  влияют  на  качество  и
результат выполнения.   
   Значительные ошибки –  это  такие,  которые не вызывают особого искажения
структуры  движений,  но  влияют  на  качество  выполнения,  хотя  количественный
показатель ниже предлагаемого. 
      Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на
качество и результат выполнения упражнения.

Методика оценки успеваемости по основам знаний:

Оценивая  знания  учащихся,  надо  учитывать  глубину  и  полноту  знаний,
аргументированность  их  изложения,  умение  учащихся  использовать  знания



применительно  к  конкретным  случаям  и  практическим  занятиям   настольным
теннисом.

Отметка  «5»  выставляется  за  ответ,  в  котором  учащийся  демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает. Используя примеры
из практики, своего опыта.

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержаться небольшие неточности
и незначительные ошибки.

Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность,  имеются  пробелы в  материале,  нет  должной аргументации и
умения использовать знания в своем опыте.

Методика  оценки  техники  владения  двигательными  действиями
(умениями, навыками):

Отметка  «5»  -  двигательное  действие  выполнено  правильно  (заданным
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно
легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.

Отметка «3»  - двигательное действие выполнено в основном правильно, но
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному
или напряженному выполнению.

Методика  оценивания  способов  (умений)  осуществлять  физкультурно-
оздоровительную деятельность:

Отметка «5» - учащийся демонстрирует разнообразные упражнений с мячром
и ракеткой. При этом учащийся может самостоятельно организовать место занятий,
подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход
выполнения заданий и оценить его.

Отметка  «4» -  имеются  незначительные  ошибки  или  неточности  в
осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.

Отметка «3» - учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации
упражнений,  испытывает  затруднения  в  организации  мест  занятий,  подборе
инвентаря, с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.

8. Перечень учебно-методического обеспечения

1.  Амелин А.Н., Современный настольный теннис. М.: ФиС, 1982 г.

2. Барчукова Г., Настольный теннис. М, 1990 г.

3. Байгулов Ю.П., Романин А.Н. Основы настольного тенниса. М.: ФиС, 1980.

4. В.Д. Ковалёв, «Спортивные игры». Москва 1988 г.



5. Иванов B.C., Теннис на столе. М, 1970 г.

6. Физическая  культура:  Образовательная  программа для учащихся  начального и

среднего  профессионального  образования.—  Н.  Новгород:  Нижегородский

гуманитарный центр 2003 г.





Программа  факультатива  «Право»  разработана  на  основе  региональной  программы

«Правовое  просвещение  и  формирование  основ  законопослушного  поведения

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений», разработанной по заказу

Министерства  образования  и  науки  Архангельской  области  на  кафедре  педагогики  и

психологии АО ИОО на основании Конституции РФ, Конвенции ООН о правах ребенка,

принятой 20.11.1989г. (Сб-к междунар. договоров СССР, 1993г.), Семейного кодекса РФ

от 29.12.1995 №223-РФ (ред. от 01.09.2012), Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с поручением Минобрнауки

Архангельской  области  (Письмо  министерства  образования  и  науки  Архангельской

области от 23.01.2013 №109/02-01-16/345 «О реализации поручений Президента»). 

Актуальность  программы. Данная  программа  является  частью  системы  правового

просвещения  и  формирования  основ  законопослушного  поведения  обучающихся  в

Архангельской области и ориентирована на формирование гражданской идентичности, на

формирование  у  обучающихся  законопослушного  поведения  в  качестве  общественно

одобряемого образца.

Цель  программы: формирование  правовой  культуры  школьников,  законопослушного

поведения  и  гражданской  ответственности;  развитие  правового  самопознания;

оптимизация  познавательной  деятельности,  профилактика  безнадзорности,

правонарушений  и  преступлений  школьников,  воспитание  основ  безопасности

жизнедеятельности человека.

Задачи: 

- воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным нравственно-

правовым нормам;

- развитие интереса обучающихся к праву;

- формирование умений обучающихся разрешать конфликтных ситуаций в семье и школе.

- развитие творческого потенциала школьников через актуализацию темы прав человека,

норм законов и ответственности за их несоблюдение.

Возраст занимающихся по программе: 7-17 лет. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения.  1 час в неделю, 34 часа.

Планируемые результаты освоения программы



По итогам изучения курса «Правовое просвещение» учащиеся должны знать:

• назначение и содержание Декларации прав человека и Конвенции ООН о правах ребенка

(знать свои права);

• что все дети имеют равные права и должны уважать и соблюдать права других;

• что государство и родители ответственны за создание условий для свободного и 

полноценного развития каждого ребенка;

• что соблюдение прав невозможно без соблюдения каждым своих обязанностей.

Иметь представление о понятиях:

• Декларация и Конвенция;

• ООН;

• ребенок;

• государство, гражданство;

• закон;

• социальная защита, инвалид, милосердие;

• социально не защищенные слои общества;

• медицинское обслуживание;

• дискриминация;

• раса, расизм;

• право, свобода, обязанность, ответственность.

Уметь:

• оперировать терминами и формулировками;

• отстаивать свое мнение, используя доказательства, ссылаясь на статьи 

основополагающих документов;

• оценивать различные ситуации с точки зрения соответствия положениям Декларации и 

Конвенции по правам ребенка.

Учебный  план

№ Наименование разделов и тем Количество часов

1. Раздел «Основы права»

1.1. Вводное занятие 1

1.2. Право, мораль, религия 2

1.3. Ловушка для подростка 3

2. Раздел «Права человека»

2.1. Встреча с законом 3



2.2. Основной закон государства 2

2.3. Человек и его права 2

3. Раздел «Права ребенка»

3.1. Ваши права, дети 2

3.2. Конвенция о правах ребенка. Охранная грамота детства 2

4. Раздел «Трудовое право»

4.1. Права детей по трудовому кодексу 2

4.2. Труд – право или обязанность? 2

5. Раздел «Семейное право»

5.1. Семья – это… 2

5.2. Семья и закон 2

6. Раздел «Взаимоотношение прав и обязанностей. Обязанности детей.

6.1. Мои права = мои обязанности 2

6.2. Законы об обязанностях 2

7. Раздел «Защита прав человека»

7.1. Как защитить свои права? 3

7.2 Защита прав человека на международном уровне 1

8. Правовая игра «Знай свои права» 1

Итого:                                                                                                            34

Содержание программы

Содержание
Виды  деятельности
обучающихся

Формы занятий

Радел 1. «Основы права»

Тема «Вводное занятие»
Ознакомление  с
содержанием и важностью
курса Право.

Беседа с  использованием
активных  и
интерактивных  методов
работы.

Тема «Право, мораль и религия»
Понятия  «право»,  «правовая
норма».  Элементы  системы
права.  Источники  права.
Правовая  норма  и  ее  структура.
Виды правовой нормы.

Освоение понятий «право»,
«правовая  норма»,
«элементы  права»,
«источники права».

Лекция  с  элементами
дискуссии

Тема «Ловушка для подростка»
Понятие  «правоотношения»,
виды  юридической
ответственности.

Изучение  новых  понятий:
правоотношения,
юридическая
ответственность.

Лекции  и  беседы  с
обучающимися,
имитационные игры



Раздел 2. «Права человека»

Тема «Встреча с законом»
Понятие  «конституция».
Конституция как основной закон
страны.

Изучение  основ
конституции  РФ
(знакомство  с  отдельными
статьями конституции).
Работа  в  группах  в
процессе  подготовки  к
викторине.

Беседа,  викторина  «Что
мы  знаем  о
конституции?»

Тема  «Основной  закон
государства»
Глава 2 Конституции РФ. «Права
и  свободы  человека  и
гражданина».

Знакомство  с  правами
человека,  отраженным  ив
Конституции РФ.

Беседа.
Прием  «Новая
конституция»
(составление  своего
перечня  прав,
сопоставление  с
Конституцией РФ»)

Тема «Человек и его права»
Права  человека  как  регулятор
отношения человека, общества и
государства.  Появление  прав
человека.  Подходы  к  правам
человека.  Основные  документы
по  правам  человека.  Всеобщая
декларация прав человека. 
Европейская  конвенция  по
правам человека.

Изучение документов.
Сопоставление  прав
человека,  прописанных  в
Европейской конвенции,  и
ситуации  их  реализации  в
РФ.

Беседа,  работа  с
документами (в группах),
прием «Шкала»

Раздел 3. «Права ребенка»

Тема «Ваши права, дети»
Общее  понятие  прав  ребенка.
Отличие  прав  ребенка  от  прав
взрослых.  Права  ребенка  в
школе.

Изучение  понятия  «права
ребенка»,  понимание
сущности  определения
«право»,
«ответственность»,
«справедливость».

Беседа с  использованием
активных  и
интерактивных  методы
работы

Тема  «Конвенция  о  правах
ребенка.  Охранная  грамота
детства»
Основные группы прав детей по
конвенции. 

Изучение  Конвенции  прав
ребенка.
Знакомство  с  текстом  и
историей  принятия
конвенции  по  правам
ребенка.
Понимание  важности  для
каждого школьника знания
прав  ребенка  (обсуждение
вопросов в группах).

Практическое  занятие  –
изучение документа



Раздел 4. «Трудовое право»

Тема «Права детей по трудовому
кодексу»
Трудовой  кодекс  РФ,
особенности  регламентации
труда несовершеннолетних.

Знакомство  с  основными
правами  и  обязанностями
несовершеннолетних
работников по ТК РФ.

Беседа.  Работа  с
коллажами в  группах  по
трудовым правам детей.

Тема  «Труд  –  право  или
обязанность?»
Права и обязанности работников.
Общая характеристика трудового
кодекса. 

Работа  в  группах  по
выявлению  нарушений
прав  человека  по
трудовому кодексу.
Имитация  действий,
связанных  с  поиском
работы.

Решение  ситуационных
задач,  практическое
занятие  «Прием  на
работу»

Раздел 5. «Семейное право»

Тема «Семья – это…»
Семья  как  объект  и  субъект
правового  регулирования.
Взаимообязанности в семье. 

Определение  понятия
«институт  семьи»,
понимание  его  важности
для общества. 

Беседа, 
инсценирование
ситуаций  в  семье,
связанных с правами

Тема «Семья и закон»
Общая характеристика семейного
кодекса РФ.

Знакомство  с  семейным
кодексом РФ.
Выявление  нарушений
норм  семейного  кодекса
при разборе ситуаций.

Решение  задач  по
семейному праву

Раздел 6. «Взаимоотношение прав и обязанностей. Обязанности детей»

Тема  «Мои  права  =  мои
обязанности»
Взаимоотношения  прав  и
обязанностей.  Права  и
обязанности родителей и детей в
семье.

Изучение  документов,  где
определены  основные
права детей.
Понимание,  что  наличие
прав предполагает наличие
обязанностей.
Выработка  основных
обязанностей
пятиклассника.

Беседа

Тема «Законы об обязанностях»
Обязанности человека. 
Всеобщая  декларация  прав
человека (каждый человек имеет
обязанности  перед обществом,  в
котором  только  и  возможно
свободное и полное развитие его
личности.).  Европейская

Изучение  основных
обязанностей,
обозначенных  в
конституции  РФ  и  других
документах.
Понимание  важности  и
целесообразности  для
развития  общества

Беседа  и  практическое
занятие:  составление
«Декларации
обязанностей человека»



конвенция  по  правам  человека.
Конституция РФ об обязанностях
человека (каждый обязан платить
законно установленные налоги и
сборы; каждый обязан сохранять
природу  и  окружающую  среду,
бережно относиться к природным
богатствам;  защита  Отечества
является долгом и обязанностью
гражданина РФ; трудоспособные
дети,  достигшие 18 лет,  должны
заботиться  о  нетрудоспособных
родителях). 

наложения обязанностей.
Выработка своего варианта
перечня  обязанностей
человека  (обсуждение  в
группах).

Раздел 7. «Защита прав человека»

Тема «Как защитить свои права?»
Юридические  гарантии  прав
человека  –  наличие  механизмов
защиты.  Самозащита  своих прав
и свобод.
Судебная защита прав человека и
гражданина.  Несудебная  защита
прав человека и гражданина. 

Изучение  правозащитных
технологий,  знакомство  с
основными  институтами
защита  прав  в  РФ.
(судебная  система,
прокуратура,
уполномоченный  по
правам человека и др.)

Беседа,  практическое
занятие,  практическое
занятие  «Защити  свои
права»

Тема  «Защита  прав  человека  на
международном уровне»
Международные  механизмы
защиты  прав  человека  (ООН  и
Совет Европы).
Деятельность Европейского Суда
по правам человека.

Изучение  дел,
рассмотренных  в
Европейском  Суде  по
правам человека - ЕСПЧ.

Изучение  дел,
рассмотренных  в
Европейском  Суде  по
правам  человека,
просмотр
видеофрагментов,
посвященных  работе
ЕСПЧ,  ООН  и  других
институтов,
занимающихся  защитой
прав человека

Правовая игра «Знай свои права» Интеллектуальная Игра

                                                                                                                             





I. Пояснительная записка
Курс "Практический курс речеведения" является предметно-ориентированным, расширяет
базовый курс русского языка, дает возможность учащимся познакомиться с интересными
вопросами. Программа предполагает  обращение  к  повторению,  углублению изученного
материала  с  целью  отработки  умений  и  навыков,  а  также  готовит  учащихся  к  более
заинтересованному изучению синтаксиса.
Программа  направлена  на  углубленное  изучение  русского  языка  (лингвистического,
речеведческого характера, введения элементов этимологии и культурологи).   Занятия по
программе способствуют закреплению следующих умений и навыков:  писать изложения
разных видов, читать текст и анализировать его содержание, выполнять тестовые задания,
проверяющие знания и умения в разных областях школьного курса русского языка.
Занятия  способствуют  развитию  речевых,  орфоэпических  навыков  учащихся,  навыков
владения  грамматическими  нормами  русского  языка, творческих  способностей  в
процессе анализа текста и создания собственной творческой работы, а также воспитанию
школьника  -  патриота,  представляющего  русский язык как  духовную,  нравственную и
культурную ценность посредством бережного отношения к слову. Занятия по программе
вооружат учащихся знаниями основ наук о языке и сформируют умения грамотно, ясно
выражать свои мысли в устной и письменной речи в различных жизненных ситуациях.

Обоснование выбора УМК
Актуальность  программы на  современном этапе  развития  школы определяется,  прежде
всего тем, что полученные знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и
создавать собственные высказывания с учетом задач общения, позволяют без трудностей
подготовить учащихся к экзамену по русскому языку в 9 классе.  Результаты  ОГЭ в 9
классе свидетельствуют о том, что особые затруднения у выпускников вызывает именно
написание  сочинения-рассуждения.  При  существующем  количестве  часов  по  русскому
языку в  9  классе   учителю необходимо не  только  объяснить  и  закрепить  материал  по
синтаксису  и  пунктуации  сложного  предложения,  но  и  подготовить  учащихся  к
написанию  изложения  и  сочинения-рассуждения.  Предоставленный  курс  помогает
учителю преодолеть трудности в подготовке учащихся к сочинению-рассуждению к ОГЭ
в 9 классе.
 
Цель данной программы:
Развитие  речевой  культуры  школьника,  преодоление  трудностей  в  изучении  русского
языка.
Задачи образовательной области и учебного курса
Теоретические:
– освоение знаний о языке и речи:  литературных нормах, видах речевой деятельности,
функциональных  стилях  русской  речи,  стилистических  ресурсах  русского  языка,
коммуникативных качествах речи, нравственной стороне речевой деятельности, речевом
этикете.
Развивающие:
–  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
логики мышления;
– развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку.
Практические:
– совершенствование коммуникативных умений;
– овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста;
– поддерживать беседу, вести спор;
–  адекватно  передавать  содержание  текста,  определять  авторскую  позицию,  выражать
собственное  мнение  по  заявленной  проблеме,  подбирать  убедительные  доказательства
своей точки зрения;



– логично и образно излагать свои мысли, составлять связное высказывание,  создавать
собственное письменное высказывание по заданной модели;
– совершенствовать и редактировать текст;
–  применять  полученные  знания  в  работе  над  разнообразной  устной  и  письменной
информацией.
Воспитательные:
–  воспитание  сознательного  отношения  к  языку  как  явлению  культуры,  основному
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
– воспитание интереса и любви к русскому языку;
– воспитание человека,  владеющего искусством речевого общения,  культурой устной и
письменной речи;
– воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений в
различных областях жизни;
– воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке.
Кроме  того,  данный  курс  помогает  решать задачи  литературного  образования:
воспитывать  внимательного  читателя,  учить  размышлять  над  прочитанным,  извлекая
нравственные уроки.
Формы и методы, технологии обучения
Методы: устный и письменный опрос, беседы, тестирование.
Формы организации образовательного процесса:
лекция, практическая работа, групповые формы работы, зачеты, уроки общения, уроки-
семинары,  интегрированные уроки.
Технологии, используемые в образовательном процессе:
·                    Технологии  традиционного  обучения  для  освоения  минимума  содержания
образования  в  соответствии  с  требованиями  стандартов;  технологии,  построенные  на
основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе - информирование,
просвещение  обучающихся  и  организация  их  репродуктивных  действий  с  целью
выработки у школьников общеучебных умений и навыков..
·                    Технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости
·                    Технология проблемного обучения
·                    Личностно-ориентированные технологии обучения
·                    Информационно-коммуникационные технологии        
 
II.           Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
·         самостоятельно  подбирать  и  правильно  использовать  лингвистический  и
занимательный материал;
·         обогащать свою речь и не переставать учиться языку  у мастеров культуры;
·         находить  различия  между предметной,  понятийной и синонимической близостью
предложений;
·         владеть навыками стилистической правки текста;
·         использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли;
·         самостоятельно  конструировать  ту  или  иную  синтаксическую  структуру
предложения и использовать её в собственной речи.
 
III.  Способы и формы оценивания образовательных  результатов обучающихся.
  Субъектами оценки на элективных занятиях являются каждый ученик в отдельности,
учащиеся  всей  группы.  Преобладает  не  внешняя  оценка  учебных  достижений,  а
самооценка  учащимися  результатов  их  учения,  а  также  самого  процесса  получения
знаний.



   В процессе оценочной деятельности учащиеся учатся соотносить конечные результаты,
промежуточные этапы и выполняемые ими действия с эталонами: схемами, алгоритмами,
планами, образцами ответов.
    Оценка  результативности,  продуктивности  развития,  саморазвития  осуществляется
через самонаблюдение, саморазмышление, самоанализ.
    Конструктивный  уровень  достижения  знаний  оценивается  по  умениям  составлять
доклады и рефераты, осуществлять анализ,  синтез,  сравнение и обобщение получаемой
информации, по способности к критическому мышлению и рефлексии.
    Для  контроля  уровня  достижений  обучающихся  на  элективных  курсах  могут  быть
использованы такие  способы,  как  наблюдение  за  его  активностью на занятиях,  анализ
творческих,  исследовательских  работ,  анкетирование,  тестирование,  оценка
промежуточных достижений, прежде всего как инструмент положительной мотивации.
 
Виды деятельности:
1.      адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
2.      владение  разными  видами  чтения  (поисковое,  просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, реферативное);
3.      адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
4.      сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств.
5.      Воспроизведение  устно  и  письменно прослушанного  текста  с  заданной степенью
свернутости;
6.      создание устных и письменных текстов разных типов;
7.      выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;
8.      пополнение  словарного запаса и усвоение грамматических средств  для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
9.      извлечение информации из различных источников, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы, отбор и систематизация материала на определенную тему;
10.  самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки  своей  деятельности,  осознанное  определение  сферы  своих  интересов  и
возможностей
11.  самостоятельное выполнение различных творческих работ;
12.  формулирование  выводов,  отражение  в  устной  или  письменной  форме результатов
своей деятельности;
13.  выделение характерных причинно-следственных связей;
14.  сравнение, сопоставление, классификация;
15.  осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
16.  владение  монологической и диалогической речью,  умение перефразировать  мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
17.  владение приёмами информационной переработки текста (составление плана, тезисов,
конспекта);
18.  подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
19.  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  (говорения,  аудирования,
чтения, письма)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Культура речи. Орфография.
 Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, уместность. 
Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи. Нормы ударения и 
произношения, лексические, грамматические: морфологические и синтаксические. Нормы



ударения и произношения. Основные нормы литературного произношения: произношение
безударных гласных звуков, согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 
грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 
имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Причины отклонения от 
произносительных норм. Исторические изменения в произношении и ударении.  
Допустимые варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 
Лексический анализ.
Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии с 
темой, целями, сферой и ситуацией общения. Средства выразительности. Тестовые 
задания.  Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 
важное условие речевого общения. Лексическая сочетаемость. Смешение паронимов. 
Жаргонизмы. Речевая избыточность и речевая недостаточность.
Грамматические нормы. Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление 
форм имен существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, 
числительных. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов.
Синтаксические нормы. Словосочетание. Нормативное построение словосочетаний по 
типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 
словосочетаний. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом осложнённом 
предложении. Правильное построение предложений. Правильное построение 
предложений с обособленными членами. Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Синтаксический 
анализ сложного предложения. Сложные бессоюзные предложения. Сложные 
предложения с разными видами связи.
Раздел 2. Сжатое изложение.
 Изложение. Виды изложений Способы и приемы компрессии текста. Написание сжатого 
изложения и его анализ. Определение, признаки и характеристика текста как единицы 
языка. Тема, идея, проблема и способы их определения и формулирования. Композиция, 
логическая, грамматическая структура текста. Понятие о микротеме. Соотношение 
микротемы и абзацного строения текста Представление об абзаце как о пунктуационном 
знаке. Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые слова и их роль в 
определении границ главной информации. Способы компрессии (сокращения) текста: 
грамматические, логические, синтаксические. Адекватное понимание письменной речи в 
различных сферах и ситуациях общения. Текст как продукт речевой деятельности. 
Смысловая и композиционная целостность текста. Извлечение информации из различных 
источников. Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости 
(сжатое изложение содержания прослушанного текста).
Раздел 3. Сочинение-рассуждение.
Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рассуждения. Как 
начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише, используемые в
сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии с заданной темой и 
функционально-смысловым типом речи. Композиция сочинения-рассуждения на 
морально-этическую тему (тезис – аргументы – вывод). Средства межфразовой связи. 
Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Написание сочинения-
интерпретации на морально-этическую тему. Написание сочинения-рассуждения на 
раскрытие понятия.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема занятия Кол-во часов



занятия
КУЛЬТУРА РЕЧИ. 31

1  Что такое хорошая речь? Какие нормы языка существуют?
Пробное  тестирование  Нормы  ударения  и  произношения
Трудности  современного  русского  произношения  и
ударения. Сложные предложения с разными видами связи.
Тестовая работа

1

2 Лексическое  значение  слова.  Синонимы.  Антонимы.
Омонимы  Лексические  нормы  Трудности  современной
русской фразеологии. Тестовая работа

1

3 Лексические  нормы  Трудности  современной  русской
фразеологии. Тестовая работа.

1

4 Фразеологические  обороты.  Группы  слов  по
происхождению и употреблению. 

5 Лексический анализ. Тестовая работа. 1
6 Выразительность  русской  речи.  Выбор  и  организация

языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой
и ситуацией общения. 

1

7 Средства выразительности.  Тестовая работа. 1
8 Выбор и организация языковых средств в соответствии с

темой, целями, сферой и ситуацией общения.
1

9 Выбор и организация языковых средств в соответствии с
темой,  целями,  сферой  и  ситуацией  общения.  Тестовая
работа.

1

10 Правописание  корней.  Трудности  современной  русской
орфографии. 

1

11 Правописание  корней.  Трудности  современной  русской
орфографии. Тестовая работа.

1

12 Правописание приставок. Трудности современной русской
орфографии. 

1

13 Правописание приставок. Трудности современной русской
орфографии. Тестовая работа.

1

14 Правописание суффиксов. Трудности современной русской
орфографии. 

1

15 Правописание суффиксов. Трудности современной русской
орфографии. Тестовая работа.

1

16 Словосочетание Синтаксические нормы. Тестовая работа. 1
17 Трудности  грамматического  управления  в  современном

русском языке.
1

18 Предложение.  Грамматическая  (предикативная)  основа
предложения.

1

19 Грамматические нормы. Тестовая работа. 1
20 Простое  осложнённое  предложение.  Знаки  препинания  в

простом осложнённом предложении. Тестовая работа
1

21  Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Тестовая работа.

1

22 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 1
23 Знаки  препинания  в  сложноподчинённом  предложении.

Тестовая работа.
1

24 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 1
25 Знаки  препинания  в  сложноподчинённом  предложении. 1



Тестовая работа.
26 Синтаксический анализ сложного предложения. 1
27 Синтаксический  анализ  сложного  предложения.  Тестовая

работа.
1

28 Сложные бессоюзные предложения. 1
29 Сложные бессоюзные предложения. Тестовая работа. 1
30 Сложные предложения с разными видами связи. 1
31 Сложные предложения с разными видами связи. Тестовая

работа.
1

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. 16
32 Методика  обучения  написанию  сжатого  изложения.

Способы и приемы компрессии текста.
1

33 Методика  обучения  написанию  сжатого  изложения.
Способы и приемы компрессии текста.

1

34 Написание сжатого изложения и его анализ. 1
35 Написание сжатого изложения и его анализ. 1
36 Определение,  признаки  и  характеристика  текста  как

единицы языка. 
1

37 Тема,  идея,  проблема  и  способы  их  определения  и
формулирования.

1

38 Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 1
39 Понятие  о  микротеме.  Соотношение  микротемы  и

абзацного строения текста.
1

40 Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. 1
41  Главная и второстепенная информация в тексте. 1
42 Ключевые слова и их роль в определении границ главной

информации. 
1

43 Способы  компрессии  (сокращения)  текста:
грамматические, логические, синтаксические.

1

44 Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Смысловая  и
композиционная целостность текста.

1

45 Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Смысловая  и
композиционная целостность текста. Тестовая работа.

1

46 Извлечение  информации  из  различных  источников.
Тестовая работа.

1

47 Письменное воспроизведение текста с заданной степенью
свёрнутости  (сжатое  изложение  содержания
прослушанного текста).

1

СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ 21

48 Сочинение-рассуждение.  Структура  сочинения-
рассуждения. 

1

49 Алгоритм написания сочинения – рассуждения. 1
50 Речевые клише, используемые в сочинении-рассуждении. 1
51 Создание  текста  в  соответствии  с  заданной  темой  и

функционально-смысловым типом речи.
1

55 Композиция  сочинения-рассуждения  на  морально-
этическую тему (интерпретеция текста): тезис – аргументы
– вывод. Средства межфразовой связи.

1

56 Композиция  сочинения-рассуждения  на  морально-
этическую тему (интерпретеция текста): тезис – аргументы

1



– вывод. Средства межфразовой связи.
57 Композиция  сочинения-рассуждения  на  морально-

этическую тему (интерпретеция текста): тезис – аргументы
– вывод. Средства межфразовой связи.

1

58 Написание сочинения-рассуждения на морально-этическую
тему.

1

59 Написание сочинения-рассуждения на морально-этическую
тему.

1

60 Написание сочинения-рассуждения на морально-этическую
тему.

1

61 Написание сочинения-рассуждения на морально-этическую
тему.

1

62 Написание сочинения-толкования понятия. 1
63 Написание сочинения-толкования понятия. 1
64 Написание сочинения-толкования понятия. 1
65 Написание сочинения-толкования понятия. 1
66 Написание сочинения-толкования понятия. 1
67 Анализ  творческих  работ.  Правила  заполнения  бланков

ОГЭ.
1

68 Анализ  творческих  работ.  Правила  заполнения  бланков
ОГЭ.

1

Перечень учебно-методического обеспечения
1.           Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов
2.                  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов fcior.edu.ru/
3.           Словари и энциклопедии по русскому языку
4.            ГИА-2014.  Экзамен  в  новой  форме.  Русский  язык.  9  класс/  ФИПИ  авторы-
составители: И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова - М.: Астрель, 2013.
5.            Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  9  классов  в  новой  форме.
Русский  язык.  2014/  ФИПИ  авторы-составители:  Пучкова  Л.И.,  Цыбулько  И.П.,
Александров В.Н., Соловьева Т.В. – М.: Интеллект-Центр, 2013.
6.            ГИА 2014. Русский язык. Типовые тестовые задания по русскому языку. Егораева
Г.Т. Издательство: Экзамен, 2013.

  
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

1.      Арсирий А.Т. материалы по занимательной грамматике русского языка: в 2 ч. – М.,
1967.
2.      Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: АСТ-ЛТД, 1998.
3.      Дерягин В.Я. Беседы о русской стилистике. – М.: Знание, 1978.
4.      Кодухов В.И. Рассказы о синонимах. – М.: Просвещение, 1984
 
 





Пояснительная записка.

       Курс «Русская  литература:  классика  и современность» задуман как
подготовительно-тренировочный  и  адресован  учащимся  16-17  лет,
планирующих сдавать экзамен по литературе в формате ЕГЭ, готовящихся
стать студентами филологического факультета или факультета журналистики
и предполагающих впоследствии в той или иной форме связать свою жизнь с
гуманитарной сферой деятельности.

       Данный курс поможет выполнить задачу предварительной ориентации в
школьной  программе  по  литературе  с  целью  выявления  и  ликвидации
пробелов в значениях.

       Основной  целью изучения курса является подготовка к выполнению
тестовых заданий о литературе, с одной стороны, и формирование умений и
навыков  в  построении  текста  мини-сочинения  –  с  другой.  Данный  курс
достигает  цели,  сформулированной  в  Стандарте  образования  по  предмету
«Литература».

Задачи:

-  систематизация  уже  имеющихся  у  старшеклассников  знаний  по  теории
литературы, их актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и
понятий;

-  формирование  умения  самостоятельно  анализировать  художественное
произведение в диапазоне допустимых интерпретаций;

-  дальнейшее  формирование  навыка  создания  собственного
литературоведческого  текста,  развитие  интеллектуальных умений,  речевой
культуры учащихся, их творческих способностей;

-  обучение  самостоятельной  аргументированной  эстетической  оценке
произведения;

- содействие в области профессионального самоопределения.

Методы  деятельности учителя  направлены  на  практическую  работу  с
учащимися.  Прежде всего,  это работа по анализу художественного текста.
Учитель должен направить  свою деятельность  на  подготовку  вопросов по
анализу  текста,  на  руководство  самостоятельной  учебной  и  научно-
исследовательской  работой  учащихся,  т.е.  преподавателем  выбираются
методы,  которые  учитывают  индивидуальные  особенности  и  потребности
учащихся.



Формы и приемы работы учащихся могут быть следующими: составление
развернутого  плана-конспекта  как  основы  мини-сочинения;  работа  со
специальными  словарями  в  поисках  теоретических  знаний  по  литературе,
подготовка докладов по проблемным вопросам литературы.

Основной  дидактической  единицей  на  практических  занятиях  данного
элективного  курса  должен  стать  литературный  текст,  отобранный  в
соответствии со школьной программой.

Содержание курса.

Тема 1. Древнерусская литература.

       Вводная лекция «Общая характеристика культуры Руси  XI-XIIвеков».
Художественные  принципы  древнерусской  литературы.  Понятие
клерикальной литературы.  Связь  литературы с  эстетическими принципами
фольклора. Политическая характеристика Русского государства  XIIвека как
страны с феодальной раздробленностью.

Тема 2. Литература русского Просвещения XVIII века.

       М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин, А. Н.
Радищев.  «Просвещение»  как  общеевропейская  тенденция культуры  XVIII
века. Русское Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и
сентиментализма  в  русском  Просвещении.  «Памятник»  как  жанр  и  его
традиции  в  русской  литературе.  Н.  М.  Карамзин  и  А.  Н.  Радищев  как
основоположники двух направлений в русской литературе. Д. И. Фонвизин и
русский театр. Черты классической комедии.

Тема 3. Литература первой половины XIX века.

       Элегия и баллада как жанр поэзии В. А. Жуковского. А. С. Грибоедов.
Традиции  классической  комедии  в  театре  А.  С.  Грибоедова.  Образ
дворянина-интеллигента.  Зарождение романтизма в русской литературе.  А.
С.  Пушкин.  Сквозные  темы  лирики  А.  С.  Пушкина.  Русский  роман.
Исторические произведения. Понятие «маленького человека».

       М. Ю. Лермонтов. Романтические традиции в лирике М. Ю. Лермонтова.
Поэтическая преемственность. Сквозные темы в поэзии М. Ю. Лермонтова.
Отражение эпохи в прозе М. Ю. Лермонтова. Н. В. Гоголь. Сквозные мотивы
русской  прозы  в  творчестве  писателя  (мотив  дороги).  Лирическое
отступление как средство художественной выразительности.

Тема 4. Литература второй половины  XIX века.



       И. А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах писателя.
А.  Н.  Островский  –  создатель  новой  русской  драмы.  Идейный  раскол  в
журнале «Современник». И. С. Тургенев. Понятие «галерея образов «лишних
людей»».  Традиции  гражданской  поэзии  в  творчестве  Н.  А.  Некрасова.
Поэзия  «чистого  искусства».  Ф.  И.  Тютчев  как  основоположник
философской  поэзии  (влияние  философии  Канта  и  Паскаля).  Традиции  и
новаторство в поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. М. Е. Салтыков-Щедрин.
Жанр литературной сказки. Сатира как художественный прием. М. М. Бахтин
о Ф. М. Достоевском. Понятие полифонии в романах Ф. М. Достоевского.
Художественное время и пространство; психологизм в изображении героев.
Творчество Л. Н. Толстого как исповедь души. Понятие «диалектика души».
Психологический портрет.  Новый жанр романа-эпопеи.  Духовные искания
героев  писателя.  Тема  войны  и  патриотизма  на  войне.  Политические  и
социальные изменения в жизни России конца  XIX-начала  XX века. Малый
жанр в  русской прозе  и  творчество  А.  П.  Чехова.  Новаторство  в  русской
драме. Ремарка как средство художественной выразительности.

Тема 5. Литература  XX века.

       Русская реалистическая проза начала века. И. А. Бунин. А.И. Куприн.
Своеобразие  прозы  И.  А.  Бунина:  бессюжетность  как  основа  образности
прозы;  культ  дворянской  усадьбы,  философия  XX века,  ностальгические
мотивы в произведениях писателя. Традиции русской прозы в повестях А. И.
Куприна.

       Поэзия Серебряного века. Символизм, акмеизм, футуризм и имажинизм
как  поэтические  стили.  А.  А.  Блок  и  образ  революции,  споры  о  ней.
Своеобразие  лирики  А.  А.  Блока.  Поэмы А.  А.  Блока.  А.  А.  Ахматова  и
традиции  русской  поэзии  в  ее  творчестве.  «Реквием»  как  особый  жанр  в
поэзии,  характеристика  времени  его  создания.  В.  В.  Маяковский  –  поэт-
бунтарь.  Особенности  стихосложения.  Лирический  герой  поэзии
Маяковского. Тематика и проблематика поэм. Традиции фольклора в поэзии
С. А. Есенина. Трансформация образа русской природы в поэзии Есенина.
Лирический герой С. А. Есенина. Особенности поэтического языка.

       А. М. Горький и новая волна романтизма в русской литературе. Традиция
и новаторство в литературной сказке. Люди «дна» в рассказах М. Горького.
Социальные проблемы и философские споры в начале XX века в России и их
отражение в произведениях писателя.



       Литература революции и Гражданской войны: произведения М. А.
Шолохова,  И.  Э.  Бабеля,  М.  А.  Булгакова,  А.  А.  Фадеева.  Изображение
Гражданской  войны  и  революции  в  разных  художественных  манерах  в
творчестве авторов с разным мировосприятием: М. А. Шолохова, И. Бабеля,
А. Фадеева. Поиски героя времени.

       Возвращенная литература. Л. Андреев, В. Набоков, А. Платонов, А.
Солженицын.  Своеобразие  героев  и  особенности  конфликтов.  Понятие
утопии  и  антиутопии:  взгляд  на  русскую  действительность  из
«эмигрантского  далека»;  традиции  романа-утопии  в  новом  жанре
«антиутопии» в творчестве А. Платонова и Е. Замятина.

Тема 6. Литература о Великой Отечественной войне.

       А. Твардовский, М. Шолохов, Б. Васильев, В. Некрасов. Собирательный
образ  русского  солдата.  Тема  патриотизма  на  войне  в  рассказах  о  войне.
Новаторство  в  постановке  духовно-нравственных  проблем  войны  в
произведениях  В. Некрасова, С. Алексиевича, В. Кондратьева, К. Воробьева,
Б. Васильева.

Тема 7. Поэзия и проза 70-90-х годов  XX века.

       Возрождение рассказа как жанра в творчестве В. Шукшина. Особенности
народного  образа.  Тема  деревни  в  прозе  В.  Распутина,  Ф.  Абрамова,
В. Белова,  В. Астафьева.  Нравственные проблемы в творчестве  писателей.
Образ  героя-интеллигента  в  произведениях  Д.  Гранина,  М.  Дудинцева,
Ю.  Трифонова.  Новый  лирический  герой  в  поэзии  Е.  Евтушенко,  А.
Вознесенского, И. Бродского, Н. Рубцова, Б. Окуджавы.

Тематическое планирование (34 часа).

№ Тема занятия часы Виды деятельности
1 Древнерусская литература и 

фольклор как источник 
художественных принципов 
русской литературы.

1 Работа с текстами, со 
словарями, статьями Д. С. 
Лихачева.

2 Литература русского 
Просвещения XVIII века. М. 
Ломоносов, Г. Р. Державин, Д. И. 
Фонвизин (принципы классической
комедии). Н. М. Карамзин, А. Н. 
Радищев (особенности русского 
сентиментализма).

1 Сравнительный анализ 
стихотворений под 
названием «Памятник». 
Работа с текстами. 
Повторение теоретических 
понятий по литературе.

3 Литература первой половины 1 Анализ художественных 



XIX века. Творчество В. А. 
Жуковского – начало романтизма. 
Жанры элегии и баллады.

форм, повторение 
литературоведческих 
понятий.

4 «Горе от ума» А. С. Грибоедова – 
социально-политическая комедия. 
Драматургическое новаторство 
автора: обилие персонажей, 
двуединство конфликта и образы 
главных героев, расширение 
художественного пространства. 
Язык и стих комедии.

1 Работа с текстом и 
литературно-критическими 
статьями, составление 
тезисных планов. 
Аналитическая беседа, 
выполнение тестовых 
заданий по комедии.

5 Сквозные темы лирики А. С. 
Пушкина: гражданская лирика; 
тема любви и дружбы; пейзажная 
лирика; тема поэта и поэзии.

1 Работа с текстами и 
словарем литературных 
терминов, анализ 
изобразительно-
выразительных средств.

6 А. С. Пушкин. Понятие 
исторического романа. Жанровые 
особенности первого русского 
романа. 

1 Работа с текстом, 
литературно-критическими 
статьями и «Словарем языка
Пушкина».

7 Русская история в прозе А. С. 
Пушкина. Образ «маленького 
человека». Зарождение реализма 
как стиля.

1 Работа с текстом «Истории 
Пугачевского бунта» и 
историческими 
документами, 
сопоставление реальных 
фактов и их изображения в 
художественном 
произведении.

8 Образ «лишнего человека» в 
творчестве М. Ю. Лермонтова как 
традиция в русской литературе XIX
века. 

1 Анализ художественного 
текста, работа с 
литературно-критическими 
статьями.

9 Понятие поэтической 
преемственности в творчестве М. 
Ю. Лермонтова. Традиции 
романтизма в лирике поэта.

1 Анализ поэтических форм, 
устные и письменные 
высказывания по 
проблемным вопросам.

10 «Смех сквозь слезы» в сатире Н. В. 
Гоголя. Сквозные мотивы русской 
прозы: мотив дороги. Понятие 
лирического отступления как 
традиционного средства 
художественной  выразительности 
в русском романе.

1 Работа с текстом, словарем 
литературных терминов, 
составление конспекта по 
теме, сопоставительный 
анализ образов героев 
различных произведений 
писателя.

11 Литература второй половины 1 Сопоставительный анализ, 



XIX века. Образ «лишнего 
человека» - сквозной образ русской
литературы в рамках творчества   
И. Гончарова.

сравнение, формулирование
выводов, наблюдение над 
языковыми средствами.

12 Мир и личность в драмах               
А. Н. Островского. Новый тип 
героя в русской литературе.

1 Работа с текстом, анализ 
драматических 
произведений.

13 «Герой времени» в романах           
И. С. Тургенева. Автор и его герои. 
Художественный прием 
«психологической пары».

1 Сопоставительный анализ. 
Эвристическая беседа. 
Анализ типологически 
сходных эпизодов в 
различных произведениях.

14 Ф. И. Тютчев и А. А. Фет. 
Традиции и новаторство в поэзии. 
Философская лирика.

1 Анализ поэтической формы,
работа с литературно-
критическими статьями.

15 Традиции и новаторство 
гражданской лирики в русской 
поэзии. Образ народа в творчестве 
Н. А. Некрасова.

1 Сопоставительный анализ 
стихотворений Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова. 
Аналитическая 
деятельность, поиск средств
художественной 
выразительности.

16 М. Е. Салтыков-Щедрин. Понятие 
сатиры как творческого принципа в
литературе.

1 Сопоставительный анализ 
сатирических произведений 
Фонвизина и Салтыкова-
Щедрина.

17 Ф. М. Достоевский. Понятие 
психологизма в русской 
литературе. Диалог и монолог как 
средство художественной 
выразительности прозы. Деталь как
символ, деталь как лейтмотив.

1 Анализ прозаической 
формы, составление 
развернутых планов, устные
и письменные высказывания
по заданной проблеме.

18 Л. Н. толстой. Понятие 
«диалектика души», 
психологический портрет. 
Традиции исторического романа. 
Жанр романа-эпопеи. Система 
образов. Духовные искания 
центральных героев романа.

1 Работа с текстом. 
Составление схематических 
систем и сложных 
сюжетных и образных 
линий.

19 А. П. Чехов. Рассказы. Рассказ как 
жанр.

1 Работа с текстом. 
Наблюдение за языком 
писателя.

20 А. П. Чехов – драматург. 1 Работа с текстом, анализ 



Новаторство в русской 
драматургии. Ремарка как средство 
художественной выразительности.

драматического 
произведения, 
сопоставительный анализ 
произведений разных 
авторов.

21 Русская реалистическая проза 
начала XX века. Своеобразие 
реализма русской реалистической 
прозы И. А. Бунина и А. И. 
Куприна. Жанровая палитра 
(рассказ, повесть, роман).

1 Аналитическая беседа по 
содержанию. Анализ 
узловых эпизодов, 
наблюдение над языком 
писателей, составление 
тезисных планов, 
высказываний по 
проблемным вопросам.

22 Проблематика литературы нового 
времени в произведениях               
А. М. Горького.

1 Анализ художественного 
текста, работа с 
литературно-критическими 
статьями.

23 Традиции и новаторство русского 
романтизма в рассказах                   
А. М. Горького.

1 Работа с текстом, анализ 
языковых средств 
выразительности.

24 Поэзия Серебряного века. 
Поэтические течения: символизм, 
акмеизм, футуризм, имажинизм и 
их художественное своеобразие.

1 Анализ поэтической формы,
работа с литературно-
критическими статьями.

25 А. А. Блок. Лирика. Поэмы. 
Понятие аллитерации и ассонанса.

1 Анализ лирических 
произведений, работа с 
мемуарной литературой.

26 А. А. Ахматова. Лирика. 
«Реквием». Традиции в русской 
поэзии.

1 Анализ лирических 
произведений, работа с 
литературоведческим 
словарем.

27 В. В. Маяковский. Лирика. Поэмы. 
Сатира в русской поэзии.

1 Анализ лирических 
произведений, наблюдение 
над языком поэта.

28 С. А. Есенин. Лирика. Традиции 
народной образности в русской 
поэзии.

1 Анализ лирических 
произведений, выполнение 
тестовых заданий.

29 Литература революции и 
Гражданской войны: 
произведения М. Шолохова, И. 
Бабеля, М. Булгакова, А. Фадеева.

1 Сопоставительный анализ 
произведений разных 
авторов с целью выявления 
авторской позиции.

30 Возвращенная литература: 
произведения Л. Андреева,            
В. Набокова, А. Платонова,           

1 Эвристическая беседа. 
Устные высказывания о 
роли литературы русского 



А. Солженицына зарубежья.
31 Понятие утопии и антиутопии. 

Антиутопии А. Платонова и Е. 
Замятина.

1 Сопоставительный анализ 
произведений.

32 Литература о Великой 
Отечественной войне: 
произведения А. Твардовского,    
М. Шолохова, Б. Васильева,          
В. Некрасова, В. Кондратьева,       
С. Алексиевич, К. Воробьева.

1 Аналитическая беседа.

33 Поэзия 70-90-х годов: Н. Рубцов, 
Е. Евтушенко, А. Вознесенский,   
И. Бродский, Б. Окуджава. 
Жанровые разновидности лирики. 
Лирический герой.

1 Восприятие, интерпретация 
и анализ поэтических 
произведений с опорой на 
литературоведческие 
категории.

34 Русская проза 50-90-х годов: 
«деревенская» проза В. Астафьева, 
В. Распутина, В. Белова, Ф. 
Абрамова, В. Шукшина.

1 Эвристическая беседа, 
установление 
внутрилитературных связей 
изучаемых произведений.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Стол, стул учительский
Столы, стулья ученические
Интерактивная доска
Медиа проектор
Компьютер

Рекомендуемая литература.

1. Акимов В. На ветрах времени. – Л., 1991.
2. История  русской  литературы  XIX века.  Вторая  половина/  под  ред.

Н. Н. Скатова. – М., 1987.
3. КИМы по литературе.
4. Кузнецов Ф. Беседы о литературе. – М., 1977.
5. Кулешов Ф. и. Лекции по истории русской литературы конца  XIX –

начала XX веков. – Минск, 1977.
6. Литературно-критические  статьи  В.  Г.  Белинского,  Д.И.  Писарева,

Н. Н. Страхова, Н. Добролюбова, А. В. Дружинина, И. А. Гончарова,
Ю. М. Лотмана, М. М. Бахтина.

7. Монахова О. Л., Малхазова М. В. Русская литература XIX века: в 3 ч. –
М, 1995.



8. Русская литература  XVIII –  XIX веков. Справочные материалы / под
ред. Л. А. Смирновой. – М., 1995.

9. Русская литература  XX века. Справочные материалы / под ред. Л. А.
Смирновой. – М., 1995.

10.Русская литература XX века. Энциклопедия для детей. – М., 1999.
11.Русская  литература.  От  былин  и  летописей  до  классики  XIX века.

Энциклопедия для детей. – М., 1999.





Пояснительная записка

 Предлагаемая программа имеет естественно-научную направленность, она предназначена

для дополнительного изучения химии,  на базовом,уровне

Актуальность программы состоит в том, что школьникам предоставляется возможность

пополнить  знания,  приобрести  и  закрепить  навыки  решения  теоретических  и,  что

особенно важно, практических задач по химии.

Программа ориентирована на учащихся 15-17 лет.

Реализация программы предполагает проведение дополнительных занятий: 1 ч в неделю, в

год 34 ч.

Главным критерием  отбора  учащихся  в  группы  является  желание  ребенка  приобрести

навыки решения теоретических задач, выполнения практических работ по определению

веществ. В процессе обучения школьники учатся решать элементарные задачи по химии,

использовать теоретический материал,  основные законы и понятия при решении задач,

воспринимать, систематизировать материал. Предполагает решение задач по химическим

уравнениям,  требующих  логического  мышления.  На  этом этапе,  кроме  теоретических,

предполагается решение практических задач, ознакомление с качественными реакциями

на неорганические вещества, выполнение практических работ.

Решение  задач  занимает  в  химическом  образовании  важное  место.  Это  один  из

важнейших приемов обучения,  посредством которого обеспечивается  более глубокое и

полное  усвоение  учебного  материала  и  вырабатывается  умение  самостоятельного

осмысления  и  применения  приобретенных  знаний.  Для  тех,  кто  сможет  овладеть

содержанием данной программы, решение задач не будет вызывать особых трудностей.

Процесс решения станет увлекательным и будет приносить удовлетворение.

Необходимость появления данного курса возникла в связи с тем, что для многих учащихся

серьезной  проблемой  является  разрыв  между  требованиями  вузов  и  реальными

возможностями  выпускников  большинства  школ,  который  ставит  перед  молодыми

людьми труднопреодолимый барьер на пути к выбранной профессии.

Для  успешного  усвоения  методов  решения  задач  по  химии  времени  в  объеме

образовательного  стандарта  недостаточно,  и  учащиеся  нуждаются  в  прохождении

дополнительного  систематического  курса.  Кроме  того,  изменяются  стандарты

образования  по  химии,  уменьшается  количество  требуемых  типов  задач,  но  при

поступлении в некоторые вузы это не учитывается.

Количество часов, выделенных в школьном курсе на практические работы, недостаточно

для полного усвоения предмета. С помощью программы школьник приобретет и закрепит



экспериментальные  навыки  в  работе  с  веществами,  выполняя  практические  задания

различного уровня сложности.

Данную  программу  по  содержанию  и  формам  педагогической  деятельности  можно

отнести к интегрированному виду, т.к. она объединяет в одно целое области основного и

дополнительного образования.

Цель программы:

формирование химической картины мира, посредством расширение кругозора учащихся,

закрепления,  совершенствования  и  углубления  химических  понятий  о  веществах  и

процессах, формирования умений и навыков применения полученных знаний к решению

конкретных химических задач.

Задачи программы:

Образовательные:

1) формировать умения и знания при решении основных типов задач по химии;

2)  формировать  практические  умения  при  решении  экспериментальных  задач  на

распознавание веществ;

3)  повторить,  закрепить  основные  понятия,  законы,  теории,  а  также  научные  факты,

образующих химическую науку.

Воспитательные:

1)  создавать  педагогические  ситуации  успешности  для  повышения  собственной

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей;

2)  формировать  познавательные  способности  в  соответствии  с  логикой  развития

химической науки;

3) содействовать в профориентации школьников.

Развивающие:

1) развивать у школьника умение выделять главное, существенное в изученном материале,

сравнивать,  обобщать  изученные  факты,  логически  излагать  свои  мысли при  решении

задач;

2) развивать самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении;

3)  развивать  эмоции  учащихся,  создавая  эмоциональные  ситуации  удивления,

занимательности, парадоксальности;

4)  развивать  практические  умения  учащихся  при  выполнении  практических

экспериментальных задач.

Перечисленные задачи охватывают широкий круг проблем воспитания и дополнительного

образования  школьника,  решение  и  реализация  которых  необходимы  для  достижения

поставленной цели.



Методическое обеспечение программы

Формы занятий: индивидуальная и групповая работа; анализ ошибок; самостоятельная

работа;  соревнование;  зачет;  межпредметные  занятия;  практические  занятия,

экспериментальная работа;  конкурсы по составлению задач разного типа;  конкурсы по

защите составленных учащимися задач.

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: объяснение; работа с

книгой;  беседа;  демонстрационный  показ;  упражнения;  практическая  работа;  решение

типовых  задач;  методы –  частично-поисковый,  исследовательский,  лабораторный,

индивидуального  обучения;  составление  разного  типа  задач  и  комплектование  их  в

альбом  для  использования  на  уроках  химии;  составление  химических  кроссвордов;

приготовление растворов веществ определенной концентрации для использования их на

практических работах по химии.

Оборудование: компьютеры, технические средства обучения (ТСО); наборы химических

веществ по неорганической и органической химии, для химического анализа; химическое

оборудование и химическая посуда.

Дидактический  материал: карточки;  пособия  с  разными  типами  задач  и  тестами;

пособия для проведения практических работ.

Основные формы подведения итогов и оценка результатов обучения: конкурсы по

решению  и  составлению  задач;  семинары;  экспериментальная  и  практическая  работа;

участие в олимпиадах и интеллектуальных марафонах; смотр знаний и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Вводное занятие. Знакомство с программой, структурой и задачами обучения всего курса

и 1-го года обучения. Определение режима занятий. Проведение инструктажа по технике

безопасности при работе с химическими веществами и в кабинете химии.

Т  е  м  а  "Растворы”. Основные  принципы  оформления  задач  по  химии.  Методика

решения задач на вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе.

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение задач по данной теме; приготовление растворов с

заданной концентрацией.

Т е м а "Основные понятия и законы химии”. Методика решения задач на: нахождение

относительной молекулярной массы, вычисление отношений масс элементов в веществе,

определение  массовой доли химического  элемента в  веществе,  нахождение  количества

вещества  по  его  массе  и  наоборот,  выведение  простейшей  формулы  вещества  по

массовым долям элементов  в  соединении,  расчет числа структурных единиц по массе,

количеству вещества или объему.



П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение типовых задач на данную тему; оформление задач;

обсуждение рациональных способов решения.

Обсуждение алгоритма составления задач на данную тему; составление задач; участие в

олимпиаде по химии; индивидуальные консультации.

Т  е  м  а  "Газообразные  вещества”. Методика  решения  задач  на  определение

относительной плотности газа и нахождение по ней относительной молекулярной массы.

Молярный объем газов. Нормальные условия. Принципы решения задач на: определение

массы  газообразного  вещества  по  его  объему,  при  нормальных  условиях;  вычисление

объема газообразного  вещества  по его  количеству;  определение  формулы вещества  по

массовым долям элементов и относительной плотности газа.

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: нахождение и обсуждение рациональных способов решения

задач..

Т е  м  а  "Решение  задач  по  химическим  уравнениям  с  участием  неорганических

веществ”(задачи на избыток одного из веществ, выход продукта, примеси и растворы).

Методика  решения  задач  по  химическим  уравнениям.  Нахождение  массы  (количества

вещества, объема) продуктов реакции по массе (количеству вещества, объему) исходных

веществ.  Закон  объемных  отношений  газов  и  применение  его  при  решении  задач.

Термохимические уравнения и типы задач по ним. Нахождение массы продуктов реакции,

если известны массы двух исходных веществ (задачи на избыток). Нахождение массы или

объема  продуктов  реакции  по  известной  массе  или  объему  исходного  вещества,

содержащего  примеси.  Нахождение  массы  (количества  вещества,  объема)  продукта

реакции по исходному веществу, находящемуся в растворе.

П р а к т и ч е с к а я   ч а с т ь: решение задач по данным темам; составление алгоритма

решения этих типов задач; самостоятельная работа по составлению задач и оформлению

их на карточках для использования на уроках химии.

Т  е  м  а  "Окислительно-восстановительные  реакции”. Классификация  химических

реакций.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель,  восстановитель,

окислительный  процесс,  восстановительный  процесс.  Расстановка  коэффициентов  в

реакциях  с  участием  неорганических  веществ  методами  электронного  баланса  и

полуреакций.

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: отработка навыков по расстановке коэффициентов в

окислительно-восстановительных реакциях с участием неорганических веществ.

Т  е  м  а  "Генетическая  связь  между  основными  классами  неорганических

соединений”.Основные классы неорганических  соединений и их химические  свойства,



способы получения. Способы перехода от одного класса к другому с помощью различных

химических реакций. Методика решения задач с использованием "цепочки превращений”.

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение задач на "цепочки превращений” и нахождение

массы (количества вещества, объема) веществ.

Т е м а "Качественные реакции на неорганические вещества”. Качественные реакции.

Катионы  и  анионы.  Качественные  реакции  на  катионы:  водорода,  аммония,  серебра,

лития,  калия,  натрия,  кальция,  бария,  меди(II),  железа(II,  III),  алюминия.  Качественные

реакции  на  анионы:  хлорид-ион,  сульфат-ион,  нитрат-ион,  фосфатион,  сульфид-ион,

карбонат-ион,  хромат-ион,  гидроксид-ион.  Правила техники безопасности при работе с

химическими веществами и при работе в кабинете химии.

П р а к т и ч е с к а я  ч а с т ь: решение экспериментальных задач на определение веществ

в  растворе,  с  помощью  качественных  реакций.  Подбор  занимательных  опытов  для

химического  вечера,  их  отработка.  Проведение  вечера  "Удивительная  химия!”  и  его

анализ. Составление сборника задач по неорганической химии.

Итоговое занятие. Обобщение материала. Обсуждение и подведение итогов конкурсов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п. Тема занятия Всего

час.

Теория Практика

1. Вводное занятие. 1 1  

 Основные законы и понятия химии. 9 2 7

2. Расчет относительной молекулярной массы. 2 1 1

3. Расчет отношений масс элемента в веществе. 1  1

4. Определение массовой доли элемента в веществе. 1  1

5. Вычисление количества вещества по его массе. 1  1

6. Вычисление массы вещества по его количеству. 1  1

7. Определение  простейшей  формулы  вещества  по  массовым

долям элементов.

1  1

8. Число Авогадро. Расчет числа частиц по массе,  количеству,

объему.

1 1  

9. Самостоятельное  решение  задач.  Индивидуальные

консультации по теме.

1  1

 Растворы. 4 1 3

10. Вычисление  массовой  доли  вещества  и  массы  вещества  в

растворе.

2 1 1



11. Приготовление раствора с заданной массовой долей вещества. 2  2

 Газообразные вещества 4 4  

12. Определение  относительной  плотности  и

молекулярной массы газа.

1 1  

13. Определение массы газа по объему и количеству. 1 1  

14. Определение объема газа по массе и количеству. 1 1  

15. Определение  формулы газа  по массовым долям элемента  и

относительной плотности.

1 1  

 Решение задач по химическим уравнениям. 9 2 7

16. Определение  массы  и  количества  продуктов  по  массе  и

количеству исходных веществ.

2 1 1

17. Вычисление массы вещества по объему или количеству. 1  1

18. Расчет  объемных  соотношений  газов  по  уравнению

химических реакций.

2 1 1

19. Расчеты по термохимическим уравнениям. 1 1

20. Расчеты  по  химическим  уравнениям,  если  одно  вещество

взято в избытке.

1  1

21. Определение массовой или объемной доли выхода продукта. 1  1

22. Вычисление  массы  или  объема  продукта  по  известному

веществу, содержащему примеси.

1  1

 Окислительно – восстановительные реакции. 2 1 1

23. Окислительно-восстановительные  реакции.  Составление

уравнений методом электронного баланса.

2 1 1

 Генетическая  связь  между  основными  классами

неорганических веществ.

2 1 1

24. Нахождение массы, объема и количества вещества по цепочке

превращений.

2 1 1

 Качественные реакции на неорганические вещества. 2 1 1

 Решение  задач  на  качественное  определение  катионов  и

анионов.

2 1 1

 Итоговое занятие. 1  1

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№ п/п. Тема занятия Всего

час.

Дата

план.

Дата

факт.



1. Вводное занятие. 1

 Основные законы и понятия химии. 9

2. Расчет относительной молекулярной массы. 1

3 Расчет относительной молекулярной массы. 1

4. Расчет отношений масс элемента в веществе. 1

5. Определение массовой доли элемента в веществе. 1

6. Вычисление количества вещества по его массе. 1

7. Вычисление массы вещества по его количеству. 1

8. Определение  простейшей  формулы  вещества  по  массовым

долям элементов.

1

9. Число  Авогадро.  Расчет  числа  частиц  по  массе,  количеству,

объему.

1

10. Самостоятельное  решение  задач.  Индивидуальные

консультации по теме.

1

 Растворы. 4

11. Вычисление  массовой  доли  вещества  и  массы  вещества  в

растворе.

1

12. Вычисление  массовой  доли  вещества  и  массы  вещества  в

растворе.

1

13. Приготовление раствора с заданной массовой долей вещества. 1

14. Расчеты, связанные с использованием плотности растворов 1

 Газообразные вещества 4

15. Определение относительной плотности и молекулярной массы

газа.

1

16. Определение массы газа по объему и количеству. 1

17. Определение объема газа по массе и количеству. 1

18. Определение  формулы  газа  по  массовым  долям  элемента  и

относительной плотности.

1

 Решение задач по химическим уравнениям. 9

19. Определение  массы  и  количества  продуктов  по  массе  и

количеству исходных веществ.

1

20. Решение задач повышенной сложности 1



21. Вычисление массы вещества по объему или количеству. 1

22. Расчет объемных соотношений газов по уравнению химических

реакций.

1

23. Выход химической реакции 1

24. Расчеты по термохимическим уравнениям. 1

25. Расчеты по химическим уравнениям, если одно вещество взято

в избытке.

1

26. Определение массовой или объемной доли выхода продукта. 1

27. Вычисление  массы  или  объема  продукта  по  известному

веществу, содержащему примеси.

1

 Окислительно – восстановительные реакции. 2

28. Окислительно-восстановительные  реакции.  Составление

уравнений методом электронного баланса.

1

29. Расстановка коэффициентов в уравнениях ОВР:

 метод электронного баланса;

 метод электронно-ионного баланса.

1

 Генетическая  связь  между  основными  классами

неорганических веществ.

2

30. Нахождение массы, объема и количества вещества по цепочке

превращений.

1

31. Нахождение массы, объема и количества вещества по цепочке

превращений.

1

 Качественные реакции на неорганические вещества. 2

 32. Решение  задач  на  качественное  определение  катионов  и

анионов.

1

33. Распознавание веществ. Доказательство качественного состава

веществ

1

 34. Итоговое занятие. 1

Ожидаемые результаты:

После прохождения программы школьники должны:

по т е м е "Растворы”:

1) иметь представление о растворе и его составных частях;



2) знать

– основные виды концентраций растворов (процентная и молярная);

– способы перехода от одного вида концентраций к другому;

– основные отрасли производства, где применяются расчеты на растворы;

3) уметь

– производить расчеты на определение процентной и молярной концентраций раствора;

– переводить молярную концентрацию в процентную и наоборот;

 по т е м е "Основные понятия и законы химии”:

1) знать

–  основные  законы  и  понятия  химии  (атом,  молекула,  относительная  атомная  масса,

относительная  молекулярная  масса,  количество  вещества,  массовая  доля  химического

элемента в веществе, нормальные условия);

– закон постоянства состава вещества, закон Авогадро, число Авогадро;

2) уметь производить расчеты с использованием основных законов и понятий;

по т е м е "Газообразные вещества”:

1) иметь представление об особенностях строения газообразных веществ;

2) уметь

– производить расчеты на определение относительной плотности газообразного вещества,

вычисление через нее относительной молекулярной массы газообразного вещества;

– вычислять массу газообразного вещества по его объему и объем по известной массе при

нормальных условиях с использованием молярного объема газов;

– определять молекулярные формулы веществ по массовым долям химических элементов

и относительной плотности газов.

Кроме вышеперечисленного школьники должны научиться составлять задачи по данным

темам,  что  способствует  повышению  уровня  ответственности  ученика,  самооценки  и

статуса ребенка за счет соревновательного эффекта.

 по т е м е "Решение задач по химическим уравнениям”:

1) иметь представление о химических реакциях, их видах;

2) знать

– основные принципы решения задач по химическим уравнениям;

–  методику  решения  задач  по  химическим  уравнениям,  если  одно  из  реагирующих

веществ дано в избытке; на выход продукта, примеси, растворы;

3) уметь

– использовать знания 1-го года обучения;



–  делать  вычисления  по  химическим  уравнениям  на  нахождение  массы  (количества

вещества)  продуктов  реакции  по  массе  (количеству  вещества)  вступающих  в  реакцию

веществ и наоборот;

– решать задачи по химическим уравнениям, в которых участвуют газообразные вещества,

используя закон объемных отношений газов;

– производить расчеты по термохимическим уравнениям;

– производить расчеты по химическим уравнениям (если одно из веществ дано в избытке,

на выход продукта, примеси, растворы) и составлять задачи, используя знания о свойствах

неорганических веществ;

• по т е м е "Окислительно-восстановительные реакции”:

1) знать об  окислительно-восстановительных  реакциях;  о  понятии  окислитель  и

восстановитель, понятиях окислительный и восстановительный процесс;

2) уметь

– определять степени окисления химических элементов;

– расставлять коэффициенты в химических реакциях с участием неорганических веществ

методами электронного баланса и полуреакций;

•  по т  е  м  е  "Генетическая  связь  между  основными  классами  неорганических

соединений”:

1) знать химические  свойства  и  способы получения  основных классов  неорганических

соединений;

2) уметь

– записывать реакции "цепочки превращений”, с участием неорганических веществ;

– решать и составлять задачи на "цепочки превращений”;

– выделять главное и анализировать ход решения "цепочки превращений”.

• по т е м е "Качественные реакции на неорганические вещества”:

1) иметь представление о качественных реакциях и их применении;

2) знать

– и соблюдать правила техники безопасности при работе с химическими веществами и

оборудованием;

– реагенты и методику проведения качественных реакций на основные катионы и анионы

неорганических веществ;

3) уметь

– проделывать качественные реакции;

–  применять  полученные  знания  при  решении  и  составлении  задач  на  определение

веществ в растворе.



Кроме  вышеперечисленного  школьники  учатся  обладать  волей  и  настойчивостью  в

достижении поставленной цели, становятся способны вести исследовательскую работу по

определению химических веществ.
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Теоретические  основы.  Вопросы.  Задачи.  Тесты:  Учеб.  пособие  /  Р.А.  Лидин,  В.А.

Молочко, Л.Л. Андреева; Под ред. проф. Р.А. Лидина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,

2015.

2. Гроссе  Э.,  Вайсмантель  Х.  Химия  для  любознательных.  Основы  химии  и

занимательные опыты. Пер. с нем., 2-е русск. изд. – Л.: Химия, 2012.

3. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учебное пособие. – М.: Высшая

школа, 1993.

4. Ширшина Н.В. Химия: проектная деятельность. – Волгоград: «Учитель, 2013.

5. Учебно-методический комплекс «Химия. Подготовка к ОГЭ»





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Школьный курс по литературе предназначен для учащихся 15-17 лет и рассчитан на
34 часа , (1 час в неделю). 
Методологической основой курса является системно - деятельностный подход, в рамках
которого реализуются современные стратегии обучения.  Содержание курса  составляют
небольшие  по  объёму  произведения  современных  авторов,  которые  отражают
современную ситуацию в языке, и обращены они и к разуму, и к чувствам порастающего
человека.  Произведения  современных   авторов  поднимают  духовно-нравственные
проблемы, актуальные для подростков, помогают им заглянуть «внутрь себя», приобрести
опыт  осмысления  жизненных  ситуаций,  конфликтов,  позволяют  задуматься  об
уникальности личности, многообразии человеческих типов.  
Материал курса  позволяет организовать  работу для развития творческого отношение к
чтению и его осмыслению. 
Учебный курс по литературе обеспечивает развитие личности на разных уровнях: учит
оценивать  и  интерпретировать  произведения  художественной  литературы,  учит
продуктивно  общаться,  выявлять  в  тексте  различную  информацию,  образы,  темы  и
проблемы.
         
 Цель курса -   формирование  коммуникативной  и культурологической компетенций,
развитие личности в гуманитарном плане.  
       
 Задачи курса:  
 пробуждение   интереса к произведениям литературы; 
 более  глубокое  усвоение  школьной  программы; 
 расширение круга чтения учащихся; 
 обучение анализу художественного текста; 
 обогащение словарного запаса; 
 развитие навыка изложения мыслей в устной и письменной форме; 
 развитие навыка обобщения информации через интерпретацию, написание отзывов
и сочинений.  

Содержание курса.
1. Введение. Подтекстовая информация, интерпретация.  – 3 часа. 
2.  Автобиографизм в современной литературе – 4 часа. Е. Гришковец.
3. Новая реалистическая проза – 8 часов. Л. Улицкая, В. Токарева, Л. Петрушевская, В. 
Астафьев.  
4. Военная тема в современной литературе – 3 часа.  К. Воробьёв, А. Генатулин.  
5. Литературная русская эмиграция «третья волна» - 1 час.  С. Довлатов. 
6. Русский постмодернизм – 2 часа.   В. Пелевин.  
7. Современная поэзия – 4 часа.  И. Бродский, Б. Окуджава, Д. Пригов. 
8. Осмысление истории в современной литературе – 2 часа. А. Приставкин. 
9. Фантастика, утопии и антиутопии в современной литературе – 2 часа. Т. Толстая. 
10. Деревенская проза – 2 часа.  Б. Екимов. 
11. Литературные ресурсы Интернета – 3 часа. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ
Личностные результаты: 
- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;



- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
- сочувствовать другим людям, сопереживать;
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
- потребность в чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
 
Метапредметные результаты
 Самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями; перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, 
справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные 
связи; строить рассуждения; адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 
зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; задавать вопросы.
 
Предметные результаты:
Уметь пользоваться толковым словарём, словарями синонимов, антонимов и омонимов, 
уметь определять по указанным словарям основные сведения об определённом слове.
В результате изучения программы учащиеся будут уметь:
- использовать полученные знания в практике речевого общения.
- определять происхождение слова при помощи словаря.
- пользоваться фразеологическим богатством русского языка.
- передавать мысли правильно, точно и выразительно;
- самостоятельно работать с книгами, словарями, справочниками, подбирать материал;
- логически связывать сведения из разных разделов курса русского языка.
 

Тематическое планирование.

№
п/п

Название разделов, тем уроков. Количество
часов

Раздел I. Введение. 1
1 Кто он автор произведения. Особенности литературного процесса конца XX – 

начала XXI века.
1

Раздел II. Анализ текста. 2
2 Обучение анализу текста художественного произведения, интерпретации. 1
3 Подтекстовая информация на примере рассказов В. Крупина «Конец связи» и 

«А ты улыбайся!».
1

Раздел III. Автобиографизм в современной литературе. 4
4-5 «Герой нашего времени» в рассказах Е. Гришковца. «Три рассказа из жизни 

юного военного моряка».
2



6-7 Образ учителя в рассказе Е. Гришковца «Начальник». 2
Раздел IV. Новая реалистическая  проза.  8

8 Портрет «героя нашего времени» и современного мира.  Нравственная 
проблематика повести Л. Улицкой «Сонечка».

1

9-10 Л. Улицкая. Тема семьи и ценностей современного человека в рассказе «Бедная 
родственница».

2

11-12 Тема самоотверженной материнской любви в рассказе Л. Улицкой «Дочь 
Бухары».

2

13 В. Токарева. Нравственные проблемы повести «Я есть. Ты есть. Он есть». 1
14 Традиции А. П. Чехова в рассказах Л. Петрушевской. Образ матери в 

современном мире в рассказе «Как ангел».
1

15 Духовное одиночество человека в городе. Рассказ В. П. Астафьева «Людочка». 1
Раздел V. Военная тема в современной литературе. 3

16 Ценность человеческой личности в рассказе А. Генатулина «Сто шагов на 
войне».

1

17-18 Взросление молодого человека на войне в повести К. Воробьёва «Убиты под 
Москвой».

2

Раздел VI. Литературная русская эмиграция «третья волна». 1
19 Образ советской действительности в повети С. Довлатова «Компромисс». 

Анализ  эпизодов.  
1

Раздел VII. Русский постмодернизм. 2
20-21 Ирония – признак постмодернизма. Ирония В. Пелевина, направленная на 

лживый культ героического в советскую эпоху.
2

Раздел VIII.Современная поэзия. 4
22-23 И. Бродский – основные темы и мотивы лирики. Анализ стихотворения 

«Рождественская звезда».
2

24 Анализ стихотворения Д. А. Пригова «Вот журавли летят…». 1
25 Философское содержание стихотворения Б. Окуджавы «Приезжая семья 

фотографируется у памятника Пушкину»
1

Раздел IX. Осмысление истории в современной литературе. 2
26-27 Уроки истории в повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая…» 2

Раздел X. Фантастика, утопии и антиутопии в современной литературе. 2
28 Т. Толстая. Размышление о будущем   цивилизации в повести «Кысь». 1
29 Т. Толстая. Взгляд писательницы на мир в рассказе «Ночь». 1

Раздел XI. Деревенская проза. 2
30 Б. Екимов. Образ русской   деревни и детства в рассказе «Мальчик на 

велосипеде», «Ночь исцеления».
1

31 Б. Екимов. Темы и образы повести «Пиночет». 1
Раздел XII. Литературные ресурсы Интернета. 3

32, 
33, 34

Литературные ресурсы Интернета (www.lib.ru: Библиотека Максима Мошкова). 3

Всего: 34 часа

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
 
1. Кабинет, столы, стулья.
2. Компьютер, мультимедийный проектор, принтер.
3. Репродукции картин, фотографий поэтов и писателей.





Проблема воспитания молодежи с активной жизненной и гражданской позицией в современном

обществе на повестке дня, так как без воспитания личности, готовой к участию в общественно-

политической жизни страны и государственной деятельности, невозможно обеспечить достойное

будущее такой страны.

В Общенациональной программе развития воспитания детей в Российской Федерации самыми

важными проблемами в воспитании подрастающего поколения названы размытость нравственных

представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков.

В связи с этим важнейшей задачей воспитания становится формирование у молодежи навыков

социальной и личностной компетентности, которые бы позволили им противостоять приобщению

к  вредным  привычкам  в  условиях  давления  социального  окружения.  А  также  формирование

умений  общаться,  понимать  и  принимать  других  людей;  чувства  собственного  достоинства  и

уважения к другим, умений отстаивать свое мнение и считаться с мнением окружающих.

Предлагаемая  программа  способствует  созданию  благоприятных  условий  для  социализации

подростков. Она направлена на выявление и реализацию лидерского потенциала подростка,  на

привлечение его в общественно-полезную деятельность. Данная программа сможет помочь ему

более полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути его развития.

Данная  образовательная  программа актуальна,  поскольку  современная  ситуация  в  стране

предъявляет  системе  дополнительного  образования  детей  социальный  заказ  на  формирование

целостной личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых нравственных, в

частности,  творческих,  бытовых,  семейных,  гражданских,  патриотических  ориентиров,  без

которых  невозможно  органичное  существование  человека  в  окружающем  мире.  Российскому

обществу на современном этапе требуется активный гражданин.

Новизна и  педагогическая  целесообразность  дополнительной общеобразовательной программы

«Содружество» заключается в том, что она предполагает, наряду с изучением широкого спектра

информации по истории и сущности детского движения и, собственно, РДШ, РДДМ, освоение

учащимися социальных практик и социально значимых ролей: гражданин России, лидер детской

организации, волонтер.

В  2015  г.  президент  РФ В.В.  Путин  подписал  указ  о  создании  общественно-государственной

детско-юношеской организации  «Российское  движение  школьников».  Программа способствует

формированию у подростков лидерских качеств, основанных на системе ценностей российского

общества и содействует развитию «РДДМ» в МБОУ СШ № 68.

Отличительные  особенности  данной  программы  от  уже  существующих  в  данной  области

заключаются  в  том,  что  в  нее  включены  разделы,  способствующие  всестороннему  развитию

социальной  личности  (о  семье,  интеллектуальном  развитии,  национальных  традициях),  и  она

носит практико-ориентированный характер.

Программа  предназначена  для  подростков  12  -  17  лет.  Это  один  из  сложнейших  периодов  в

становлении  личности.  Главная  особенность  подросткового  периода  –  резкие,  качественные

изменения,  затрагивающие  все  стороны  развития  личности:  стремление  к  общению  со



сверстниками и появление в поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою

самостоятельность, независимость. Но этот возраст является также и самым благоприятным для

творческого развития.  Именно в этот период подросток входит в новый этап жизни, проходит

период взросления, и именно от того, какие на данном этапе он приобретет навыки и умения,

какими  будут  его  социальные  знания,  зависят  его  дальнейшие  шаги.  Результатом  участия  в

программе  должно стать  увеличение  шансов  каждого  школьника  быть  личностью с  активной

жизненной  и  гражданской  позицией,  обладающей  лидерскими  качествами,  необходимыми  в

дальнейшей жизни и выбранной им сфере деятельности.

Набор          в         группу         происходит           на       добровольной    основе,         без

вступительных испытаний, особых требований к здоровью и творческим способностям детей не

предъявляется.

Направленность программы: социально-педагогическая.

Объем программы: 34 часа.

Общее количество часов в неделю - 1 час. 

Сроки реализации: 1 год.

Форма  обучения:  очная  (допускается  сочетание  очной  и  заочной  форм  обучения  при

необходимости).

Уровень программы: базовый.

Форма реализации: традиционная.

Режим занятий:

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. 

Цель и задачи программы.

Цель  программы: выявление,  стимулирование  и  подготовка  лидеров  детских  общественных

организаций, имеющих активную гражданскую позицию, способных к коллективной творческой

деятельности.

Задачи:

Личностные:  

-                  формировать активную личности в социуме;

-                  формировать психологическую и коммуникативную культуры;

-                  развивать мотивацию к социально значимой деятельности, - активизировать деятельность

ученического самоуправления;

-                  содействовать формированию положительных качеств личности.

Метапредметные:

-                  содействовать развитию аналитического и критического мышления;

-                  развивать навыки работы в группе, в команде;

-                  развивать творческие и интеллектуальные способности;

-                  формировать потребность в саморазвитии, самоконтроле и самооценке.

Предметные:



-                  формировать лидерские качества, навыки руководства;

-                  развивать  познавательный  интерес  к  истокам  и  принципам  волонтерского  движения  и

деятельности молодежных общественных организаций;

-                  формировать компетенции социально зрелой личности.

Программа  дает  школьникам  знания  и  умения,  необходимые  для  формирования  навыков

сотрудничества, решение конфликтов и выхода из проблемных ситуаций, основы волонтерства.

Обучение  по  данной  программе  представляет  собой  систему  взаимосвязанных  видов

деятельности,  таких  как:  творческие  задания  и  деловые  игры;  психологические  тренинги  и

дискуссии на актуальные темы, коллективные творческие дела и акции. В процессе этой работы

отрабатываются навыки руководства малым коллективом или группой, техника ведения спора и

разрешения конфликта, умение рассматривать иные точки зрения, достигать консенсуса в группе.

Член объединения  «Содружество» получает  поддержку и понимание  со  стороны сверстников,

имеет возможность приобрести новых друзей, расширить свой кругозор, получить практические

навыки  в  общественной  жизни,  получает  чувство  своей  нужности  и  способности  помочь

множеству людей в разных сферах жизни.

Занятия  проходят  в  форме  лекций,  бесед,  ролевых  игр  и  тренинга,  что  создает  наиболее

благоприятную  атмосферу  для  лучшего  усвоения  и  восприятия  материала.  У  подростков

появляется  возможность  в  комфортной  психологической  атмосфере  отработать  полученные

навыки,  решить  личностные  проблемы,  в  специально  созданных  условиях  апробировать

определенные социальные роли.

Содержание         программы «Содружество» дает   возможность развиваться личности ребенка в

практической деятельности – воспитанники приобретают конкретные организаторские умения и

навыки.

 
Содержание программы. Учебный план.

№ Раздел Количество часов Формы

контроля

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5  
2 Как достичь успеха. 2 1 1 тест
3 Виды детских и подростковых 

общественных организаций. РДДМ.
2 1 1  

4 Лидерские качества. 2 1 1  
5 Я - гражданин. 1 1 -  
6 Семья как ячейка общества. 1 1 - конкурс
7 Основы формирования коллектива. 1 1 -  
8 Что такое самоуправление. 1 1 - эссе
9 КТД для подростка. 2 1 1 проект
10 Организация деятельности лидера 

организации.
1 1 -  

11 Информационнокоммуникационные 
технологии    в          деятельности 
современного лидера.

2 1 1 творческа
я работа



12 Массовые       мероприятия в школе. 2 1 1 творческа
я работа

13 Проект – современная форма деятельности. 2 1 1
14 Оформительский практикум. 2 1 1
15 Ораторское мастерство. 2 1 1
16 Психология общения. 2 1 1
17 Конфликтная компетентность. 2 1 1
18 Основы           волонтерского движения. 1 1 -
19 Игра в жизни современного подростка.      

Виды коллективных игр.
2 1 1

20 Основы здоровья в 21 веке. 1 1 -
21 Знание – сила! 1 1 -
22. Итоговое занятие 1 - 1 тест
Всего: 34 Всего:

Содержание учебного плана

1.         Вводное занятие.

Теоретические  знания: Знакомство с группой.  Правила техники безопасности.  Ознакомление с

программой.

Практическая деятельность: Игры на знакомство.

2.         Как достичь успеха.

Теоретические   знания: Понятие  «Лидер»,  основные  качества  лидера.  Формальный  и

неформальный  лидер.  Целостность  личности  и  комплексность  свойств  лидера.  Структура

личности лидера. Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, лидер – инициатор,

лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя.

Практическая   деятельность: Практикум  «Чемодан  лидера».  Тест  по  выявлению  лидерских

качеств. Работа с результатами теста. Упражнения на развитие лидерских качеств. Составление

портрета лидера. Тренинг «Я - лидер».

3.         Виды детских и подростковых общественных организаций. РДДМ.

Теоретические   знания: Детские  общественные  организации,  из  истории  создания.  Детские

общественные организации и объединения. 

Практическая   деятельность: Беседа  «Роль  детских  организаций».  Просмотр  фильмов  о

деятельности организаций.

4.         Лидерские качества. 

Теоретические   знания: Организаторская  техника  как  форма  организации  поведения  лидера,

средство его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Готовность стать

лидером.  Правила  руководства.  Понятие  «стиль  работы  лидера»,  его  виды.  Принципы

организаторской деятельности. 

Практическая   деятельность: Деловая  игра  «Выборы»,  Тест  по  выявлению  организаторских

способностей. Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение.

5.         Я – гражданин.

Теоретические знания: Правовое воспитание, формирование правовой культуры.



Правовые нормы государства. Ситуации нравственно-правового выбора. Мотивы долга, совести,

справедливости.  Нормы  гражданского  поведения  и  правила  обеспечения  безопасности

жизнедеятельности. 

Ценности и нормы национальной культуры, её региональные традиции.

Круглый стол «Права и обязанности». Праздник, посвященный традициям.  Устный журнал «Что

такое совесть». Комплекс ролевых упражнений, игры на анализ ситуаций. Тренинг

«Гражданское поведение».

6.         Семья как ячейка общества.

Теоретические   знания:       Семейственность.           Семейные   традиции. Родословная. Великие

династии России. Династии Архангельской области и г. Архангельска.

Практическая  деятельность: Ролевая  игра  «Взрослые и  дети».  Составление  семейного  древа.

Конкурс проектов. 

7.         Основы формирования коллектива.

Теоретические знания: Основные приемы формирования команды. Уровни развития коллектива.

Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и неформальная структуры

коллектива, их взаимодействие.

Практическая      деятельность:     Игры  на       сплочение.  Игры  и  упражнения  на

командообразование  и  доверие.  Лидерство  в  детской  организации.  Практикум  «Как  вести  за

собой».

8.         Что такое самоуправление.

Теоретические   знания: Самоуправление  в  детской  организации.  Устав  ученического

самоуправления.  Структура  ученического  самоуправления  (различные  варианты).  Функции  и

полномочия. Органы самоуправления и их обязанности. Методика определения уровня развития

самоуправления в ученическом коллективе. План-сетка. 

Практическая   деятельность: Разработка  своей  модели  ученического  самоуправления,

составление         плана          работы.       Мастер-класс       «Детская организация сегодня».

9.         КТД для подростка.

Теоретические   знания: Коллективно-творческое  дело.  Виды  КТД.  Стратегия,  тактика  и

технология  КТД.  Методика  организации  и  проведения  КТД:  предварительная  работа,

коллективное  планирование,  коллективная  подготовка  дела,  проведение  дела,  коллективное

подведение итогов, важнейшее последствие. Формы коллективной рефлексивной деятельности. 

Практическая   деятельность: Практикум  «В  копилку  лидера».  Работа  над  ролью-заданием,

проведение  коллективно-творческого  дела,  разработка  своего  КТД  по  стадиям.  Игра-тренинг

«Мой первый сценарий».

10.     Организация деятельности лидера организации.

Теоретические   знания: Планирование  собственной  деятельности.  Организуй  себя  сам.

Организаторская  техника.  Малые  формы  работы.  Как  составить  план  работы?  7  основных



элементов  организационной  работы.  (Цель,  типы  организации,  методы,  люди,  материальные

средства, время, контроль).

Практическая деятельность: Игры и упражнения на выявление лидерских качеств. Определение

типа лидерства на примерах. Деловая игра «Я - будущий президент» - участники «примеряют» на

себя роли лидеров - известных личностей и защищают свое лидерство.

11.     Информационно-коммуникационные    технологии          в деятельности современного

лидера.

Теоретические знания: Использование средств информационнокоммуникационных технологий в

деятельности  современного  лидера.  Использование  ИКТ  –  технологии  в  организационно  –

массовой деятельности. Умение использовать социальные сети. «Всемирная паутина» как один из

источников информации. Мультимедийные презентации. Методика создания слайдового проекта.

Практическая   деятельность: Овладение  основами  компьютерной  грамоты,  освоение  навыков

эффективной работы в сети Интернет. Создание слайдового проекта.

12.     Массовые мероприятия в школе.

Теоретические   знания: Методика  организации  и  проведения  конкурсных  программ.  Алгоритм

составления  конкурсных  программ.  Формы  массовых  мероприятий.  Этапы  организации.

Подготовка. Проведение. Анализ.

Практическая деятельность: Проведение праздников, конкурсов, КВН.

13.     Проект – современная форма деятельности.

Теоретические знания: Социальное проектирование,  специфика,  основные правила составления

проектов,  оформление  работы.  Понятие  «Социальный  проект».  Разработка  проекта.  Умение

планировать и реализовывать вместе с командой общий проект.

Практическая   деятельность: Составление  социального  проекта.  Работа  в  группах.  Защита.

Участие в акции «Мы обустраиваем мир», «Я – гражданин России».

14.     Оформительский практикум.

Теоретические     знания:       Правила       оформления          стенгазеты, художественное решение.

Объявление: формирование умения писать объявления. Листовка: научить оформлять листовки.

 выбор цветового решения, подбор

шрифтов, выпуск тематической стенгазеты.

Выставки: виды и основы оформления

Теоретические знания: методика организации выставок в школе, выбор темы, композиционные

правила построения, учет законов цветоведения, организация выставок из природного материала,

организация тематических выставок.

Практическая деятельность: оформление выставки.

15.     Ораторское мастерство.

Теоретические знания: Основы публичного выступления, ораторское искусство, культура речи,

основы актерского мастерства, импровизация, мультимедийное сопровождение. Советы лидеру –



как  говорить,  как  слушать.  Построение  публичного  выступления.  Типы  выступлений:

информационное, агитационное, развлекательное.

Практическая   деятельность: подготовка  к  выступлению,  подбор  интонации,  публичное

выступление на заданную тему. Мастерская «Навыки выступлений перед публикой».

16.     Психология общения. 

Теоретические знания: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. Вербальное

и  невербальное  общение.  Овладение  способами  эффективного  общения.  Общение  в  группе.

Коммуникативные умения и навыки.

Практическая деятельность: беседа, практическая работа в группах. Игры – поединки. Игры на

взаимодействие сплочение команды. Тренинг

«Развитие коммуникативных навыков».

17.     Конфликтная компетентность. 

Теоретические  знания: Понятие конфликта,  виды конфликта,  конфликт и пути их разрешения.

Конфликт  как  столкновение  темпераментов,  мнений,  интересов,  позиций,  ценностей  и  т.п.

Конфликтный  человек.  Различные  стратегии  поведения  человека  в  конфликтных  ситуациях.

Конфликты  со  сверстниками,  с  родителями,  с  учителями,  их  причины  и  возможности

преодоления.

Практическая   деятельность: Проигрывание  конфликтных  ситуаций.  Упражнения          по      

конфликтной        компетентности   подростка. Тренинг «Разрешение конфликтов».

18.     Основы волонтерского движения.

Теоретические   знания: Принципы  волонтерского  движения,  опыт  деятельности  волонтерских

организаций.  Общественно  значимые  акции.  Что  такое  общественно  значимые  акции.  Виды

общественно  значимых  акций:  трудовые,  спортивные,  общественно-политические,

познавательные.  Методика  организации  и  проведения:  изучение  ситуации,  предварительная

работа, планирование, подготовка акций, проведение, подведение итогов. 

Практическая   деятельность: Тренинги  по  программе  «Сверстник  сверстнику».  Участие  в

акциях. Трудовые десанты.

19.     Игра в жизни современного подростка. Виды коллективных игр.

Теоретические знания: Виды, типы игр и их значение.  Методика проведения различных видов

игр.  Этапы  организации  игры.  Игровые  методики.  Отработка  социальных  навыков  в  игре.

Классификация  игр:  командные  игры,  игры  без  разделения  на  команды,  шуточные  игры,

музыкальные игры, зимние игры. Интеллектуальные игры. Сюжетно-ролевые игры, роль игр в

развитие деловых и лидерских качеств у молодежи. Деловая игра как форма жизнедеятельности в

детской общественной организации. 

Практическая деятельность: Практикум «Игры, в которые мы играем».

20.     Основы здоровья в 21 веке.



Теоретические знания: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового

образа  жизни.  Составляющие  ЗОЖ.  Понятие  «здоровый  человек».  Психическое,  социальное,

физическое здоровье. Формула здоровья. Вредные привычки. 

Практическая деятельность: Игры и упражнения на взаимодействие.  Составление «рейтинга»

своих вредных привычек. Подвижные игры.

21.     Знание – сила!

Теоретические   знания: Интеллект.  Тесты  Айзенка.  Память,  виды  памяти.  Методики  развития

памяти и интеллекта. Кругозор. Полиглоты. Умственные операции.

Практическая деятельность: Интеллектуальные викторины и игры. Составление и разгадывание

кроссвордов. Тренинги на активизацию мыслительных операций.  

22.     Итоговое занятие.

Теоретические знания: Подведение итогов за год.

 Тестирование. Коллективно-творческое

дело.

 

Планируемые результаты.

Личностные

По окончанию обучения обучающиеся будут иметь:

-                 осознание возможностей самореализации;

-                 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры;

-                 стремление  активно  участвовать  в  жизни  класса,  города,  страны;  -  уважительное

отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;

-                 правовое  сознание,  уважение  к  правам  и  свободам  личности;  -  представления  о

моральных  нормах  и  правилах  нравственного  поведения;  убежденность  в  приоритете

общечеловеческих ценностей;

-                 знания правил вежливого поведения, культуры речи.

Метапредметные

По окончанию обучения обучающиеся будут уметь:

-                 самостоятельно  ставить  цели,  планировать  пути  их  достижения,  выбирать  наиболее

эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;

-                 владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-                 пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  различным  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных

связей, 

-                 адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей

позиции;



-                 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; - обсуждать разные

точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции.

Предметные

По окончанию обучения обучающиеся будут знать: - основные качества лидера; 

-                 структуру органов школьного самоуправления;

-                 основы организаторской деятельности; 

-                 методику работы над коллективно-творческим делом;  

-                 основы публичного выступления;

-                 основные этапы создания проекта;

-                 методику организации и проведения массовых мероприятий;

-                 основы общения;

-                 содержание понятия «конфликт» и пути его разрешения; 

-                 основы волонтерской деятельности.

По окончанию обучения обучающиеся будут уметь:

-                 организовывать деятельность группы в соответствии с задачей;

-                 подготавливать публичное выступление;

-                 подготавливать и проводить массовое мероприятие;

-                 оформлять проект.

 

Комплекс организационно-педагогических условий

1. Условия реализации программы.

Материально-техническое обеспечение.

Занятия  проводятся  в  «Центре  детских  инициатив»  МБОУ  СШ  №  68  МКОУ  и,        по      

необходимости,    учебном       кабинете № 16. Кабинеты площадью по 52 кв. метра, освещены в

соответствии  с  требованиями.  Часть  занятий  проводится  в  оборудованном  спортивном  зале

школы в соответствии с учебным планом.

Оборудование учебного помещения:  учебные столы,  стулья,  рабочее  место педагога,  классная

доска, шкафы и полки для оборудования.

Технические        средства      обучения:    телевизор, видеомагнитофон, проектор, экран, ноутбук,

CD-проигрыватель.

Материалы, необходимые для занятий: ватман; бумага форматов А4, А3; цветная бумага; краски;

кисти; клей.

Учебный комплект для обучающегося: ручка, тетрадь для записей, альбом, наборы карандашей и

фломастеров, сигнальные карточки.

Для  занятий  в  объединении  учащиеся  должны  быть  одеты  в  соответствии  с  «Правилами

внутреннего распорядка учащихся» МБОУ СШ №68. 

Информационное обеспечение.

При реализации программы «Содружество» используются следующие информационные ресурсы:



- пакет приложений Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Photo Draw, Internet Explorer.

Кадровое обеспечение.

Дополнительную  общеобразовательную  программу  «Содружество»  реализует  Советник

директора  по  воспитанию  и  взаимодействию  с  детскими  общественными  обьединениями,

имеющий высшее педагогическое образование, обладающий достаточным практическим опытом,

знаниями и умениями в данной сфере деятельности  и выполняющий качественно и в  полном

объеме возложенные на него должностные обязанности. Регулярно проходит курсы повышения

квалификации, имеет профессиональные награды.

2. Формы аттестации.

Локальным  актом  МБОУ  СШ  №  68  предусмотрена  промежуточная  аттестация  учащихся  по

завершению первого полугодия и по итогам прохождения программы. Промежуточная аттестация

проходит в форме творческой работы,  деловой (ролевой) игры,  теста,  коллективнотворческого

дела,  проекта.  Протокол результатов  промежуточной аттестации заполняется  в  соответствии с

«Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  и  промежуточной

аттестации учащихся» учреждения (Приложение 2).

3. Методические материалы.

В  процессе  реализации  программы  применяются  следующие методы  обучения: словесный,

наглядный,  практический;  объяснительно-иллюстративный;  репродуктивный;  частично-

поисковый, исследовательский; проблемный, игровой, дискуссионный, проектный, активные и

интерактивные методы обучения;

методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация;

педагогические  технологии: индивидуального  обучения,  группового  обучения,  коллективного

взаимообучения, дифференцированного обучения, проблемного обучения, игровой деятельности,

коллективной творческой деятельности, критического мышления, исследовательского обучения,

здоровьесберегающие.

 

Формы  проведения  учебных  занятий подбираются  с  учетом  цели  и  задач,  познавательных

интересов  и  индивидуальных  возможностей  воспитанников,  специфики  содержания  данной

образовательной программы и возраста воспитанников (деловые и ролевые игры, упражнения на



взаимодействия  в  группе,  тренинги,  творческие  задания,  конкурсы  различных  уровней,

творческие и стажировочные площадки, дискуссии, проектирование, встречи со специалистами и

интересными  людьми,  интервьюирование  и  статистические  исследования,  коллективно-

творческие дела, беседы).

Деловые   и   ролевые   игры учат  анализировать  и  оценивать  человеческие  взаимоотношения,  в

разрешении которых существенно не только правильное решение,  но и поведение,  интонация,

мимика  и  т.д.  Опыт проведения  ролевых игр  показывает,  что  они  способствуют  расширению

поведенческого диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, интеллектуальному

развитию. 

Для бесед, дискуссий и круглых столов выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от

содержания пройденного материала и перспективных тем. Беседа может проводиться в начале

раздела,  в  виде  введения  в  изучаемый  вопрос  или  в  качестве  обобщающего  этапа  на

заключительных  занятиях  по  разделам  программы.  Наиболее  продуктивными  являются  те

занятия,  которые  сочетают  в  себе  беседу  или  дискуссию  и  практическую  деятельность  с

демонстрацией соответствующих приемов деятельности.

Защита творческих заданий и проектов проводится с целью развития коммуникативных умений

и навыков (выступать, мыслить, быстро и аргументировано). Она формирует навыки открытого

общения и умения применять полученные знания на практике в новой ситуации.

Проектирование   и   моделирование реализуются  с  целью  создания  условий  для  выдвижения,

развития и реализации как индивидуальной, так и групповой творческой идеи. 

Конкурс позволяет  решить  совокупность  задач,  ориентированных  на  определение  степени

усвоения достаточно большого содержания сразу нескольких тем или разделов. Данная форма

проведения  предполагает  игровые  элементы:  команда,  жюри,  зрители  и  др.  Конкурс  внутри

творческого  объединения  направлен  на  реализацию  задач  программы  через  соперничество,

самопознание себя путем сравнения себя и сверстника.  Результативность  участие в районных,

региональных и всероссийских конкурсах позволяет реализовать «ситуацию успеха».

Коллективно-творческое  дело является основным средством сплочения коллектива,  совместной

организаторской и творческой деятельностью детей и взрослых. Оно ориентировано на развитие

фантазии и творческих способностей детей. 



Кроме       уже    названных форм проведения          учебных     занятий целесообразно проводить

упражнения  на взаимодействия в  группе,  тренинги,  встречи со специалистами и интересными

людьми.

Все  перечисленные     формы         организации          занятий        объединения  формируют  и

развивают у членов лидерские качества и активную жизненную позицию.

 Перечень дидактических материалов:

-                 опросники (тесты);

-                 тематические презентации;

-                 раздаточные материалы (к играм, дискуссиям, тренингам);

-                 инструкции к проектам;

-                 технологические карты к КТД;

-                 инструкции по использованию ИКТ.
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Пояснительная записка  

Строевая подготовка всегда была и останется основой подготовки граждан к выполнению

обязанностей, связанных с выполнением задач воинской службы и службы в других силовых

структурах, в том числе МВД и МЧС.  

Программа элективного курса «Строевая подготовка» для учащихся кадетских классов

разработана  с  учетом  того,  что  главными  ценностями  реально  становятся  национальная

безопасность страны, жизнь и здоровье человека.  

  Целью  строевой  подготовки,  является  оказание  влияния  на  все  стороны  жизни  и

деятельности учащихся. Она закаляет их волю, способствует соблюдению воинского порядка

и  укреплению  служебной  дисциплины,  совершенствует  умение  обучающимися  владеть

своим телом, развивает наблюдательность, чувство коллективности и исполнительность. 

Без правильно поставленного  строевого обучения трудно добиться четких действий

учащихся в различных условиях. 

Основой подготовки  личного состава  подразделения к совместным действиям был,

есть  и  остается  строй.  Он  вырабатывает  у  учащихся  способность  быстро,  точно  и

единодушно исполнять приказы командира. 

Строевая  подготовка  основана  на  глубоком  понимании  учащимися  необходимости

четких,  быстрых  и  сноровистых  действий  при  выполнении  приемов  как  лично,  так  и  в

составе подразделения. 

Содержание  строевой  подготовки  для  учащихся  кадетских  классов  не  дублирует

раздел  «Основы  военной  службы»  базового  курса  «Основы  безопасности

жизнедеятельности»  в  старших  классах  средней  (полной)  школы,  так  как  он  имеет

военнопрофессиональную направленность и характеризуется следующими показателями: 

зрелостью, широтой, осознанностью, устойчивостью и действенностью. 

           Задачами строевой подготовки являются: 

- приобретение строевой выучки; 

- дисциплинированность учащихся; 

- выработка у обучающихся быстроты и четкости действий; 

- приобретение  навыков,  которые  необходимы  на  занятиях  по  тактической,  огневой,

специальной подготовке и по другим предметам обучения. 

         Строевая подготовка включает: одиночное строевое обучение без оружия и с оружием;

строевое слаживание подразделений  при действиях в пешем порядке. Строевое обучение

проводится  на  плановых  занятиях  и  совершенствуется  при  всех  построениях  и

передвижениях, на всех других занятиях и в повседневной жизни. 



         Строевая подготовка является самостоятельным предметом обучения обучающихся в

системе  боевой  подготовки  и  органически  входит  во  многие  другие  предметы  обучения,

оказывая влияние на развитие знаний,  умений,  навыков и психологической устойчивости,

необходимых  личному  составу  в  современных  условиях.  Поэтому  в  основу  строевого

обучения положены руководящие принципы педагогики. 

Элективный курс «Строевая подготовка» – это курс обучения кадет, имеющий целью

выработку  у  них  строевой  выправки,  подтянутости  и  выносливости,  умения  правильно  и

быстро выполнять команды,  строевые приемы,  а  также подготовку кадетского класса  как

подразделения со слаженными действиями в различных строях. 

Раздел «Строевая подготовка» организуется и проводится на основе Строевого устава

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Он  предусматривает  обучение  строевым  приемам  и  движению  без  оружия  и  с

оружием,  обучение  строям подразделений и воинских  частей  в  пешем порядке,  обучение

порядку  выполнения  воинского  приветствия,  проведения  строевого  смотра,  положению

Боевого  Знамени  в  строю,  порядку  его  выноса  и  относа,  а  также  обучение  способам

передвижения  военнослужащих  на  поле  боя  и  действиям  при  внезапном  нападении

противника. 

Содержание элективного курса «Строевая подготовка» учитывает специфику состава

кадет (количество, уровень предшествующей подготовки, половой состав и т.п.). Этот курс

помогает  кадету  оценить  свой  потенциал  с  точки  зрения  образовательной  перспективы,

способствует  созданию  положительной  мотивации  обучения  в  оборонно-спортивном

профиле. 

Основными задачами строевой подготовки  являются: 

- формирование уровня военно-профессиональной мотивации; 

- анализ уровня военно-профессиональной мотивации кадет-учащихся; 

- формирование психологической готовности к военно-профессиональной деятельности; 

- формирование  ценностно-нравственной  основы  самоопределения  кадет-учащихся

относительно военно-профессиональной деятельности; 

- помощь в начале практической реализации плана по  
достижению военно-

профессиональной цели кадетами; 

- осуществление  государственной  политики  по  подготовке  кадет-учащихся  в  области

защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  по  программам  курса  «Основы  безопасности

жизнедеятельности»; 

- приобщение кадет к вопросам личной, общественной и государственной  безопасности; -

популяризация и пропаганда среди кадет здорового и безопасного образа жизни. 



В процессе изучения элективного курса «Строевая подготовка» предполагается 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

►умение выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

►умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

►умение выполнять строевые приемы на месте и в движении с оружием; 
►умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Формы занятий: практическое занятие. 

Методическое обеспечение:  фронтальный и индивидуальный способ организации занятий.
Опосредованная и непосредственная наглядность. 

Содержание программы:

1. Общие положения.  
1.1. Строи и управление ими. 
1.2. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 

2. Строевые приемы и движение без оружия.  
2.1. Строевая  стойка.  Выполнение  команд:  «Становись»,  «Равняйсь»,  «Смирно»,

«Вольно», «Заправиться», «Головные уборы-Снять», «Головные уборы-Надеть». 
2.2. Повороты на месте. Выполнение команд: «Направо», «Налево», «Кругом». 
2.3. Движение строевым и походным шагом. 
2.4. Повороты  в  движении.  Выполнение  команд:  «Напра-ВО»,  «Нале-ВО»,

«КругомМАРШ». 

3. Строевые приемы и движение с оружием.  
3.1. Строевая стойка с оружием. 
3.2. Выполнение приемов с оружием на месте: автомат на–грудь, на ремень, оружие за

спину. 
3.3. Повороты и движение с оружием. 

4. Выполнение воинского приветствия.  
4.1. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
4.2. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. 

5. Выход из строя и возвращение в строй  .    
5.1. Выход из строя и возращение в строй.

6. Подход к начальнику и отход от него.  
6.1. Подход к начальнику и отход от него. 

7. Строи отделения.  
6.1. Развернутый и походный строй. 
6.2. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

8. Строи взвода.  



8.1. Развернутый и походный строй. 
8.2. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п

Темы уроков 

Количеств
о часов

Элементы
содержания 

Дата
проведени

я
План Факт

1 Общие положения  

1.1.Строи и управление ими. 
Обязанности командиров и 
военнослужащих перед построением и в 
строю. 2

Знать: 
-

ВС РФ; 
-
военнослужащих перед построением и в 
строю. 

2 Строевые приемы и движение без
оружия

 2.1. Строевая стойка.  

2

Уметь выполнять 
строевые приемы и
движение без 
оружия: строевая 
стойка. 

2.1.Повороты на месте. 

2

Уметь выполнять 
строевые приемы и
движение без 
оружия: 
повороты на месте

2.2. Движение строевым и походным 
шагом. 

6

Уметь выполнять 
строевые приемы и
движение без 
оружия: движение 
строевым и 
походным шагом.

2.3. Повороты в движении. 

6

Уметь выполнять 
строевые приемы и
движение без 
оружия: повороты 
в движении.

3 Строевые приемы и движение с
оружием

3.1. Строевая стойка с оружием. 

2 

Уметь выполнять 
строевые приемы и
движение с 
оружием: 
строевая стойка с 
оружием.

3.2.Выполнение приемов с оружием на 2 Уметь выполнять 



месте: автомат на–грудь, на ремень, 
оружие за спину. 

приемы с оружием.

3.3. Повороты и движение с оружием. 

2 

Уметь выполнять 
строевые приемы и
движение без 
оружия:

4 Выполнение воинского приветствия
4.1.Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте 
и в движении. 

2 

Уметь  выполнять
воинское
приветствие  без
оружия на месте и
в движении.

4.2.Выполнение воинского приветствия 
с оружием на месте и в движении. 

2 

Уметь выполнять 
воинское 
приветствие с 
оружием на месте и
в движении.

5 Выход из строя и возвращение в строй

5.1. Выход из строя и возращение в 
строй. 

2 

Уметь выполнять 
выход из строя и 
возращение в 
строй.

6 Подход к начальнику и отход  от
него

6.1. Подход к начальнику и отход от 
него. 

2 

Уметь выполнять 
подход к 
начальнику и 
отход от него.

7 Строи отделения
7.1. Развернутый и походный строй. 

1 

Уметь различать 
развернутый строй 
отделения от 
походного. 

7.2. Выполнение воинского приветствия
в  строю  на  месте  и  в  движении  в
составе отделения. 

1 

Уметь выполнять 
воинское 
приветствие в 
строю на месте и в 
движении в составе
отделения.

Итого 34

Литература: 

1. Строевой Устав ВС РФ 
2. Методика проведения занятий по строевой подготовке. 

3. «ОБЖ 10 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений под общей редакцией
Ю.Л. Воробьева; АСТРЕЛЬ - АСТ 2014 год 



4. Журналы «ОБЖ» за 2009 - 2014 г. 







Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьное медиа» составлена
на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации»
(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. №145- ФЗ, от 06.04.2015 г. №68 – ФЗ,
от 19.12.2016 г.  от 26.07.2019 г. N 232-ФЗ).
2. Распоряжения  Правительства  Российской  Федерации от  04.09.2014  г.  №  1726-р  «  Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
3. Плана реализации концепции развития дополнительного образования детей.
4. Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  29.12.2010 N 189
(ред.  от  22.05.2019)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10»  (Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях).  Вместе с
«СанПиН  2.4.2.2821-10»(Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  организациях;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы). Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993.
5. Письма МОиН РФ от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных  программ».
6. Приказа  МОиН  РФ  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»  от  9.10
2018 г. № 196.
7. «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ» (Москва, 2015 г.).
8. Приказа  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  5  мая  2018 г.  № 298н  «Об
утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог  дополнительного  образования  детей  и
взрослых».
9.  Устава МБОУ «СШ № 68» г. Архангельска.
10.  Положения  о   дополнительном  образовании  обучающихся  МБОУ  «СШ  №  68»  г.
Архангельска.
Направленность программы: социально-педагогическая.
Актуальность  программы.  Изменение  информационной  структуры  общества  требует  нового
подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства информации: глобальные
компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные информационные технологии - должны стать
инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто средством для получения
удовольствия от компьютерных игр и скачивания тем для рефератов из Интернета.
Наше время – время активных, предприимчивых, деловых людей. В стране созданы предпосылки
для развития творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения различных мнений,
убеждений, оценок. Все это требует развития коммуникативных возможностей человека. Научиться
жить и работать в быстро изменяющемся мире, обучить этому своих учеников - основная задача
школы.
Наиболее  оптимальной  формой  организации  деятельности  является  создание  школьного
медиацентра,  где  проходит  изучение  всей  совокупности  средств  массовой  коммуникации  и
овладение  разносторонними  процессами  социального  взаимодействии.  Здесь  отрабатывается
авторская  позиция  ученика,  возможность  её  корректировки  в  общепринятой  культурной  норме,
создание условий для информационно-нравственной компетенции учащихся,  самоутверждения и
становления  личностной  зрелости  подростка.  Школьный  медиацентр —  это  возможность
максимального раскрытия  творческого потенциала ребенка. Работа над созданием медиапродукта
позволяет проявить себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности – отгуманитарной до
технической. И показать публично результаты своей работы. 
Важная особенность  работы состоит  в том,  что она является  коллективной социально-значимой
деятельностью.  Трансляция  с  мероприятия,  новостной  блок,  тематические  видеоролики,  статья
могут быть подготовлены только общими усилиями творческого коллектива. От этого зависит и
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успех,  и  зрительское  внимание.  Но,  с  другой  стороны,  необходимо  учитывать индивидуальные
особенности каждого обучающегося, участвующего в работе школьного медиацентра:
 жизненный опыт, необходимый для успешного усвоения предлагаемых знаний: занятия в кружках
и секциях, взаимоотношения в семье, уровень воспитанности.
 психологические  особенности  конкретного  ребенка:  умение  общаться  со  сверстниками,
стремление  к  самостоятельности,  «взрослой»  жизни,  самоутверждению,  повышенная
эмоциональность,  застенчивость,  чувствительность  к  оценке  своих  действий.  Учитываются
умственное развитие ребенка, его поведение.
 потенциальную  потребность  в  творческом  самовыражении:  стремление  заслужить  уважение
сверстников, учителей, родителей, самопознание, любознательность, проявление интереса к новым
видам деятельности.
Отличительные  особенности  программы состоят  в  использовании  современных  методик  и
технологий,  возможности  более  углубленного  изучения  гуманитарных  и  технических  наук,
овладение  новыми  информационными  компетенциями.  Создание  интерактивного  виртуального
образовательного  поля  позволяет  расширять  и  дополнять  учебную  программу -  это  еще  одна
отличительная особенность данной программы. А также, ее содержание рассчитано на детей, не
имеющих опыта работы в детских и подростковых масс-медиа, и носит ознакомительный характер.
Адресат  программы:  обучающиеся  13-17  лет,  проявляющие  интерес  к  журналистике  и
публицистике.
Объем программы: программа рассчитана на 1 год обучения, 34 часа.
Формы  организации  программы: программа  «Школьное  медиа»  нацелена  на  творческую
самореализацию  учащихся  в  общеобразовательной  школы.  В  ней  использованы  эффективные
формы и методы работы со школьниками и мероприятия, обеспечивающие работу с одаренными
детьми:
- творческие проекты;
- круглые столы;
- тренинги «Берем интервью»;
- регулярный выпуск новостей в школьной группе в социальной сети и видеороликов;
- конкурс анонсов, афиш;
- конкурс видеороликов;
- мастер-классы, дискуссии для юных журналистов;
- контрольные: прием видеороликов и другой медиапродукции.
Виды занятий по программе: лекция, вебинар, презентация, экскурсия, самостоятельная работа,
работа  в  подгруппах,  работа  в  парах,  публичное  выступление,  практическая  работа,  игровая
деятельность, тестирование,  круглый стол, беседа.
Срок освоения программы: 1 год.
Режимы занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.
Цель программы: создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей
личности посредством овладения технологиями средств массовой информации.
Задачи программы: 
Образовательные: 
1.  Организовать деятельность школьного медиацентра - одного из инструментов воспитательного
воздействия для успешной социализации обучающихся.
2.  Привить  детям  и  подросткам  интерес  к  таким  профессиям  как  журналист,  корреспондент,
дизайнер, корректор, а также фоторепортёр, видеооператор, режиссёр, режиссёр монтажа и др. 
 3. Научить создавать собственные проекты на основе полученных знаний.
 4.  Обучать  детей  умению выражать  свои мысли чётко  и  грамотно,  ответственно  и критически
анализировать содержание сообщений.
5. Создать живую, активно работающую информационную среду.
Развивающие: 
1. Способствовать повышению работоспособности учащихся.
2. Развивать и стимулировать активность учащихся, их творческие способности.
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Воспитательные: 
1. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;
2. Научить детей работать в группе, обсуждать различные вопросы, работать с различными
источниками информации.
3. Воспитывать дисциплинированность.
4. Способствовать  работе  в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива  в
достижении общей цели.
Планируемые результаты:
Личностные результаты:
-  развитие  личностных  качеств:  коммуникабельность,  общая  эрудиция,  уровень  культуры,
выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело;
-активное  включение  в  общение  и  взаимодействие  с  окружающими  на  принципах  уважения  и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
-проявление  положительных  качеств  личности  и  управление  своими  эмоциями  в  различных
ситуациях и условиях;
-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;
-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих
интересов.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-  определять  и  формулировать цель  деятельности  на  занятии  с  помощью  учителя,  а  далее
самостоятельно;
- выстраивать проблемный диалог при изучении нового материала;
-  учиться  совместно  с  учителем  и  другими  воспитанниками давать эмоциональную оценку
деятельности команды на занятии.
Познавательные УУД:
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
- иметь навыки набора текста на компьютере, работы с офисными приложениями;
- получить  ориентацию на творческий подход в  любом виде журналисткой деятельности,  уметь
организовывать и проводить деловые и ролевые игры;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей
команды.
Коммуникативные УУД:
-  умение  донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль,  слушать и понимать речь
других;
-  совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  игре,  реализации  творческого
проекта и следовать им;
-  учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (оператор,  диктор,  корреспондент,  фотограф,
монтажер и др.).
Предметные результаты:
Первостепенным результатом реализации программы будет создание максимальной возможности
проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности,  создать  условия для
профессионального  самоопределения  и   подготовки  будущих  корреспондентов,  дикторов,
операторов, монтажеров.
Умение  максимально  проявлять  коммуникативные и лидерские  способности  (качества)  в  любой
ситуации.
Овладение  основами  приёмов,  техническими  навыками  по  созданию  медиапродукта,  умением
использовать их в разнообразных жизненных ситуациях.
В результате реализации программы у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому
себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря
тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны коммуникации, учащиеся будут
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демонстрировать  такие  качества  личности  как:  лидерство,  творческий  подход  к  труду,
товарищество,  трудолюбие,  бережливость,  дисциплинированность,  соблюдение  порядка,
любознательность, любовь к прекрасному, стремление реализовать себя в профессиональном плане.
Условия  реализации  программы:  в  программу  принимаются   дети  в  возрасте  13-17  лет,
проявляющие  интерес  к  журналистике,  информатике,  фотографированию.  Необходимо  наличие
желания познавать новое, быть все время в курсе всех новостей, коммуникабельными.
Наличие отдельного кабинета,   наличие  ПК с  установленными программами  MovaviPhotoEditor,
PictureManager, Paint.Netи др.,  видео- и фотоаппаратуры,  видеоматериалов, обучающих роликов. 
Для  эффективного  освоения  технических  приёмов,  работы  с  графическими  редакторами  и
программами по обработке видео и звука на занятиях проводятся  индивидуальные и групповые
упражнения, в парах, тройках и микрогруппах. Особое внимание здесь уделяется ребятам, которые
«на ты» с компьютером. Индивидуально-ориентированный подход применяется для пишущих ребят
или выступающих в роли ведущих,  интервьюеров, с  которыми необходим детальный анализ их
ошибок и успехов. 
Практические работы и задания призваны облегчить и ускорить овладение основными навыками и
содействовать повышению их эффективности и надёжности.
Существенное место занимают игры и творческие проекты. В них заключены богатые возможности
для формирования норм коллективного поведения, воспитанники учатся не только организовывать
своё  поведение,  но  и  активно  влиять  на  действия  своих  товарищей,  воспринимать  задачи
коллектива как свои собственные, мобилизовать деятельность других в интересах объединения.
Игры, соревнования, занятия объединяют подростков, у них воспитывается дисциплинированность,
ответственность перед коллективом, формируется культура поведения и общения, приобретается
опыт коллективного взаимодействия, развивается самостоятельность в принятии решений, воля и
терпение, появляется осознанное желание вести активный образ жизни.
Для определения результативности обучающихся по программе педагогом проводится мониторинг:
отслеживается теоретический уровень подготовки обучающихся по основным разделам программы;
уровень  личностного  развития,  активное  участие  обучающихся  в  играх,  проектах.  Педагог
использует различные способы диагностики: наблюдение, собеседование, тестирование, выставки и
т.д. 
Формы аттестации/контроля:  в  ходе  реализации  программы  оценка  ее   эффективности
осуществляется  в  рамках  текущего,  промежуточного,  итогового  контроля.  Педагог  использует
различные способы диагностики: наблюдение, собеседование, зачётные задания и т.д.
Текущий  контроль осуществляется  в  течение  учебного  года  в  форме  тестирования,  публичных
демонстраций своих медиа работ, выполнения групповых заданий.
Промежуточный контроль для определения результативности обучающихся педагогом проводится
конкурс проектных работ на свободную или заданную тему. 
Итоговый  контроль осуществляется  по  окончании  прохождения  всей  программы  в  форме
публичной защиты своей проектной работы,  а также обучающимся объединения засчитываются
результаты  итогового  контроля  при  наличии  документов,  подтверждающих  призовые  места
муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.
Оценочный материал (диагностический инструмент):
1. Тест  «Речевая грамотность» -  https://gramotei.online/demo/run.   Позволяет  проверить
знания по пунктуации и орфографии в форме онлайн-тестирования.
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Справившиеся с этим заданием проходят собеседование с педагогом на наличие речевых ошибок.
Оценивание каждого критерия по 12 бальной шкале:
1-6 баллов - оценка «3»;
6-10 баллов - оценка «4»;
11-12 баллов - оценка «5».

Общий результат:
1-30 – оценка «3»;
30-50 - оценка «4»;
50-60 – оценка «5».

ФИ уч-ся Критерии Балл Учитель

Грамотность

Объем информации

Умение излагать свои мысли

Связь с современностью

Знание особенностей
Публицистического стиля

2. Критерии контрольного задания: «Репортаж», «Новостной пост»
Объект оценивания: авторский текст в жанре репортажа и новостной статьи, ролика.
Требования к объекту оценивания:
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1.  Тема задается учителем.
2.  Наличие заголовка текста, соответствующего теме репортажа.
3.  Указание автора текста.
4.  Отсутствие речевых и грамматических ошибок в тексте.
5.  Объём текста: 1-2 печатных листа, 14 кегль, интервал 1,5, шрифт TimesNewRoman

Критерии оценки Показатели
1.  Критерии авторства

1.1.Наличие  авторской  позиции
(авторского  мнения,  отношения  к
описываемому событию, явлению).

Количество  читателей  репортажа,  которые
одинаково  формулируют  содержание  авторской
позиции (авторского мнения, отношения):
-  более 90 % – 10 баллов;
-  от 50 до 90 % – 7 баллов;
-  от 20 до 50 % – 4 балла;
-  менее 20 % – 2 балла;
-  все читатели  затрудняются  выделить  авторскую
позицию – 0 баллов.

1.2.  Применение  средств
предъявления  авторской  позиции,
адекватных  жанру  репортажа:
прямое  высказывание  отношения
(критика, одобрение, комментарии и
др.); выделение наиболее значимых с
точки  зрения  автора  эпизодов;
эмоционально  -  окрашенный  стиль
текста и др.

Количество использованных средств:
-  2 и более – 10 баллов;
-  1 средство – 7 баллов;
-  Отсутствие средств – 0 баллов.

2. Критерии соответствия жанру
2.1. «Композиция репортажа». Соблюдение  требований  к  композиции;

последовательность изложения:
-  все  требования  соблюдены  репортажа,  события
переданы последовательно – 10 баллов;
-  одно  требование  не  соблюдается,  события
переданы последовательно – 7 баллов;
-  все требования соблюдены, хронология событий
нарушена – 5 баллов;
-  одно  требование  не  соблюдается,  хронология
событий нарушена – 2 балла;
-  требования  нарушены,  последовательность
событий отсутствует – 0 баллов.

2.2.Применение  средств,  создающих
«эффект  присутствия»:
свидетельство  очевидцев,  прямая
речь, диалоги, обращение к деталям
описания,  эмоциональное  состояние
автора.

Количество  использованных  средств,  создающих
«эффект присутствия»:
-  три и более – 10 баллов;
-  два – 7 баллов;
-  одно – 5 баллов;
-  средства не использованы – 0 баллов.

2.3.Достоверность  информации: Количество ошибок:
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отсутствие  ошибок  в  используемых
названиях,  фамилиях,  правильная
передача  слов  участников  события,
правдивое описание действия и др.

-  ошибок нет – 10 баллов;
-  одна  ошибка,  обнаруженная  редактором  в  ходе
подготовки материала к печати – 5 баллов;
-  на  материал  подана  рекламация,  информация
рекламации подтвердилась – 0 баллов.

3. Требования к презентации в PowerPoint
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4.Ито
говая

9

№ Критерии Требования Примечания

1. Основные
слайды
презентации

Структура презентации:
1-ый  слайд  –  титульный  лист  –
тема, автор, логотип; 
2-ой слайд – сведения об авторе; 
3-ий  слайд  –  содержание
презентации  с  кнопками
навигации; 
в  конце  –  список  используемых
источников 
 завершающий  слайд  –
повторение  контактной
информации об авторе.

На  2-ом  слайде  размещается
фотография  автора,  информация
о нём и контактная информация.
Кнопки  навигации  нужны  для
быстроты  перемещения  внутри
презентации  –  к  любому  слайду
можно добраться в 2 щелчка.
Соблюдайте  основные  правила
цитирования и авторские права!!!
(обязательно  указание
первоисточников  материалов:
откуда взяли иллюстрации, звуки,
тексты,  ссылки;  кроме интернет-
ссылок, указываются и печатные
издания)

2. Виды
слайдов

Для  обеспечения  наглядности
следует  использовать  разные
способы размещения информации
и разные виды слайдов:
 с текстом
 с иллюстрациями;
 с таблицами;
 с диаграммами;
 с анимацией 

3. Шрифт Текст  должен  быть  хорошо
виден.
Размер  шрифта  должен  быть
максимально крупным на слайде!
Самый «мелкий» для презентации
– шрифт 24 пт (для текста) и 40 пт
(для заголовков).
Лучше использовать
шрифтыArial,  Verdana,  Tahoma,
Comic Sans MS
Интервал  между  строк  –
полуторный.

Желательно  устанавливать
ЕДИНЫЙ  СТИЛЬ  шрифта  для
всей презентации.

4. Содержание
информации

При  подготовке  текста
презентации  в  обязательном
порядке  должны  соблюдаться
общепринятые  правила
орфографии,  пунктуации,
стилистики  и  правила
оформления  текста  (отсутствие
точки в заголовках и т.д.), а также
могут  использоваться
общепринятые сокращения.
Форма  представления
информации  должна
соответствовать  уровню  знаний
аудитории  слушателей,  для
которых  демонстрируется
презентация.

В  презентациях  точка  в
заголовках ставится.



аттестация
Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде:
• демонстрации видеофильма;
• диалога исторических или литературных персонажей;
• игры с залом;
• инсценировки реального или вымышленного исторического события;
• пресс-конференции;
• видеопутешествия или видеоэссе;
• рекламы;
• ролевой игры;
• интервью;
• телепередачи;
• фоторепортаж;
•  виртуальной экскурсии.
Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным критериям. 

Критерии оценки содержания и защиты проекта

Критерии  оценки
проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во
баллов 

Самооценка Оценка
руководителя
проекта

Актуальность
поставленной
проблемы 

Насколько  работа  интересна  в
практическом  или
теоретическом плане? 

От 0 до
1 

Насколько  работа  является
новой? Обращается ли автор к
проблеме,  для  комплексного
решения  которой  нет  готовых
ответов? 

От 0 до
1 
  

Верно  ли  определил  автор
актуальность работы? 

От 0 до
1 

Верно  ли  определены  цели,
задачи работы? 

От 0 до
2 

Теоретическая
или практическая
ценность

Результаты  исследования
доведены  до  идеи
(потенциальной  возможности)
применения на практике. 

От 0 до
2 

Проделанная  работа  решает
или детально прорабатывает на
материале  проблемные
теоретические  вопросы  в
определенной научной области

От 0 до
2 

Автор  в  работе  указал От 0 до
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теоретическую  и/или
практическую значимость 

1 

Методы
исследования 

Целесообразность
применяемых методов

1 

Соблюдение  технологии
использования методов 

1 

Качество
содержания
проектной работы

Выводы работы соответствуют
поставленным целям 

2 

Оригинальность,
неповторимость проекта 

2 

В  проекте  есть  разделение  на
части,  компоненты,  в  каждом
из  которых  освещается
отдельная сторона работы 

1 

Есть  ли  исследовательский
аспект в работе 

2 

Есть ли у работы перспектива
развития 

1 

Качество
продукта  проекта
(презентации,
сайта,
информационного
диска)

Интересная  форма
представления,  но  в  рамках
делового стиля 

От 0 до
2 

Логичность,
последовательность  слайдов,
фотографий и т.д. 

От 0 до
2 

Форма  материала
соответствует задумке 

1 

Текст легко воспринимается 1 

Отсутствие  грамматических
ошибок, стиль речи

1 

Компетентность
участника  при
защите работы 

Четкие  представления  о целях
работы,  о  направлениях  ее
развития,  критическая  оценка
работы  и  полученных
результатов

От 0 до
2

Докладчик  изъясняется  ясно, От 0 до
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четко,  понятно,  умеет
заинтересовать  аудиторию,
обращает внимание на главные
моменты в работе 

2 

Докладчик  опирается  на
краткие  тезисы,  выводы,  и
распространяет,  объясняет  их
аудитории. 

От 0 до
2 

Докладчик  выдержал
временные рамки выступления
и  успел  раскрыть  основную
суть работы. 

От 0 до
2 

Докладчик  смог
аргументировано  ответить  на
заданные  вопросы  либо
определить  возможные  пути
поиска ответа на вопрос 

От 0 до
2

Учебный план
№ Название разделов, тем Количество часов Форма

аттестации/
контроля

Всего в том числе
теория практика 

1. Введение в журналистику 4
1.1. Вводное занятие. Входной контроль + тестирование
1.2. Основы радио
1.3. Печатные издания +
1.4. Тележурналистика +
2. Техника речи. Актерское мастерство 6
2.1. Культура речи + +
2.2. Постановка голоса +
2.3. Дикция +
2.4. Сценическое внимание +
2.5. Упражнения на актерское мастерство +
3. Интервью 5
3.1. Виды интервью +
3.2. Структура интервью + +
3.3. Стендап +
3.4. Промежуточная аттестация + творческая работа
4. Новости 5
4.1. Телевизионный репортаж +
4.2. Стиль и отбор новостей +
4.3. Ведение в кадре +
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4.4. Телевизионный мейкап + +
5. Операторское мастерство 5
5.1. Ракурс +
5.2. План +
5.3. Работа с камерой +
5.4. Композиция, свет, цвет +
5.5. Репортажная и портретная фотография +
6. Монтаж и обработка 7
6.1. Основы видеомонтажа +
6.2. Монтаж сюжета + +
6.3. Монтаж новостей + +
6.4. Обработка фотографий +
6.5. Итоговая аттестация + итоговая 

творческая работа
7. СММ: продвижение в социальных 

сетях
2 ++

ИТОГО 34

Содержание учебного плана

Раздел 1. Введение в тележурналистику (4часов) 
Техника безопасности. Сообщение необходимой информации о технике безопасности в помещении
до и во время проведения занятий. 
Теория: что такое тележурналистика, профессии тележурналистов, радио, газеты, журналы, правила
работы с ними.
Практика: работа с программами MoovieMaker, Publisher.

Раздел 2. Техника речи. Актерское мастерство (6  часов)
Теория: Культура речи. Виды публичных выступлений. Голос. Речь. Дикция
Практика: Упражнения на развитие речи, актерское мастерство

Раздел 3. Интервью (5 часов)
Теория: структура и виды интервью, стендап.
Практика: поиск героя, создание интервью.
Промежуточная аттестация: творческая работа

Раздел 4. Новости (5 часов)
Теория: Стиль и отбор новостей, ведение новостей, телевизионный репортаж.
Практика: Монтаж видеоновостей. Телевизионный мейкап.

Раздел 5. Операторское мастерство (5 часов)
Теория: Ракурсы. Планы. Виды видеороликов. Структура видео. Фотомастерство.  
Практика: Идея и сценарий видеофильма. Монтаж видео 

Раздел 6. Монтаж и обработка (7 часов)
Теория: изучение основ видеомонтажа и обработки фотографий.
Практика:  работа  с  программами  MuvieMaker,  Publisher.  Монтаж  видео.  Обработка
фотографии.Итоговая аттестация: творческая работа

13



Раздел 7. СММ: продвижение в социальных сетях (2 часа)

Календарный учебный график
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Методическое обеспечение программы
Методические материалы
Электронные учебники и электронные учебные пособия
Методическая литература
Программы Movavi Photo Editor, Picture Manager, Paint.Netидр.
Учебно-наглядные пособия
Инструкции по технике безопасности
Таблицы, схемы, фотоматериалы
Электронные учебно-наглядные пособия, в т.ч. компьютерные презентации, видеоролики

Помещения и оборудование Количество, шт.

Кабинет 1

Компьютер По возможности компьютерный класс

Стул 15

Стол 4

Ноутбук 1

Мультимедийный проектор 1

Видеокамера 1

Колонки
Фотокамера

1
1

Краткое описание общей методики работы
Данная  программа  опирается  на  определение,  данное  Г.М.Андреевой,  которая  рассматривает
социализацию  как  двусторонний  процесс,  поскольку  происходит  не  только  усвоение,  но  и
воспроизводство социального опыта; из-за единства стихийного и целенаправленного влияния на
процесс становления личности, внешнего и внутреннего содержания. Г.М.Андреева говорит о том,
что целенаправленные процессы воздействия реализуются через систему воспитания и обучения;
стихийные – через средства массовой коммуникации, социальные ситуации реальной жизни идр.
Внешний процесс – это совокупность всех социальных воздействий на человека,  регулирующих
проявление присущих субъекту импульсов и влечений. 
Программа  базируется на следующих  концептуальных   основах:
1.  Включение  в  воспитательный  процесс  всех  сфер  личности:  интеллектуальной  (сознательное
усвоение  подростком  общественных  норм  поведения);  действенно-практической  (вовлечение  в
общественно полезную деятельность); эмоциональной (отношение с окружающими).
2. Единство и взаимодополняемость педагогических и психологических методов.
3.  Принцип  личностной  направленности  -  учет  индивидуальных  склонностей  и  интересов,
своеобразия характеров, упор на личностное достоинство подростков, опора на положительное в
его личности.
4. Комплексный и системный подход к диагностике.
5. Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей детей.
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является практическое занятие.
Эффективность  занятия  во  многом  зависит  от  того,  какие  методы  организации  деятельности
учащихся будут применяться. Широко используются фронтальный, групповой, поточный методы,
метод индивидуальных заданий.

16



Фронтальный  метод  наиболее  эффективен,  так  как  упражнения  выполняются  учащимися
одновременно.  Он  может  применяться  во  всех  частях  занятия  при  совершенствовании  и
повторении пройденного материала, при обучении новому материалу. 
Групповой  метод  применяется  при  отработке  навыков  работы  с  компьютерными программами,
практическими  заданиями.  Разбивка  на  группы  и  выполнение  различных  заданий  требуют
подготовки актива учеников. Групповой метод позволяет контролировать занимающихся и вносить
необходимые  коррективы,  направлять  внимание  на  группу,   выполняющую   более   сложные
задания,  либо  на  менее подготовленную группу.
Применение группового метода целесообразно при ограниченном месте занятий,  когда одна или
несколько  групп  выполняют  отработку  умений  за  компьютером,  а  другие  группы  учеников
занимаются составлением сценария, текста.
Поточный метод предусматривает поочередное выполнение учащимися упражнений. Применение
этого метода в  сочетании с  разделением на  группы позволит повысить плотность  занятий и их
интенсивность.
Метод  индивидуальных  занятий  заключается  в  том,  что  занимающиеся  получают  задания  и
самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с другими методами, дополнять их.
Помимо  занятий  в  образовательном  учреждении  в  ходе  образовательного  процесса  также
применяются  такие  формы организации деятельности  учащихся  как экскурсии,  различные виды
лекций в специализированных компьютерных центрах, встречи с интересными людьми.
Основной  формой  учебно-воспитательного  процесса  являются практические занятия.

Список литературы
1. Агафонов А.В., Пожарская С.Г. // Фотобукварь. М., 1993,- 200с.
2. Бабкин Е.В., Баканова А.И. //Фото и видео. М.,Дрофа, 1995, - 380с.
3. Гурский Ю., Корабельникова Г. Photoshop 7.0. Трюки и эффекты  - Спб.: Питер, 2002
4. КишикА.Н. AdobePhotoshop 7.0. Эффективный самоучитель
5. Соколов А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео – Editing: television, cinema, video.
— M.: Издатель А. Г. Дворников, 2003.—206 с.
6. Бурдье.П. О телевидении и журналистике /. Пер. Бурдье -. М:. Прагматика культуры, 2002

- 160 с.
7. Деева  И.В.//  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

«История и актуальные проблемы отечественной и зарубежной журналистики». Шахты, 2014.
Электронные ресурсы:
Основы журналистики в школе http://kovgantv.ru/index.php/skachat
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Цель  программы:  укрепление  здоровья,  физического  развития  и

подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств,  освоение и

совершенствование  жизненно  важных  двигательных  навыков,  основ

спортивной техники избранных видов спорта.

Задачи:

-  пропаганда  здорового  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  содействие

гармоническому физическому развитию обучающихся;

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха;

-  формирование  у  учащихся  устойчивого  интереса  к  занятиям  спортивными

играми;

- обучение технике и тактике спортивных игр;

-  развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости);

- формирование у учащихся необходимых теоретических знаний;

- воспитание моральных и волевых качеств.

Результаты освоения курса.

Личностные  результаты отражаются   в  индивидуальных  качественных

свойствах обучающихся:

-  формирование  культуры  здоровья  –  отношения  к  здоровью  как  высшей

ценности человека;

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения,

снижающего  или  исключающего  воздействие  факторов,  способных  нанести

вред физическому и психическому здоровью;

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и

осознания ценности человеческой жизни.

Метапредметные результаты: 

-  способность  выделять  ценность  здоровья,  здорового  и  безопасного  образа

жизни  как  целевой  приоритет  при  организации  собственной

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми;



- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,

влияющих на здоровье;

-  способность  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную

деятельность;

-  умение  противостоять  негативным  факторам,  приводящим  к  ухудшению

здоровья;

- формирование  умений  позитивного  коммуникативного  общения  с

окружающими.

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;

Предметные результаты:

-  выполнять физические упражнения для развития физических навыков;

- заботиться о своем здоровье;

- применять коммуникативные и презентационные навыки;

- находить выход из стрессовых ситуаций;

-  принимать  разумные  решения  по  поводу  личного  здоровья,  а  также

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;

- отвечать за свои поступки;

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

Универсальные учебные действия:

-  значение  спортивных  игр  в  развитии  физических  способностей  и

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;

-  названия  разучиваемых  технических  приёмов  игр  и  основы  правильной

техники;

-  наиболее  типичные  ошибки  при  выполнении  технических  приёмов  и

тактических действий;

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости);



-  контрольные  упражнения  (двигательные  тесты)  для  оценки  физической  и

технической  подготовленности  и  требования  к  технике  и  правилам  их

выполнения;

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм;

- жесты судьи спортивных игр;

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных

игр.

Содержание курса.

Основы теоретических знаний. 

Первые спортивные клубы в дореволюционной России.

Наши соотечественники — олимпийские чемпионы в Российской Федерации на

современном  этапе.  Правильная  и  неправильная  осанка.  Физическое

самовоспитание.  Влияние  физических  упражнений  на  основные  системы

организма

Основы техники и тактики игры в баскетбол. Броски одной и двумя руками

с места и в движении (после ведения,  после ловли,  в  прыжке)  с  пассивным

противодействием.  Тактика  свободного  нападения.  Взаимодействие  двух

игроков «Отдай мяч и выйди».

Позиционное  нападение  (5:0)  с  изменением  позиций.  Действия  одного

защитника против двух нападающих.  .  Сочетание личной и зонной системы

защиты  в  процессе  игры.  Совершенствование  тактических  действий  в

нападении  и  защите.  Совершенствование  техники  ловли  и  передачи  мяча.

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.

Основы техники и тактики игры в волейбол.  Правила игры. Организация и

проведение  соревнований  по  волейболу.  Стойки  с  перемещениями  и

исходными  положениями,  техника  передачи  мяча  снизу  –  сверху  в  парах.

Верхняя и нижняя передача мяча в парах,  эстафета с  элементами волейбола

(верхней  и  нижней  передачами  мяча)  Групповые  упражнения  в  передаче,

эстафеты с элементами волейбола Учебная игра по упрощенным правилам



Комплекс  ГТО.  Понятие,  цели,  задачи,  структура,  значение  в  физическом

воспитании учащихся. Виды испытаний (тестов) 5-й ступени комплекса ГТО,

нормативные  требования.  Анонс  будущих  занятий,  форм  и  направлений

учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время.

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей

Бег  на  10—20  м  со  старта  (развитие  двигательной  реакции  и  стартовой

скорости). Бег на 40—60 м со старта (развитие максимальной скорости). Бег с

ходу на 20—30 м с 10—15-метрового разбега (развитие максимальной скорости

бега). Повторный бег на 80— 100 м со скоростью 90—95% от максимальной

(развитие  скоростной  выносливости).  Повторный  бег  на  120—150  м  со

скоростью  85—95  %  от  максимальной  (совершенствование  техники  бега  и

скоростной выносливости). Бег на результат 100 м. Подвижная игра «Парами от

водящего».  Встречная  эстафета  (расстояние  50—80  м).  Бег  с  равномерной

скоростью в режиме умеренной (50—60 % от максимальной) интенсивности с

постепенно увеличивающейся продолжительностью от 5 до 15 мин. Бег на 2 (3)

км  «по  раскладке»  (по  специально  рассчитанному  графику  преодоления

отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса

ГТО. Передвижение боком вправо (влево) на высокой перекладине в висе на

согнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине: узким хватом

(ладонями к себе),  широким хватом. Подтягивание с закреплённым на поясе

отягощением. Подтягивание из виса лёжа на параллельных брусьях с опорой

прямыми  ногами  о  жерди.  Упражнения  на  силовых  тренажёрах  (различные

виды тяги, сгибания рук в локтевых суставах). Прыжки в длину с места через

ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления согласно нормативам

комплекса ГТО.

Форма проведения занятий: индивидульная, групповая.

Тематическое планирование

№ Тема Кол-  во
часов

Основы техники и тактики игры в баскетбол.



1 Броски одной и двумя руками с места и в движении (после
ведения,  после  ловли,  в  прыжке)  с  пассивным
противодействием.

1

2 Тактика свободного нападения. 1

3 Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 1

4 Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 1

5 Действия одного защитника против двух нападающих. 1

6 Сочетание  личной  и  зонной  системы  защиты  в  процессе
игры.

1

7 Совершенствование  тактических  действий  в  нападении  и
защите.

1

8 Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 1

9 Многократное  выполнение  технических  приемов  и
тактических действий.

1

Основы техники и тактики игры в волейбол.

10 Стойки  с  перемещениями  и  исходными  положениями,
техника передачи мяча снизу – сверху в парах.

1

11 Верхняя  и  нижняя  передача  мяча  в  парах,  эстафета  с
элементами волейбола (верхней и нижней передачами мяча) 

1

12 рупповые  упражнения  в  передаче,  эстафеты  с  элементами
волейбола 

1

13 Учебная игра по упрощенным правилам 1

Комплекс ГТО.

14 Понятие,  цели,  задачи,  структура,  значение  в  физическом
воспитании учащихся.

1

15 Виды испытаний (тестов) 5-й ступени комплекса ГТО 1

16 Анонс  будущих  занятий,  форм  и  направлений  учебно-
тренировочной деятельности во внеурочное время.

1

Двигательные умения и навыки.

17 Бег на 10—20 м со старта (развитие двигательной реакции и
стартовой скорости).

1

18 Бег  на  40—60  м  со  старта  (развитие  максимальной
скорости). 

1



19 Бег с ходу на 20—30 м с 10—15-метрового разбега (развитие
максимальной скорости бега).

1

20 Повторный  бег  на  80—  100  м  со  скоростью  90—95%  от
максимальной (развитие скоростной выносливости).

1

21 Повторный бег  на  120—150 м со  скоростью 85—95 % от
максимальной  (совершенствование  техники  бега  и
скоростной выносливости)

1

22 Бег  на  результат  100  м.  Подвижная  игра  «Парами  от
водящего».

1

23 Встречная эстафета (расстояние 50—80 м). 1

24 Бег с равномерной скоростью в режиме умеренной (50—60
%  от  максимальной)  интенсивности  с  постепенно
увеличивающейся продолжительностью от 5 до 15 мин. 

1

25 Бег  на  2  (3)  км  «по  раскладке»  (по  специально
рассчитанному  графику  преодоления  отдельных  отрезков
дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса
ГТО.

1

26 Передвижение  боком  вправо  (влево)  на  высокой
перекладине в висе на согнутых руках.

1

27 Подтягивание  из  виса  на  высокой  перекладине:  узким
хватом (ладонями к себе), широким хватом. 

1

28 Подтягивание с закреплённым на поясе отягощением. 1

29 Подтягивание  из  виса  лёжа  на  параллельных  брусьях  с
опорой прямыми ногами о жерди.

1

30 Упражнения на силовых тренажёрах (различные виды тяги,
сгибания рук в локтевых суставах).

1

31 Прыжки  в  длину  с  места  через  ленту  (верёвочку),
расположенную на месте приземления согласно нормативам
комплекса ГТО.

1

Основы теоретических знаний.

32 Первые спортивные клубы в дореволюционной России.
Наши  соотечественники  —  олимпийские  чемпионы  в
Российской Федерации на современном этапе.

1

33 Правильная и неправильная осанка. 1

34 Физическое  самовоспитание.  Влияние  физических
упражнений на основные системы организма

1



Итого: 34





Раздел. Пояснительная записка

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 
культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 
самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 
ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 
автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 
устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 
случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения навыки пропагандисткой 
работы.

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 
Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно 
жизни детей и подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею 
создания отряда «Юные инспекторы дорожного движения», целью которого 
является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении 
дорожно-транспортного травматизма.

Особенность программы заключается в создании условий для формирования 
безопасного образовательного пространства при взаимодействии с 
сотрудниками ГИБДД. Реализация программы рассчитана на один год. Отряд
ЮИД состоит из учащихся 2 класса

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 
Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и 
физического состояния здоровья обучающихся. Программа обучения 
построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 
теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе
обучения. 

На работу кружка «Юные инспектора движения» согласно Учебному плану 
МБОУСШ №68 на 2023-2024 учебный год отводится 1 часа в неделю, что 
составляет 34 часа в год в соответствии с календарным учебным графиком 
школы. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников 
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи программы:

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил 
дорожного движения и осознанного к ним отношения;

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 
дорожного движения; 

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской 
помощи; 



 Повысить интерес школьников к велоспорту; 
 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации;

Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 
дорогах и улицах.

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную 
этику.

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений; 
 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения 
своей жизни;

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 
дорожного движения; 

 здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического 
совершенства.

Раздел. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые 
взаимосвязаны между собой. 
Тема 1.
Введение в образовательную программу кружка.

Теория.
 Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные 
вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Инструктаж по ТБ. 
Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 
Практика.
 Оформление уголка по безопасности ДД.

Тема 2. 
История правил дорожного движения. 
Теория.
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 
светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 
Практика.
Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов.



Тема 3. 
Изучение правил дорожного движения. 
Теория.
Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 
пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы 
безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 
Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 
движения. 
Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 
Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. 
Населенные пункты. 
ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, 
места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 
обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые
перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 
ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные 
площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, 
перевоз грузов. Взаимо- вежливые отношения пассажиров и водителя. 
Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.
Дорожные знаки. Знаки приоритета. 
Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 
Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 
дополнительной информации. 
Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат 
указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. 
Горизонтальная разметка.
Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной 
разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная
разметка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов 
светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 
велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 
железнодорожные переезды.
Распределение приоритета между участниками дорожного движения. 
Главная и второстепенная дороги. «Правило правой руки».
Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме 
реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных средств, 
подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные 
маячками синего или синего и красного цвета и специальным звуковым 
сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или 
оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 
лунного цвета и специальным звуковым сигналом.



Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила
проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки.
Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. 
Проезд перекрестков со светофорным регулированием.
Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые 
перекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. 
Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог.
Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных 
транспортных средств. Проезд мимо транспортных средств, 
предназначенных для перевозки детей.
Движение через железнодорожные пути. 
Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения 
в случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка
на железнодорожном переезде.
ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние 
велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части 
дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных 
условий на движение транспортных средств. Тормозной и остановочный 
пути. Дорожные ловушки.
Причины ДТП. 
Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД.

Тема 4.
Вождение велосипеда.
Теория.
Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 
Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных 
сигналов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные 
требования к движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами 
нерегулируемых перекрестков.Изучение каждого препятствия отдельно. 
Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение групп 
велосипедистов.
Препятствия (прохождение трассы):
- змейка;
- восьмерка;
- качели;
- перестановка предмета
- слалом;
- рельсы «Желоб»;
- ворота с подвижными стойками;
- скачок;
- коридор из коротких досок



Ожидаемые результаты.
 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания 

первой 
доврачебной помощи; 

 Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение 
спортивного 
мастерства; 

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 
общественном транспорте, 
в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 
движения; 

 Формирование у детей желания вести работу по профилактике дорожно-
транспортного 
травматизма и навыков пропагандисткой работы; 

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей 
и подростков.
Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только 
системой опроса учащихся, но 
и по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном 
разборе различных дорожных 
ситуаций.

 В процессе изучения программы у учащихся будут сформированы:
 личностные УУД:
 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учёбе;
 - установка на здоровый образ жизни; 
 - способность к самооценке
 регулятивные УУД:
 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;
 - способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной 

деятельности, поиска способов её 
осуществления;

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 - адекватно воспринимать оценку учителя;
 - устанавливать причинно-следственные связи
 познавательные УУД:
 - осуществлять анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков;
 - проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям;



 - ориентироваться в материале: определять умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данной темы, определять круг своего незнания;

 - отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 
информацию в разных источниках;

 - подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять 
простой план;

 - наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
 коммуникативные УУД

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, 
поступки;

 - оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций;

 - читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное; 

 - выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи);

 - не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций
 предметные УУД:
 учащиеся должны знать
 название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков, 

дорожной разметки;
 дорожную разметку на проезжей части ив местах остановок маршрутных 

транспортных средств;
 условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в 

населённых пунктах и вне 
населённых пунктов (загородных дорогах);

 опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или 
городе в целом;

 значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов;
 виды автомашин специального назначения и особенность их движения;
 положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для 

участников дорожного 
движения;

 виды перекрёстков;
 значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: 

звуковые, световые, рукой;



 наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на 
дорогах, приводящие к ДТП;

 должны уметь
 выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие 

безопасность при переходе 
проезжей части дороги, железнодорожного переезда;

 определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома;
 пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного 

поведения пассажиров 
при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 
транспорта;

 выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке 
маршрутных транспортных 
средств;

 выполнять требования сигналов регулировщика и водителей 
транспортных средств.
В тематический план включен следующий материал:

1. Правила дорожного движения:
• общие положения;
• обязанности пешеходов;
• сигналы светофора;
• правила для водителей;
• дорожные знаки;
• практические занятия.

2. Основы доврачебной медицинской помощи:
• общие принципы оказания доврачебной помощи;
• техника наложения повязок;
• первая помощь при общих ранениях;
• первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей;
• первая помощь при несчастных случаях;
• первая помощь при ожогах и отморожениях;
• транспортировка при различных видах травм.

3. Фигурное вождение вело транспортных средств. 
Формы подведения итогов реализации программы: 

 Выставки;
 Праздники;
 театрализованные представления;
 соревнования;
 конкурсы.

Основные методы, используемые для реализации программы кружка:
В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видео 
метод, интернет 



ресурсы.
В воспитании – (по Г.И. Щукиной) – методы формирования сознания 
личности, методы 
организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 
методы 
стимулирования поведения и деятельности.
Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической 
направленности: создаются 
условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 
нравственного и 
практического опыта. 
Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности:
- Создание уголка безопасности дорожного движения;
- Изучение правил дорожногo движения и пропаганда их в классах;
- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД;
- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 
знаний и применения 
знаний на практике;
- Проведение практических занятий по вождению велосипеда;
- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 
безопасности;
- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе.
На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение 
пройденного материала. 
Программа рассчитана на занятия в оборудованном кабинете, где имеются 
тематические стенды по 
изучению ПДД и профилактике ДДТТ.
По срокам реализации программа годичная. 
В работе кружка участвуют учащиеся 2 классов (8-19 лет). Создается актив 
детей для оказания 
помощи изучения ПДД во всех классах начального звена через агитацию, 
пропаганду, конкурсы, 
игры, соревнования.
Учащиеся должны:
знать:

 правила дорожного движения, нормативные документы об 
ответственности за нарушение ПДД;

 серии дорожных знаков и их представителей;
 способы оказания первой медицинской помощи;
 техническое устройство велосипеда.

уметь:



 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную 
информацию;

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»;
 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную 

ситуацию;
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;
 пользоваться общественным транспортом;
 управлять велосипедом.

иметь навыки:
 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста;
 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;
 участия в конкурсах, соревнованиях.
 активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения.



Раздел. Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Тема урока Количество
часов

Дата 
проведения 
урока

Тема 1: Введение               2 ч
1 Введение. Правила движения – закон 

улиц и дорог. Инструктаж по ТБ.
1 06.09.2023

2 Оформление уголка по безопасности 
дорожного движения

1 13.09.2023

Тема 2: История правил дорожного движения   4 ч
3 История и развитие Правил дорожного 

движения.
1 19.09.2023

4 ПДД. Общие положения 1 26.09.2023
5 ПДД. Общие положения 1 04.10.2023
6 Знакомство с мультсборником. Игра по 

мультсборнику
1 11.10.2023

Тема 3: Изучение правил дорожного движения     24ч
7 Безопасный путь в школу 1 18.10.2023
8 Как правильно переходить дорогу. 

Разбор конкретных ситуаций
1 25.10.2023

9 Обязанности пешеходов и обязанности 
пассажиров.

1 08.11.2023

10 Транспорт, каким ты был раньше? 
Изготовление поделок «Транспорт 
прошлого».

1 15.11.2023

11 Правила поведения в общественном 
транспорте.

1 22.11.2023

12 Урок-игра «Поле чудес» 1 29.11.2023
13 Безопасные осенние школьные 

каникулы
1 06.12.2023

14 Безопасные осенние школьные 
каникулы

1 13.12.2023

15 Дорога, её элементы и правила 
поведения на дороге.

1 20.12.2023

16 Назначение тротуаров, обочин, 
проезжих частей, трамвайных путей, 
разделительной полосы, пешеходной и 
велосипедной дорожек.

1 27.12.2023

17 Назначение и роль дорожных знаков в 
регулировании дорожного движения.

1 10.01.2023

18 История дорожных знаков. Дорожные 
знаки и их группы

1 17.01.2023

19 Запрещающие знаки 1 24.01.2023



20 Предупреждающие знаки. 1 31.01.2023
21 Знаки приоритета. 1 07.02.2023
22 Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний.
1 14.02.2023

23 Информационные знаки. 1 28.02.2023
24 Транспортные светофоры. 1 06.03.2023
25 Ожидание общественного транспорта 1 13.03.2023
26 Горизонтальная и вертикальная 

разметка и ее назначение
1 20.03.2023

27 Светофорное регулирование движение 
транспорта и пешеходов

1 27.03.2023

28 Сигналы светофора. Виды светофоров. 1 03.04.2023
29 Сигналы регулировщика 1 17.04.2023
30 Сигналы автомобиля. Расположение 

транспортных средств на проезжей 
части

1 24.04.2023

Тема 4 : вождение велосипеда                                            4 ч
31 Езда на велосипеде, технические 

требования, предъявляемые к 
велосипеду. Экипировка.

1 08.05.2023

32 Правила движения велосипедистов 1 15.05.2023
33 Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами 
и рукой.

1 22.05.2023

34 Дополнительные требования к 
движению велосипедистов: Правила 
проезда велосипедистами 
нерегулируемых перекрестков

1 29.05.2023



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный
театр» имеет художественную направленность. 
Уровень программы 
Уровень программы – базовый.
Актуальность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа направлена
на  развитие  творческих  способностей  детей,  расширение  их  кругозора  и
получение базового объема компетенций в области театрального искусства.
Программа «Школьный театр» актуальна, так как обеспечивает удовлетворение
индивидуальных  потребностей  школьников  в  художественно-эстетическом
развитии  и  направлена  на  формирование  и  развитие  творческих  способностей
обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей.
Театр – это игра! Игра актеров, игра образов, игра режиссерской мысли… 
С раннего возраста игра определяет развитие ребенка, а потому театр начинается
с  детства.  Кто в детстве  не  представлял  себя  на сцене:  робко один на  один с
зеркалом или на сцене детского театрального коллектива… 
Театральный  коллектив  в  школе  –  это,  в  первую  очередь,  коллектив
единомышленников,  поэтому  так  важно  сформировать  из  детской  театральной
группы настоящую, дружную команду. 
Театральная деятельность тесно связана с понятием общение. 
Общение  –  важнейшая  часть  человеческой  жизни,  столь  же  необходимая  как
воздух  и  вода.  В  ходе  общения  люди  обмениваются  результатами  своей
деятельности, информацией, чувствами. И счастлив тот человек,  кому дан этот
дар  –  умение  общаться.  Понимать  другого,  понимать  себя  и  быть  понятым –
такова логика человеческого взаимопонимания. В процессе занятий театральной
деятельностью происходит объединение участников в сплоченный коллектив, а
общение и взаимопонимание всех обогащают.
Воспитание театром формирует эстетический вкус, мировоззрение, нравственные
качества  детей;  развивает  самостоятельное  и  независимое  мышление,  речевую
культуру, коммуникативные способности, интуицию, воображение и фантазию;
пробуждает  потребность  в  самопознании  и  самореализации,  в  раскрытии  и
расширении своих созидательных возможностей; умению работать в коллективе. 
Театральное искусство, пожалуй, самое универсальное средство эстетического и
нравственного  воспитания,  формирующего  внутренний  мир  обучающихся.
Потери в эстетическом воспитании обедняют внутренний мир человека, и, не зная
подлинных  ценностей,  он  легко  принимает  ценности  лживые,  мнимые.  Театр
помогает задуматься и иначе взглянуть на окружающий мир.
У  школьников,  включенных  в  процесс  театральной  деятельности,  постепенно
формируется представление об идеале личности, который служит ориентиром в
развитии их самосознания и самооценки.
Театральный  коллектив  и  творческая  деятельность  позволяют  раскрыть
способности  человека,  помочь  ему  найти  свое  место  в  жизни.  Кто-то  станет



актером, кто-то драматургом, другой увлечется танцами или музыкой, а кто-то
будет  строить  театры  или  корабли,  а  самое  главное,  что  наши  дети  станут
хорошими людьми. И пусть после ухода из театрального коллектива подросток
пойдет своей дорогой, важно то, что театр оставил в его душе. 
Цель программы 
Приобщение детей среднего школьного возраста (5-9 классы основной школы) к
искусству театра, развитие творческих способностей и формирование социально
активной личности средствами театрального искусства. 
Задачи программы 
Обучающие: 
■ познакомить с историей театра;
■ познакомить с основами сценического искусства;
■ научить анализировать текст и образы героев художественных произведений;
■ научить выразительной речи, ритмопластике и действию на сцене;
■ сформировать навыки театрально-исполнительской деятельности.
■ овладеть основными навыками речевого искусства
Развивающие:
■ развивать творческие задатки каждого ребенка;  
■ пробудить интерес к чтению и посещению театра; 
■ пробудить интерес к изучению мирового искусства; 
■ развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, художественный
вкус;
■ развивать индивидуальные актерские способности детей (образное мышление,
эмоциональную  память,  воображение,  сосредоточенность,  наблюдательность,
выдержку,  слуховое  и  визуальное  внимание,  умение  ориентироватьсяв
пространстве, взаимодействие с партнером на сцене);
■ формировать правильную, грамотную и выразительную речь;
■ развивать навыки общения, коммуникативную культуру, умение вести диалог;
■ развивать навыки самоорганизации;
■ формировать потребность в саморазвитии.
Воспитательные:
■ воспитывать интерес к театральному искусству и зрительскую культуру;
■ прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических
произведений;
■  воспитывать  волевые  качества,  дух  командности  (чувство  коллективизма,
взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки в группе), а также трудолюбие,
ответственность, внимательное и уважительное отношения к делу и человеку;
■  воспитывать  социально  адекватную  личность,  способную  к  активному
творческому сотрудничеству;
■ помочь обучающимся обрести нравственные ориентиры; 
■  формировать  навыки  поведения  и  совместной  деятельности  в  творческом
коллективе.
Формируемые  компетенции:  ценностно-смысловые,  общекультурные,  учебно-
познавательные, коммуникативные, социально-трудовые.
Адресат программы. Категория обучающихся



Программа предназначена для обучающихся 5-8 классов основной школы. 
Возраст обучающихся по данной программе: 11-15 лет. 
К обучению по программе допускаются дети без предварительного отбора. 
Образовательный процесс выстраивается с учетом психофизических и возрастных
особенностей детей в группе.
Формы и режим занятий 
Основная  форма  обучения  –  очная,  групповая.  Основная  форма  обучения
фиксируется в учебном плане. 
На  занятиях  применяется  дифференцированный,  индивидуальный  подход  к
каждому обучающемуся. 
Количество  обучающихся  в  группе:  15-17  человек.  Занятия  проходят  1  раза  в
неделю 2 часа (с обязательным 15-минутным перерывом в конце каждого часа). 
Сроки реализации программы
Срок реализации программы – 1 год. 
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения: 68
часов. 
Количество учебных часов в год: 68 часов.

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы
Предметные результаты 
По итогам обучения, обучающиеся будут знать: 
■ правила безопасности при работе в группе;
■ сведения об истории театра, 
■ особенности театра как вида искусства; 
■ виды театров; 
■ правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
■ театральные профессии и особенности работы театральных цехов; 
■ теоретические основы актерского мастерства, пластики и сценической речи; 
■ упражнения и тренинги; 
■ приемы раскрепощения и органического существования; 
■ правила проведения рефлексии;
уметь: 
■ ориентироваться в сценическом пространстве;
■ взаимодействовать на сценической площадке с партнерами;
■ работать с воображаемым предметом;
владеть:
■ основами дыхательной гимнастики; 
■  основами  актерского  мастерства  через  упражнения  и  тренинги,  навыками
сценического воплощения через процесс создания художественного образа; 
■ навыками сценической речи, сценического движения, пластики;
■ музыкально-ритмическими навыками;
Личностные результаты 
■  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям; 
■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 



■ формирование художественно-эстетического вкуса; 
■  приобретение  навыков  сотрудничества,  содержательногои  бесконфликтного
участия в совместной учебной работе; 
■ приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности. 
Метапредметные результаты 
■ формирование адекватной самооценки и самоконтроля творческих достижений;
■  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности; 
■ способность осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.

2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Формы контроля
Реализация программы «Школьный театр» предусматривает  текущий контроль,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения
за выполнением специальных упражнений, театральных игр, творческих заданий,
тестирования,  конкурсов,  викторин  по  пройденному  материалу.  Оценивается
также  умение  решать  проблемные  ситуации  по  темам  «Этикет  в  театре»,
«Событийный ряд». Проводится показ этюдных зарисовок, танцевальных этюдов.
Промежуточная аттестация проводится для оценки эффективности реализации
и  усвоения  обучающимися  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы и повышения качества образовательного процесса.
Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в форме открытого занятия в
период с  20 по 30 декабря и включает в себя проверку практических умений и
навыков.
Формы  проведения  промежуточной  аттестации:  игры  и  упражнения  по
актерскому психотренингу, этюдные зарисовки, инсценировки, показ отдельных
эпизодов  или сцен из  спектакля;  выполнение тестовых творческих  заданий  по
разделам программы, самооценка обучающихся.
Итоговая  аттестация обучающихся  проводится  в  конце  учебного  года  по
окончании  освоения  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  «Школьный  театр»  в  форме  творческого  отчета  –  показа
инсценировок, эпизодов или сцен из спектакля, театральных миниатюр.
Средства контроля 
Контроль  освоения  программы  обучающимися  осуществляется  по  следующим
критериям: 
■ соблюдение правил техники безопасности на сцене;
■ знание и соблюдение законов сценического проживания;
■ артикуляция и дикция;
■  контроль  за  свободой  своего  тела  (владение  собственным  телом,  мышечная
свобода);
■ умение удерживать внимание зрителей/слушателей;
■ уверенность действия на сценической площадке; 
■ правильность выполнения задач роли; 
■ взаимодействие с партнером или малой группой; 



■  самоконтроль  поведения,  бесконфликтность  поведения,  вежливость,
доброжелательность и т.п.
Результативность  обучения  дифференцируется  по  трем  уровням:  высокий,
средний, низкий.
Высокий уровень освоения программы(8-10 баллов). 
Для высокого уровня освоения программы характерны: активная познавательная
и  творческая  преобразующая  деятельность  детей,  самостоятельная  работа,
заинтересованность, увлеченность, высокая внутренняя мотивация.
Обучающийся  проявляет  устойчивый  интерес  к  театральному  искусству  и
театрализованной  деятельности.  Понимает  основную  идею  литературного
произведения  (пьесы).  Творчески  интерпретирует  его  содержание.  Способен
сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно
находит  выразительные  средства  перевоплощения.  Владеет  интонационно-
образной  и  языковой  выразительностью  художественной  речи  и  применяет  в
различных  видах  художественно-творческой  деятельности.  Активный
организатор  и  ведущий  коллективной  творческой  деятельности.  Проявляет
творчество и активность на всех этапах работы. 
Средний уровень освоения программы(5-7 баллов).
Для среднего уровня освоения программы характерны: активная познавательная
деятельность,  проявление  самостоятельности  и  творческой  инициативы  при
выполнении заданий, неустойчивая положительная мотивация.
Обучающийся  проявляет  эмоциональный  интерес  к  театральному  искусству  и
театрализованной деятельности.  Владеет знаниями о различных видах театра и
театральных  профессиях.  Понимает  содержание  произведения.  Дает  словесные
характеристики  персонажам  пьесы,  используя  эпитеты,  сравнения  и  образные
выражения.  Владеет знаниями об эмоциональных состояниях героев,  может их
продемонстрировать в работе над пьесой с помощью педагога. Создает по эскизу
или словесной характеристике (инструкции) педагога образ персонажа. Проявляет
активность  и  согласованность  действий  с  партнерами.  Активно  участвует  в
различных видах творческой деятельности. 
Низкий уровень освоения программы(1-4 баллов).
Для низкого уровня освоения программы характерны: репродуктивный характер
творческой  деятельности  обучающегося,  начальный  познавательный  уровень
активности,  трудности  с  изображением  или  представлением  сценических
персонажей, на занятии необходима помощь педагога, внешний вид мотивации.  
Обучающийся мало эмоционален,  проявляет интерес к театральному искусству
только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает
правила поведения в театре.  Понимает содержание произведения,  но не может
выделить  единицы  сюжета.  Пересказывает  произведение  только  с  помощью
руководителя.  Различает элементарные эмоциональные состояния героев,  но не
может  их  продемонстрировать  при  помощи  мимики,  жеста,  движения.  Не
проявляет  активности  в  коллективной  творческой  деятельности.
Несамостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя.



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебный (тематический) план

№
п/п

Название
раздела/темы

Количество часов Формы
аттестации/контроляВсего Теория Практика

1 Вводное 
занятие 

1 - 1 Наблюдение

2 Основы 
театральной 
культуры

12 4 8 Творческое задание,
тестирование, проблемные 
ситуации «Этикет в театре», 
презентация

3 Сценическая 
речь

12 1 11 Конкурс чтецов (басня, 
стихотворение, проза), 
контрольные упражнения, 
наблюдение

4 Ритмопластика 8 1 7 Контрольные  упражнения,
этюдные зарисовки,
танцевальные этюды

5 Актёрское 
мастерство

12 2 10 Упражнения, игры, этюды

6 Промежуточная
аттестация

1 - 1 Открытое занятие

8 Знакомство 
с драматургией 
(работа над 
пьесой 
и спектаклем)

20 2 18 Упражнение «Событийный
ряд», наблюдение, показ 
отдельных эпизодов и сцен из 
спектакля, творческое задание,
анализ видеозаписей 
репетиций, показ спектакля

Итоговое 
занятие

2 - 2 Творческий отчёт

Итого: 68 10 58
Учебный тематический план развёрнутый

№ 
п/п

Название 
раздела/темы

Количество часов Формы 
аттестации/контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 - 1
2 Основы 

театральной 
культуры

12 4 8 Творческое задание,
тестирование, проблемные 
ситуации «Этикет в 
театре», 
презентация

2.1. История театра 6 3 3
2.2. Виды театрального

искусства
3 1 2

2.3. Театральное 
закулисье

2 1 1

2.4. Театр и зритель 1 1 -
3 Сценическая речь 12 1 11 Конкурс чтецов (басня, 

стихотворение, проза), 
контрольные упражнения, 
наблюдение

3.1. Речевой тренинг 6 1 5
3.2. Работа над 

литературно-
художественным 

6 - 6



произведением
4 Ритмопластика 8 1 7 Контрольные  упражнения,

этюдные зарисовки,
танцевальные этюды

4.1. Пластический 
тренинг

3 - 3

4.2. Пластический 
образ персонажа

3 - 3

4.3. Элементы 
танцевальных 
движений

2 1 1

5 Актёрское 
мастерство

12 2 10 Упражнения, игры, этюды

5.1. Организация 
внимания, 
воображения, 
памяти

3 1 2

5.2. Игры на развитие 
чувства 
пространства и 
партнёрского 
взаимодействия

3 1 2

5.3. Сценическое 
действие

6 1 5

6 Промежуточная 
аттестация

1 - 1

7 Знакомство с 
драматургией 
(работа над пьесой 
и спектаклем)

20 2 18 Упражнение «Событийный
ряд», наблюдение,
показ отдельных эпизодов 
и сцен из 
спектакля,творческое 
задание, анализ 
видеозаписей репетиций,
показ спектакля

7.1 Читка пьесы. 
«Застольный 
период»

1 1 -

7.2. Анализ пьесы по 
событиям

1 1 -

7.3. Работа над 
отдельными 
эпизодами

9 - 9

7.4. Выразительность 
речи, мимики, 
жестов

3 - 3

7.5. Закрепление 
мизансцены

1 - 1

7.6. Изготовление 
реквизита, 
декораций

2 - 2

7.7. Прогонные и 
генеральные 
репетиции

2 - 2

7.8. Показ спектакля 1 - 1
8 Итоговое занятие 2 - 2 Творческий отчёт



3.2. Содержание учебного (тематического) плана

1. Вводное занятие
Практика. Игра «Что я знаю о театре» (по типу «Снежный ком»). Инструктаж по
технике безопасности. Организационные вопросы. Устав и название коллектива.
График занятий и репетиций.
2. Основы театральной культуры 
2.1. История театра. 
Теория.  Древнегреческий  театр.  Древнеримский  театр.  Средневековый
европейский  театр   (миракль,  мистерия,  моралите).  Театр  эпохи  Возрождения
(комедия  дель  арте).  «Глобус»  Шекспира.  Русский  Театр.  Известные  русские
актеры. 
Практика. Просмотр видеозаписей, презентаций, учебных фильмов.
2.2. Виды театрального искусства. 
Теория. Драматический  театр.  Музыкальный  театр:  Опера,  Балет,  Мюзикл.
Особенности. Театр кукол. Самые знаменитые театры мира. 
Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок. 
2.3. Театральное закулисье. 
Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы. 
Практика. Творческая мастерская: «Грим сказочных персонажей». 
2.4. Театр и зритель. 
Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля. 
3. Сценическая речь
Игровая  форма занятий с  детьми остается,  но игры меняютсяв  соответствии с
возрастными интересами. 
Дыхание. Обращать внимание на:
■ соединение дыхания и движения (например: гусиный шаг, 
пол горит, ритмичные шаги, координация движений и т.п.);
■  одну  техническую  задачу  многократно  повторять  с  разными  вариантами
образов  (например:  фиксированный  выдох  на  Ф  –  задуваю  свечу,  отгоняю
комаров, рисую портрет и т.п.);
■ активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например:
парные  упражнения  –  согреть  дыханием  партнера,  перебросить  воображаемые
мячики и т.п.).
Артикуляция.  Обращать внимание на:
■  обособленность  движений  (занимаемся  развитием  мышц  языка,  а  губы  и
нижняя челюсть находятся в покое);
■ медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более
эффективным;
■ координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;
■ координация работы мышц речевого аппарата с жестами и мимикой (например:
движение языка противоположно движению и темпу движения рук, плюс к этому
движение зрачков и т.п.).
Дикция. Обращать внимание на:



■ активизацию коммуникативных навыков через речевые упражнения (например:
давать  творческие  парные  задания  –  диалог  из  простых  и  сложных
звукосочетаний) 
■  ритмические  вариации  в  ускоренном  темпе  (скороговорки  в  диалогах  с
различным словесным действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-
то и т.п.).
Голос. Упражнения на развитие голоса для этого возраста нецелесообразны.
Финальным материалом могут  быть индивидуальные стихи и  парные этюды с
использованием упражнений по дикции и дыханию.
3.1. Речевой тренинг. 
Теория. Орфоэпия. Свойства голоса. 
Практика. Речевые  тренинги:  Постановка  дыхания.  Артикуляционная
гимнастика.  Речевая  гимнастика.  Дикция.  Интонация.  Полетность.  Диапазон
голоса.  Выразительность  речи.  Работа  над  интонационной  выразительностью.
Упражнения.
3.2. Работа над литературно-художественным произведением. 
Практика. Особенности  работы  над  стихотворным  и  прозаическим  текстом.
Выбор  произведения:  басня,  стихотворение,  отрывок  из  прозаического
художественного  произведения.  Тема.  Сверхзадача.  Логико-интонационная
структура текста.  
4. Ритмопластика. 
4.1. Пластический тренинг. 
Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической
выразительности.  Разминка,  настройка,  релаксация,  расслабление/напряжение.
Упражнения на внимание, воображение, ритм, пластику. 
4.2. Пластический образ персонажа. 
Практика. Музыка  и  движение.  Приемы  пластической  выразительности.
Походка, жесты, пластика тела. Этюдные пластические зарисовки. 
4.3. Элементы танцевальных движений. 
Теория. Танец как средство выразительности при создании образа сценического
персонажа. Народный танец. Современный эстрадный танец. 
Практика.  Основные  танцевальные  элементы.  Русский  народный  танец.
Эстрадный танец. Танцевальные этюды. 
5. Актерское мастерство.
Педагогам предлагается определенная форма подачи того или иного упражнения
в процессе воспитания и обучения детей.
Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка». 
Поставить  группу  в  полукруг,  либо  в  круг.  Раздать  каждому участнику  букву
алфавита  (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли
все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное
им заранее. Например, слово «Носорог». Преподаватель хлопает в ладоши, ему в
ответ  хлопает  ученик,  у  которого была буква  «Н»,  затем вновь преподаватель
хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает емув ответ и так далее.
В  конце  слова  хлопает  вся  группа.  В  дальнейшем  упражнение  усложняется,



печатаются  целые  фразы  в  определенном  ритмическом  рисункеи  без  хлопков
преподавателя. 
Теперь, рассмотрим, как это упражнение можно объяснить нашей возрастной
группе.
Ребята,  представим, что вокруг нас летает комар, который не дает нам уснуть.
Нам необходимо его поймать. А ловить мы будем его только одним способом, и я
посмотрю, кто же из вас сможет точно выполнить это упражнение. Сложность
заключается  в  том,  что  нам  необходимо  стоять  на  месте  и  с  помощью  лишь
одного хлопка в ладоши попытаться поймать назойливого комара.Кто лучше всех
справиться с этим упражнением, получит от меня подарок! Сейчас каждому из вас
я раздам букву, необходимо ее запомнить, а у кого-то будет целых две буквы. В
определенном ритмическом рисунке вам необходимо не только напечатать слово
«Воробей»,  но  и  попытаться  поймать  комара,  который  будет  постоянно  вам
мешать. 
В создании определенной формы подачи того или иного упражнения педагогу
необходимо, с одной стороны, погружать ребенка в знакомую для него ситуацию
(«ловля комара» – как предлагается в примере),  развивающую его внимание и
воображение.  А,  с  другой  стороны,  начинать  задействовать  в  них  принцип
соперничества и соревновательности, но ни в коем случае не выделять победителя
и проигравшего!
Форма подачи упражнения должна быть созвучна современной жизни школьника,
а также необходим диалог с учениками (как печатать, на чем и т.д.), в котором
проявляется непосредственность общения и возможность услышать их мнение. 
5.1. Организация внимания, воображения, памяти.
Теория. Знакомство  с  правилами  выполнения  упражнений.  Знакомство  с
правилами игры.
Практика. Актерский  тренинг.  Упражнения  на  раскрепощение  и  развитие
актерских навыков.  Коллективные коммуникативные игры.  Игры: «Волшебный
мешочек»,  «Перевод цвета  в  звук,  запаха в  жест  и  т.д.»Упражнения «Передай
другому»,  «Что  изменилось»,  «Найди  предмет»  Игры:  «Поймай  хлопок»,
«Нитка», «Коса-Бревно».
5.2. Игры на развитие чувства пространства и партнерского взаимодействия
Теория. Знакомство  с  правилами  выполнения  упражнений.  Знакомство  с
правилами и принципами партнерского взаимодействия. Техника безопасности в
игровом взаимодействии.
Практическая  часть. Игры:  «Суета»,  «Король»,  «Голливуд»,  «Салют».  Игры:
«Зеркало», «Магнит», «Марионетка», «Снежки». «Перестроения» 
5.3. Сценическое действие. 
Теория. Элементы  сценического  действия.  Бессловесные  элементы  действия.
«Вес».  «Оценка».  «Пристройка».  Словесные  действия.  Способы  словесного
действия.  Логика  действий  и  предлагаемые  обстоятельства.  Связь  словесных
элементов  действия  с  бессловесными  действиями.  Составные  образа  роли.
Драматургический материал как канва для выбора логики поведения. 
Театральные  термины: «действие»,  «предлагаемые  обстоятельства»,  «простые
словесные действия». 



Практическое  освоение  словесного  и  бессловесного  действия.  Упражнения  и
этюды. Работа над индивидуальностью. 
6. Промежуточная аттестация в форме открытого занятия.
7. Знакомство с драматургией. 
Работа над пьесой и спектаклем. 
7.1. Выбор пьесы. 
Теория. Выбор  пьесы.  Работа  за  столом.  Чтение.  Обсуждение  пьесы.  Анализ
пьесы.  Определение  темы  пьесы.  Анализ  сюжетной  линии.  Главные  события,
событийный ряд. Основной конфликт. «Роман жизни героя». 
7.2. Анализ пьесы по событиям. 
Теория. Анализ  пьесы  по  событиям.  Выделение  в  событии  линии  действий.
Определение  мотивов  поведения,  целей  героев.  Выстраивание  логической
цепочки. 
Театральные термины: «событие», «конфликт». 
7.3. Работа над отдельными эпизодами. 
Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа
над  созданием  образа,  выразительностью  и  характером  персонажа.  Репетиции
отдельных сцен, картин. 
7.4. Выразительность речи, мимики, жестов. 
Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и
приемов. 
Театральные  термины: «образ»,  «темпоритм»,  «задача  персонажа»,  «замысел
отрывка, роли», «образ как логика действий». 
7.5. Закрепление мизансцен.
Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. 
Театральные термины: «мизансцена». 
7.6. Изготовление реквизита, декораций. 
Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. 
Выбор музыкального оформления. 
7.7. Прогонные и генеральные репетиции. 
Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат
с использованием всех знаний, навыков, технических средстви таланта. 
7.8. Показ спектакля. 
Практика. Премьера. Анализ показа спектакля (рефлексия). Творческая встреча
со зрителем.
8. Итоговое занятие. 
Практика.  Конкурс  «Театральный  калейдоскоп».  Творческие  заданияпо  темам
обучения. Основы театральной культуры – тест по истории театраи театральной
терминологии. Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из
спектакля. Награждение.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Учебно-методическое обеспечение программы 
Основные формы организации образовательной деятельности: 
беседа, наблюдение, показ, репетиция.



При реализации программы «Школьный театр» используются 
следующие педагогические технологии:
■ личностно ориентированное обучение; 
■ дифференцированное обучение;
■ игровые технологии;
■ системно-деятельностный подход в организации обучения школьников.
Также могут быть использованы дистанционные образовательные технологии. 
Программа построена на принципах дидактики:
■ принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;
■  принцип  систематичности  и  последовательности  в  практическом  овладении
основами театральной культуры;
■  принцип  движения  от  простого  к  сложному,  постепенное
усложнениетеоретического и практического материала;
■  принцип  наглядности,  привлечение  чувственного  восприятия,  наблюдения,
показа;
■ принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности школьников.
Эти  важнейшие  педагогические  принципы  позволяют  вносить  коррективы  в
программу согласно интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка в
его творческом развитии.
При освоении программы используются следующие методы обучения: 
■ наглядные (показ, просмотр видеоматериалов); 
■ словесные (рассказы, беседы, работа с текстами, анализ и обсуждение);
■ практические (репетиции, экскурсии, посещение театров и концертных залов).
Материально-технические условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 
■ сцена, оборудованная осветительными приборами; 
■ проветриваемый зал для проведения разминки, актерского тренинга;
■ стулья для детей и зрителей согласно (СанПиН 1.2.3685-21);
■ ноутбук и мультимедийная аппаратура, экран; 
■ аудиосистема для воспроизведения музыки;
■ усилители звука; 
■ костюмерная для хранения костюмов, головных уборов, декораций, реквизита; 
■ фото и видеоаппаратура;
■ световая пушка; 
■ лампа-имитация огня; 
■ электрокамин.
Учебно-информационное обеспечение программы 
Нормативно-правовые акты и документы 
1.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образованиив
Российской Федерации»;  2. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О
внесении  измененийв  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на периоддо 2025 года
(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерацииот 29 мая 2015 г. №
996-р);



4. Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р); 5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  (приложение  к  письму
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г.№
09-3242); 
6.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  23
августа 2017 г.  № 816  «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ»;
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.
№ 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 №
114  «Об утверждении показателей,  характеризующих общие критерии оценки
качества  условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность  по  основным
общеобразовательным  программам,  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  основным  программам  профессионального
обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019
г.  №  467   «Об  утверждении  Целевой  модели  развития  региональных  систем
дополнительного образования детей»;
10.  Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  24  сентября
2020  г.  №  519   «О  внесении  изменения  в  федеральный  государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413»;
11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г.
№ 115  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;
12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31мая 2021 г. №
286   «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»;
13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.
№  287   «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования»;
14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
15.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП



2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
16.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
17.  Устав  образовательной  организации  (государственного,  муниципального,
районного, сельского, автономного, бюджетного образовательного учреждения) и
далее указать название населенного пункта.
Учебные пособия: 
■ Театральная игротека;
■ Учебник для уроков грима;
■ Учебник о возникновении театра;
■ Учебник «Актерский тренинг»;
■ Учебник «История костюма»; 
Дидактический материал: 
■ Карточки-задания по теме «скороговорки»; 
■ Карточки-задания по теме «буриме»; 
■ Карточки-задания по теме «театральные термины»; 
■ Карточки-задания по теме «Событие», «Карты Проппа»; 
■  Карточки-задания  по  актерскому  мастерству:  «кинолента  видения»,  «оценка
происходящего», «взаимодействиес партнером», «память физических действий»,
«темпо-ритм», «оправдание на сцене», «мышечная свобода»,  «психофизическое
самочувствие»,  «анимация  предметов»,  «предлагаемые  обстоятельства»,
«событие» и т.д.; 
■  Игры  по  истории  костюма:  «Европейская  мода»,  «Из  прошлого  русской
одежды»;
■  Методические  папки  по  инсценировкам,  спектаклям  (репертуара  студии),
содержащие  текст,  инсценировок,  режиссерский  анализ  пьесы,  сведения  об
авторе, сценографию, эскизы костюмов и декораций, партитуру музыки и света
спектакля, справочный материал. 
Сборники инсценировок: 
■ «Волшебство сказки»; 
■ «Волшебство театра». 
Электронные пособия, включающих в себя комплекс материалов: 
■ инсценировка;
■ материал об авторе, 
■ режиссерский анализ произведения, 
■ сценография, 
■ партитура света и музыки к спектаклю, 
■ аудио музыка к спектаклю, 
■ перечень реквизита и костюмов к спектаклю, 
■ фотогалерея сцен из спектакля, 
■ видео спектакли, 



■  мультимедийные  презентации  (декорации,  история  создания  произведения,
работа над образами и т.д.) для работы над спектаклями репертуара студии.
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2019;
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«Просвещение», 1995;
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