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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
Приоритетным направлением социальной политики российского государства и стран мирового 

сообщества является создание системы эффективной социальной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В данной группе есть люди, имеющие значительные 
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушения 
роста и развития, способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за 
своим поведением, обучению, общению трудовой деятельности в будущем. Дополнительное 
образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее 
полного удовлетворения образовательных и творческих потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), что особенно важно, поскольку не все обладают способностями к 
академическому обучению. Основное преимущество реализации дополнительного образования 
непосредственно в Государственном общеобразовательном казенном учреждении 
«Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска», заключается в том, что созданы все 
условия для организации содержательного единства учебного, воспитательного и коррекционно
развивающего процессов. При этом дополнительное образование становится равноправным 
компонентом единого образовательного пространства, которое ориентировано на создание 
условий для оказания дополнительных образовательных услуг, творческой самореализации 
обучающихся с особыми потребностями в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 
отношения к окружающей действительности; социального становления в процессе общения и 
совместной деятельности в сообществе и активного взаимодействия со сверстниками и 
педагогами.

1.1. Нормативно-правовые- документы, лежащие в основе программы
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

(ред. от 23.07.2013).
• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р).
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей».

• Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

• Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 
ГД-39/04

• Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ", утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 
N 816 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226);

• Устав 1 ОКУ «Специальная (коррекционная) школа №12 г. Иркутска».

1.2 Направленность программы

• Образовательная программа «Традиционная народная кукла» имеет художественно
эстетическую направленность и ориентирует на решение задач декоративно-прикладного 
образования и эстетического воспитания, то есть рассматривает обучение и воспитание как



единое целое. Данная программа носит комплексный характер и способствует 
формированию у обучающихся духовной и художественной культуры.

• Программа направлена на приобщение учащихся к народным истокам, развитие 
творческих способностей; художественного вкуса, создание условий для самореализации
личности ребёнка.

• Программа вводит детей в мир народной культуры, народного творчества, даёт 
возможность поверить в себя, в свои способности, раскрывает образ народной куклы, 
слова, связь народной культуры с духовными ценностями.

• Осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной 
художественно-творческой активности.

• По данной программе дети имеют возможность не только обучаться изготовлению кукол, 
но и изучать быт, обряды, отдельные предметы культуры, принимать участие в народных 
праздниках, играх, которые способствуют «погружению» в мир традиционной народной 
культуре славян.

• - Программа способствует не только развитию художественного вкуса и эстетического 
восприятия, но и развивает умение анализировать и оценивать работы, умение работать в 
коллективе сверстников, взаимодействовать друг с другом.

• Дополнительная образовательная программа также помогает развитию у обучающихся 
наглядно-образного мышления, мелкой моторики рук, зрительной и двигательной памяти.

1.3. Новизна, актуальное! педагогическая целесообразность

• В ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутск» дополнительная 
образовательная программа по «Традиционной народной кукле» реализуется впервые.

• Традиционная народная кукла является частью национального культурного наследия, 
поэтому занятия по данной программе способствуют вовлечению обучающихся в изучение 
традиционной народной культуры, помогают заинтересовать детей старинными 
народными праздниками, обычаями, обрядами, прикладными ремёслами, что влияет на 
формирование у ребёнка национального самосознания и приобщение к занятиям трудовой 
деятельностью.

• Новизна программы и её целесообразность заключаются в обращении к истокам народной 
культуры. Ритм современной обыденной жизни, искусственная индустриальная среда 
городов создают дисбаланс природной и социальной среды. Поэтому сегодня есть 
необходимость обратиться к нравственному опыту нашего народа и использовать 
потенциал народной педагогики. Тряпичная кукла в старину играла большую роль в жизни 
людей: она была участницей многих праздников и обрядов, являлась символом счастья, 
здоровья, добра, благополучия, продолжения рода, была оберегом или игрушкой, 
способной научить, развить необходимый в дальнейшей жизни навык. В игре ребёнок 
приобщался не только к семейным ценностям, он впитывал весь предыдущий 
практический и духовный опыт своего народа.

• Обучаясь по программе «Народная традиционная кукла» ребёнок испытывает радость от 
изготовления игрушки. Кукла, изготовленная своими руками, даёт больше возможностей 
для творческой самореализации, развития личности ребёнка, развития фантазии, так как 
ребёнок играет с ней (разговаривает, кормит, укладывает спать и т.п.), то есть осваивает 
различные социальные роли. Застенчивый, неуверенный, закомплексованный ребёнок в 
игре часто заменяет куклой себя. Таким образом, кукла выполняет коррекционную роль.

• При изготовлении куклы развивается мелкая моторика пальцев, что связано с развитием 
мышления, речи и письма. Работа над изготовлением человеческих фигурок из ткани и 
других материалов развивает пространственные и творческие способности, корректирует 
недостатки памяти и внимания у детей, развивает умение сравнивать и находить отличия 
между двумя и более объектами, восстанавливать по памяти ранее увиденное.

• Таким образом, данная программа является особенно актуальной для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, так как способствует их общему развитию, 
формированию положительного эмоционального фона, оказывает определенное 
арттерапевтическое воздействие. Основы изготовления традиционной народной куклы 
доступны для детей с задержкой психического развития, расстройствами аутистического 
спектра и умственной отсталостью. Освоившие базовые умения и навыки обучающиеся



смогут продолжить обучение более сложным способам изготовления и оформления
народной куклы.

• Дополнительная образовательная общеразвивающая программа усвоения 
социокультурных ценностей и развития индивидуальных способностей обучающихся с 
ОВЗ опирается на принципы витагенности (жизненной определенности), доступности, 
здоровьесбережения, наглядности, активности и направлена на творческую реабилитацию 
личности. Основная цель данного подхода состоит в гармонизации развития через 
развитие способности самовыражения и самопознания.

• Образовательная программа дополнительного образования детей «Традиционная народная 
кукла» соответствует основной цели образования в России, направленной на развитие 
творческих способностей и самостоятельности.

1.4. При п'дины построен!Iл программы:

Образовательная программа «Традиционная народная кукла» основывается на принципах:

• Природосообразности (учёта естественного состояния детей для создания условий, 
способствующих раскрыть их потенциальные возможности).

• Принцип культуросообразности (предполагает, что воспитание должно основываться на 
общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей этнической и 
региональной культур, решать задачи приобщения ребёнка к различным пластам 
культуры: бытовой, физической, материальной, духовной, политической, экономической, 
интеллектуальной, нравственной).

• Коллективности (этот принцип даёт ребёнку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия 
с окружающими, способствует адаптации в обществе).

• Патриатизма (формирование национального сознания, связи между поколениями).
• Преемственности на всех уровнях обучения.
• Принцип широкой социализации и коммуникации, обосновывающий ориентированность 

на адаптацию личности к социальным требованиям и условиям жизни.

Пуогра.м. а определяет:

— цели и содержание образовательного процесса, их распределение через содержание учебных
разделов и педагогических технологий;

— методическую базу реализации учебных программ;

— организационно-педагогические условия реализации программы.

Цели отражают:

— специфику дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;

— удовлетворение потребностей обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их
личностное становление;

— создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитие у каждого
обучающегося механизма компенсации имеющихся отклонений;



— выполнение заказа общества и государства в реализации программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности.

Достижение целей обеспечивается решением группы конкретных задач:

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса:
— совершенствование использования вариативной части учебного плана для достижения 
образовательной цели;

— оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учётом особенностей возрастного 
развития;

— внедрение новых педагогических технологий;

— создание ситуации успеха для каждого обучающегося;— осуществление дифференцированного 
подхода.

2. Развитие творческих способностей:
— раскрытие творческих возможностей и способностей обучающихся;

— привлечение обучающихся к творческим конкурсам в школе и вне ее;

— развитие и укрепление традиций школы, через вовлечение большого количества обучающихся
к социально значимым и культурно массовым мероприятиям;

— формирование гражданского чувства ответственности за совершённые действия;

— формирование коммуникативных отношений на уровне «педагог-ученик», «ученик-ученик», 
«ученик-социум».

3. Формирование творчески работающего коллектива педагогов:
— непрерывное развитие потенциала современного педагога;

— расширение запаса творческих знаний, овладение ими новыми педагогическими технологиями;

— внедрение передового педагогического опыта в практику;

— совершенствование научно-методической работы на уровне методического совета, МО 
педагогических советов;

— развитие навыков совместной (администрации и педагогов) аналитической деятельности 
(педагогический анализ, самоанализ занятия, педагогическая диагностика).

Для обеспечения каждому обучающемуся развития на доступном уровне в школе 
актуализируются следующие цели гуманистического подхода:

— личностный подход — признание личности обучающегося высшей социальной ценностью;

— гуманизация межличностных отношений;



— развитие способностей к игровой, творческой, трудовой, досуговой деятельности;

— комплексный подход формирования качеств личности каждого обучающегося.

1.5.Адрсс:.т программы

Дополнительная образовательная программа рассчитана на детей с умственной 
отсталостью (ИН) в возрасте от 7 до 15 лет. Занятия проводятся с учетом возрастных 
особенностей и диагноза ребенка.
Особенности детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
Для данной категории лиц, посещающих школу, характерно интеллектуальное и психофизическое 
недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с 
локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в 
различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические 
заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Дети с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 
мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети 
одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального снижения и 
психофизического развития, уровень сформированности той или иной психической функции, 
практического навыка может быть различен. Наряду с нарушением базовых психических 
функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 
речи: фопетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и 
тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 
письменной речи. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют 
разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание крайне неустойчивое, отличается 
низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 
внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию 
устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 
координация грубо нарушена. Психофизическое недоразвитие характеризуется также 
нарушениями координации точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 
действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с 
умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 
заторможенность движений. У других -  повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство 
сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с 
интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой 
тела. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 
навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 
карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 
шнурков и др. Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 
знанием предметов окружающего быта. Дети с глубокой умственной отсталостью часто не 
владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 
говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют 
собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 
отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие 
человека не по отдельности а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек 
требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество 
поддержки, оказываемой ори каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 
невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение



центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 
выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 
коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 
жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной 
группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем
возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого 
из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и 
качеством оказываемой коррекционной помощи. В связи с выраженными нарушениями и (или) 
искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 
внимания, памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 
непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента образования. Специфика 
эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 
проявлениями гипо и гииерсеизитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 
деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой- 
либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 
кратковременный, неустойчивый характер.

Однако продуктивная деятельность с различными художественными материалами, в рамках 
дополнительного образования, позволяет произвести гармоничное включение лиц с ОВЗ в 
творчество. Развивать их творческие способности и природную одарённость, преодолевать 
трудности, общаться с разными людьми, получать богатый опыт, что в свою очередь помогает 
пройти необходимую им социализацию.

Особенности лиц с интеллектуальными нарушениями легкой степени выраженности.

Интеллектуальные нарушения легкой степени выраженности (легкая у/о) — это наименьшая 
степень психического недоразвития. Ощущения и восприятие формируются замедленно и с 
большим количеством особенностей и недостатков. Психологи указывают на замедленный и 
суженный объем зрительного восприятия. Недифференцированность восприятия проявляется в 
неспособности различать сходные предметы при попытке их узнать (кошка ими не отличается от 
белки, компас от часов).

Однако, свойственны ухудшение концентрации внимания, что в свою очередь приводит к 
снижению его устойчивости. Это затрудняет целенаправленную познавательную деятельность, 
являясь одной из предпосы лок к возникновению трудностей мыслительной деятельности. В связи 
с чем около 50% данной категории лиц либо не могут пользоваться словесной инструкцией, либо 
она не влияет на их продуктивность. Произвольное внимание вырабатывается с большим трудом. 
Изменение устойчивости i нимапия может быть связано с нарушением баланса возбуждения и 
торможения. Наблюдается нарушение переключаемое™ внимания, т.е расстройство перехода от 
одной деятельности (задания) к другой (застревание, соскальзывание). Они обладают 
удовлетворительным вниманием и памятью.

Расстройства памяти объясняется слабостью замыкательной функции коры и в связи с этим 
малым объемом и замедленным темпом формирования новых условных связей, а также их 
непрочностью. Они неточно воспроизводят материал. Все новое усваивают очень медленно лишь 
после многократных повторений, быстро забывают воспринятое и не умеют вовремя 
воспользоваться приобретенными знаниями и умениями на практике.

Расстройство мышления — основной признак интеллектуального нарушения. Снижен 
уровень обобщения, страдает анализ и синтез. При сравнении предметов часто соскальзывают на 
простое описание. Имеется способность к образованию простых понятий, мышление остается 
преимущественно конкретным, привязанным к ситуации. Овладев представлениями о времени, 
пространстве, причинности го недоступно для других степеней интеллектуальных нарушений), 
обнаруживается снижении способность ориентироваться в новой для них обстановке, улавливать 

смысл. Мышление характеризуется своей лабильностью и инертностью. Лабильность выражается



в чередовании адекватных i неадекватных решений. Инертность проявляется в затрудненном 
переключении с одной мысли на другую. Нарушена критичность мышления — отсутствие 
контроля своих действий и коррекции допущенных ошибок.

Около 40-60% лиц этой группы имеют речевые нарушения. Причина в слабости 
замыкательной функции головного мозга, нарушении динамики нервных процессов. Нередко 
нарушается формирование фонематического слуха. Грамматический строй характеризуется 
односложностью фраз, нарушением согласованности слов в предложениях.

Чем разнообразнее спектр творческой деятельности, предоставляемый дополнительным 
образованием, тем успешнее идет разностороннее развитие личности с интеллектуальными 
нарушениями. Реализуются потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот 
почему одним из наиболее близких и доступных видов работы является создание народной 
традиционной куклы, являя собой продуктивную деятельность, создающую условия для 
вовлечения каждого в собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, 
несколько необычное и непривычное для современного городского жителя. Этому нужно учить 
шаг за шагом, от простого к сложному. И эта миссия возложена на педагога дополнительного 
образования, имеющего жн -.пенный опыт и специальные знания.

1.6. Срок; > ализации да: ili дополнительной образовательной программы

Данная дополнительная образовательная программа и рассчитана на 4 года обучения.
Образокачельный процесс оставляет 34 учебных недели. Наполняемость группы -  4-6 человек. 
Форма обучения -  очная
(ФЗ № 273, гл. 2, ст. 17, п. 2). а также «допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения» (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 17, п. 4));
При возникновении необходимости возможна реализация программы с применением 
электронного обучения и использованием дистанционных образовательных технологий.

1.7. Ц е л ь  к ограммы

Цель дополнительной образовательной программы: создание условий для получения 
качественного образования в соо тветствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями данного контингента лиц, состоянием здоровья, 
а также с учетом реальных возможностей образовательною учреждения для обеспечения 
последующей интеграцией в современном социально-экономическом и культурно-нравственном 
пространстве.

Программа направлена на:

• создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей культуры 
учащегося, расширение его знаний о мире и о себе;

• удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности учащихся в 
конкретной образовательной области;

• оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки индивидуальности 
обучающегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специально 
организованной образовательной деятельности;

• накопление обучающимися социального опы та и обогащение навыками общения и 
совместной деятельности в процессе освоения программы.

1.8.3а, П1ч программы

Обвазопши ьп ь/е:



• Формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству и представление о 
традиционной народной кукле, как важной части культуры русского народа.

• Знакомить обучающихся с народными обычаями и традициями Руси и России.
• Обогащать знания обучающихся об истории возникновения и разнообразии народной 

куклы (особенности внешнего вида и декора, исходный материал и способ изготовления, 
места бытования и назначение).

• Формировать умень подбирать материал для изготовления определённой куклы с опорой 
па наглядный образ

• Формировать умение работать с тканью и нитками, соблюдать последовательную цепочку 
действий при выполнении работы (расположить элементы изделия, завязать узлы, 
формировать части ла куклы, скрепить детали, декорировать куклу, создавая образ).

• Развивать и совершенствовать речь обучающихся как средство общения. Обогащать их 
словарный запас но ;ыми словами, учить использовать в речи прилагательные.

• Способствовать формированию определенного уровня знаний и умений в соответствии с 
физиологическими и психологическими особенностями.

Востшин ibiibie:

• Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к результатам своего и чужого труда.
• Воспитывать интерес, любовь и уважение к народным традициям и праздникам, народной

культуре.
• Воспитывать нраве лнные качества (доброжелательность, взаимопомощь, 

добросовестность,1: ~ г.ноегь).
• Воспитывать эстетический вкус.
• Формировать чувство самоконтроля.

Познавай \ е. п,ные:

• Развивать познавательный интерес народной кукле, традиционным ремёслам и к 
декоративно-прикладному творчеству в целом.

• Дать практические навыки работы с различными материалами, используемыми при 
изготовлении куклы.

Мот шит • о иные:

• Создавать общую атмосферу доверия, доброжелательности и сотрудничества, 
эмоционального комфорта на занятиях.

• Формировать у обу ающихся мотив продуктивной деятельности.
• Развивать активную деятельность, инициативность.

Эстет н чс а;не:

• Развивать эстетический и художественный вкус.
• Формировать аккуратность, культуру поведения.
• Формировать умет* видеть красоту посредством демонстрации и изготовления изделий 

декоративно-прикладного творчества.



CowKL'thu i едагогическш

• Выявить ряд педагогических условий, при которых возможно развитие творческих 
способностей, формирование внимательного и ответственного отношения к выполнению 
продуктивной творческой деятельности.

Коруекишпшо-развивающ :

• Коррекция и развии; личностных качеств.
• Коррекция и разви I; i познавательных возможностей.
• Формирование и развитие коммуникативной функции речи.
• Коррекция сенсорных и двигательных недостатков.
• Коррекция и развитие сохранных психических функций: внимания, восприятия, памяти, 

мышления с учетом зоны ближайшего развития.
• Коррекция и развитие общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики.
• Коррекцию эмоционально-волевой сферы, обеспечивающей адекватное восприятие 

де и с гвител ьности.
• Развивать творческие способности, воображение.
• Развивать социально-коммуникативные навыки (умение общаться и взаимодействовать 

друг с другом (сверстниками) и педагогом (взрослым), вступать в диалог, формировать 
эмоциональную отзывчивость и интерес к происходящей деятельности).

1.9.11|н »i программ -

-принцип преемственности на всех уровнях обучения;

-принцип широкой социализации и коммуникации, обосновывающий ориентированность на 
адаптацию личности к социальным требованиям и условиям жизни.

Пт грамма определяет:
— цели и содержание образовательного процесса, их распределение через содержание учебных 
разделов и педагогических технологий;

— методическую базу реализации учебных программ;

— организационно-педагогические условия реализации программы.

Цели <■ ■■ пот:
— специфику дополнителы: ал общеобразовательной общеразвивающей программы;

— удовлетворение потреби^ гей обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их 
личностное становление;

— создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитие у каждого 
обучающегося механизма компенсации имеющихся отклонений;

— выполнение заказа общее ва и государства в реализации программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности.



Доспш.г с.. целей обеспе решением груиш  конкретных задач:

1 • Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса:

— совершенствование использования вариативной части учебного плана для достижения
образовательной цели;

— оптимальная организации >чеоного дня и учебной недели с учётом особенностей возрастного 
развития;

— внедрение новых педагог: ческих технологий;

— создание ситуации успеха для каждого обучающегося;

— осуществление дифферен; ированного подхода.

2. Раскрытие творчески способностей:

— выявлениеие творческих возможностей и способностей обучающихся;

— привлечение обучающихс к творческим конкурсам в школе и вне ее;

— развитие и укрепление традиций школы, через вовлечение большого количества обучающихся 
к социально значимым и культурно массовым мероприятиям;

— формирование гражданского чувства ответственности за совершённые действия;

— формирование коммуник; винных отношений на уровне «педагог-ученик», «ученик-ученик», 
«ученик-социум».

3. Формирование творч ски работающего коллектива педагогов:
— непрерывное развитие по читала современного педагога:

— расширение запаса творческих знаний, овладение ими новыми педагогическими технологиями;

— внедрение передового педагогического опыта в практику;

— совершенствование научи -методической работы на уровне методического совета, МО,
педагогических советов;

— развит:;с навыков совместной (администрации и педагогов) аналитической деятельности 
(педагогический анализ, сам- анализ занятия, педагогическая диагностика).

Для обеспечения каждому обучающемуся развития на доступном уровне в школе 
актуализируются следующие цели гуманистического подхода:

— личностный подход — пр знание личности обучающегося высшей социальной ценностью;

— гуманизация межличност! ых отношений;



— развитие способностей в i, ровой, творческой, трудовой, досуговой деятельности;

— комплексный подход фор; мрования качеств личности каждого обучающегося.

1.10. Мет аческое обеспем ше образовательного процесса

Средствами реализации дополнительной образовательной программы являются занятия 
комплекс;юго характера, в ка горых репродуктивная деятельность переходит в частично 
поисковую, самостоятельнуи творческую работу с помощью педагога.

Темы занятий находятся в определенной ритмической последовательности. Повторяясь, они 
расширяют сюжетный спект| и дают возможность связать разрозненные впечатления о единстве 
формы и содержании изготаг 1иваемого объекта.

Главными выразительными средствами на занятиях являются различные материалы для 
творчества (ткани, нитки, де| вянпые палочки, шерстяная пряжа, вата, атласные ленты, тесьма). 
Работа с этими материалами не только позволяет оценить специфику их выразительных 
возможностей, но и корректировать работу с мышечным тонусом кисти руки.

Знакомство с предлагаемым i аправлением происходит в следующем порядке:

1. Ознакомление с мате налами для кукольного творчества;
2. Отработка каждого \ пи : сначала отдельно, а зачем в комплексе, уже для изготовления и 

сборки куклы целиком:
3. Освоение умений в определенной последовательности: от простого к сложному и 

переключение с одном поставленной задачи на другую;
4. Развитие мелкой моторики кисти руки и коррекция движения глаз;
5. Воспитание образног > мышления и художественно-эстетического вкуса.

При реализации Программ н; едусматривается использование следующих 
педагогических технологи!

1. Информационно ком муникационная технология.
2 . Технология развг, ающего обучения.
3. Здоровьесберегающне технологии.
А. Игровые технологии.
5. Технология мастерских.
6. Педагогика сотрудничества.
7. Групповые технологии.
8. Традиционные технологии (классно-урочная система)

Дистанционные образовательные технологии:
1. Мессенджер Viber. И .пользуется для взаимодействия с родителями и обучающимися.
2. Личный сайт педагог:..

Дидактические материалы необходимые для демонстрации на занятиях:

• Оооа :цы готовых куко. и а отселенных педагогом дополнительного образования;
• Предметы народного (крестьянского) быта и календарно-обрядовых праздников, части 

народного костюма ил костюм целиком;
• Иллюстрации с работа и мастеров и художников;
• Альбомы с изображеш ; народного быта, праздников и обрядов, различных предметов и 

орудий крестьянского руда;



• Схемы сборки кукол;
• Таблицы и схемы, информирующие о видах народных кукол.

Перечень оборудования, ш тру .ментов, необходимых для реализации программы

№
п.п.

Инс трументы и приспособления Назначения

1. Различные натуральные ткани цветные и 
однотонные (хлопок,: ёп, шерсть, сукно)

Изготовление основы куклы и 
одежды для неё

2. Деревянные палочки, шпажки Для основы куклы
3. Нитки «Ирис», мулип (красный, белый и 

несколько других цве рт> на выбор)
Для крепления деталей куклы

4. Нитки шерстяные и д  то pic (шпагат, пенька) Для изготовления куклы и деталей

5. Вата Для формирования отдельных 
частей куклы (голова, грудь, 
живот)

6. Кружево х/б, жакка довая тесьма, атласные 
ленты различной шир ны

Для декорирования куклы

7. Ножницы, иглы Для работы с тканью и нитками

8. Картонные шаблоны Для изготовления деталей по 
заданным формам и размерам

Для обеспечения наглядносп и доступности изучаемого материала педагог использует наглядные 
пособия следующих видов:

• естественный или н<г , ральный (образцы кукол и их части и детали декора);
• рематический или ci . омический (оформленные стенды и планшеты, таблицы, схемы, 

рисунки, графики, плммм ы. диаграммы, выкройки, чертежи, развертки, шаблоны и т.п.);
• картинный и картины -динамический (картины, иллюстрации, диафильмы, слайды, 

диапозитивы, трансп; ранты, фотоматериалы и др.);
• звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);
• смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
• дидактические пособр i (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и 

задания для устного ими письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения и
др.);

1.11. Д. гижеиия целе; м ямы нервосгеье.пюе значение имеют следующие
КРИПТ:

• забота о здоровье и эмоциональном благополучии и каждого обучающегося;
• создание на занятиях тмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся, что пс моляет развивать общительность, доброе отношение к людям, 
любознательность, ж г мивность, стремление к самостоятельности и творчеству;

• максимальное исполт шашге разнообразных видов деятельности, их интеграция в целях
р пиемия эффектжр p  i  p  воспитательно-образовательного процесса;

• -орческая организат ( реативность) воспитательно-образовательного процесса;
• 1 фративность испол. п н я  образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соотве'1 < твик с интересами и наклонностями каждого;



• уважительное отнош ; ;ие к результатам творчества;
• единство подходов к воспитанию и обучению лиц с особыми потребностями в условиях 

образовательного учр тсдепия и семьи;
• соблюдение в работе организации преемственности, исключающей умственные и

физические перегрузиi.

1.12.11- ci. HI.I образовало сительности

В работе с данным контингс: гом лиц используется интерактивный подход в сочетании с 
фасилитармым (оптимальны? тля решения образовательных задач, на основе сотрудничества). 
Происходит непрерывное, от ■:рытое, свободное общение. Обязательным является слежение 
педагога за реакцией учащих i и оптимизация образовательной среды для повышения процесса 
обучения. Программа постро -на на следующих принципах:

1. Принцип сознательности и активности. Этот принцип отражает необходимость 
развития мотивации к обучению и стимулирования творческой деятельности. В основе 
этого принципа лежи понимание того, что без усилий со стороны обучаемых процесс 
обучения не будет им п> результатов. Обучение должно быть осознанным, осмысленным, 
целенаправленным.

2. Принцип наглядное/ / открывает для обучающихся еще один канал восприятия -  
зри тельный, что знач п аю повышает эффективность усвоения новой информации и 
способствует интенс! ности обучения, так как позволяет в короткие сроки преподнести 
максимум нового мат риала. Учитывая этот принцип в разработке педагогического 
процесса, не стоит за ыва п., что избыточное количество всевозможных иллюстраций и 
схем рассеивает внил л: I) 1с и может привести к обратному эффекту.

3. Принцип системамi . .. •••:/// и последовательности придает системный характер 
процессу. Система знаний должна создаваться в логической последовательности и в той же 
последовательности предлагаться к восприятию обучающимся. Навыки и умения, уже 
приобретенные в прс lecce обучения должны систематически применяться в реальных или 
искусственно создаш ых условиях, иначе они начинают ослабевать.

4. Принцип прочности Целью этого принципа является прочное и долговременное 
усвоение полученных знаний. Эта цель достигается с помощью развития интереса и 
положительного отне .нения обучающегося к изучаемому материалу. Прочности знаний 
способствует так же открепление пройденного материала и частое повторение наиболее 
важных моментов, уя м;л! которые можно восстановить картину определенной части

. ш в целом.
5. Принцип доступное подразумевает разработку содержания процесса обучения с 

учетом возможности р аемых. Важным условием доступности является правильная
последовательность г к несения материала. Педагог должен приучить обучающихся к
преодолению трудно те и в процессе понимания и усвоения новых знаний, а так же 
построить элементы р ем издаваемого материала в порядке возрастания его сложности.

6. Принцип научности заключается в тщательном подборе информации, составляющей 
содержание обучени; отвечающей следующим требованиям: обучающимся должны 
предлагаться для уев in..: только прочно устоявшиеся, научно обоснованные знания, 
методы изложения этих знаний должны соот ветствовать конкретной научной области, к 
которой они относятс Обучающиеся должны понимать и осознавать научную картину 
мира, взаимосвязь вс : научных областей, общую направленность их на улучшение 
качества жизни чело! ка г пом мире.

7. Принцип связи теории с практикой основан на центральном понятии философии: 
практика -  основной материал для познания. Не всегда теория возникает из практики. 
Многие ученые разрабатывают новые методы педагогического воздействия на основе 
синтеза различных тс ее еских знаний педагогической науки, выдвигают гипотезы и 
пр едположения, коте обуют обязательного практического эксперимента с целью 
выявления их истинн эффективности и возможности применения.

1.13.Me i обучения



Для достижения поставлена . цели, реализации намеченного содержания используются 
следующие методы:

L Penpouvu нвный.

Сущность данного метода св и' ‘л к тому, что:

• Пед агог сообщает зн; п «готовом» виде.
• Показ педагогом соо ел ствующего приема работы.
• Сознательное усвоен необходимого материала.
• Многократное повто] пие приема для прочного усвоения знаний и умений.

Порядок применения метод;'.

1. Показ образца куклы:
2. Характеристика (худ кеез венная, эмоциональная, технологическая, стилистическая);
3. Поэтапный показ выполнения куклы;
4. Показ готовой куклы

Репродуктивный метод прил i .e ел при изучении каждого нового приема работы (показ процесса 
приготовления куклы, выпол tei-ж: отдельных приемов, последовательность изготовления куклы).

В соответствии с выбранные люеобом организации занятия (тип занятия: комбинированный, 
теоретический, практически! еп; гностический, контрольный, тренировочный) используются 
методы:

• Словесные -  устное i i >жение, беседа, объяснение, анализ структуры куклы и др.
• Наг. шдные -  показ bi ол\ :п ериалов, иллюстраций, показ приемов выполнения куклы, 

наблюдение, работа i :> образцу и др.
• Практические -  тренинг, тренировочные упражнения и др.

1.14. I : ,1 обучения

Наиболее эффективными npi нни лиц с особыми образовательными потребностями будут
следующие приемы обучени :

1. А ш и, к уклы.
Данный прием является част о м ; ода параллельного обучения, основным при обучении работе с 
различными материалами. Д. я i о приема характерно следующее свойство: расчленение целого 
изделия на части и их повто| мое объединение в одно целое.

Порядок применения прием;

1) Восприятие готовой кукги i в целом;

2) Выделение основной част: оп деление ее формы, пропорций;

3)Выделсп:1е более мелких ч ;уклы, определение их формы, пространственного положения;



4) Повторное целостное восг ия i ie куклы.

2. Беседа.

Беседа -  прием целенаправленного и последовательного обсуждения знаний, предполагающий 
участие обе ix сторон -  педп огп i обучающегося. Педагог выслушивает и учитывает мнение всех 

и строит свои отношения на п: ш пипах равноправия и сотрудничества.

Виды бесед:

1) Вводная беседа проводите перед началом работы. Ее цель -  выяснить, правильно ли понято 
значение предстоящей работ; п хорошо ли обучающиеся представляют себе, что и как нужно 
делать. Перед практической аботой, изучением нового материала такие беседы дают 
значительный эффект.

2) Бесе/';) -  сообщение новы.' а : пй может быть в форме рассказа или такой беседы, когда 
педагог, задавая вопросы, по : с i z r обучающегося размышлять, идти к открытию новых знаний;

3) Беседа анализ творческо: ; работы может проходить двумя путями:

-педагог дает характеристику работы, отмечая интересные находки в работе и допущенные
неточности, которые можно пспр  и нть;

-обучающийся самостоятель о оч . ечает, что нравится и что не нравится в своей работе. Педагог 
делает заключительный вывод.

Работа анализируется по следующим аспектам:

-эмоциональный (выражение чувств в данной работе);

-технологический (соблюдение технологии, которая влияет на внешний вид; последовательность 
выполнения приемов и элем п оп изделия);

-художественный (красота из (,елпя, его эстетический вид).

Особенности:

беседа применяется в совоку к и с наглядным материалом и с методами, формирующими 
систем) знаний и умений.

Для создания коррекционно- ка ывающей среды для развития творческих способностей данной 
категории лиц обязательным и о .-пь эффективными являются следующие приемы:

— игровые ситуации;

— ситуации успеха;

— игровые тренинги;



психогимнастика и релакс щ : позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы

смена видов деятельности



. ОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАМ1МЫ

Учебно-тематический план 
1 год обучения

Учебно-тематическое план ) лше рабочей программы рассчитано на 68 часов в 2020 году.
1 год обучения.
Классы: 1-2

№
п/п Наименот i е аздела

Общее
количество

часов
Теория Практика

1 Вводное занятие. Орган; щионные 
моменты. Знакомст о с инструментами и 
материалами. Прав! а техники 
безопасности. Изго : евлепие шнура для 
куклы.

4 1 3

2 Народная кукла «Кува,и; >. 12 1 11
3 Народная кукла «За и; а пальчик» 12 1 11
4 Народная кукла «Ап ел» 12 1 11
5 Народная кукла «П ; *чка 12 1 11
6 Элементы народной костюма для 

народной куклы
12 1 11

7 Итоговое занятие. 4 - 4
Итого 68 6 62

держание программы 1 год обучения. 
Классы: 1-2

1. Вводная беседа. ство с инструментами и материалами. Правила техники 
безопасности -  4 часа

Знакомство с детьми. Беседа, направленная на знакомство с различными видами народной 
куклы, её поли в жизни п.; .и.\ предков, её культурно-исторической ценности, её анатомией, 
фактурами материалов и их физ: екими особенностями. Показ готовых работ педагога. Правила
поведения. Беседа об органи>ач:и. рабочего места. Техника безопасности при работе с тканями, 
нитками, иглами и ножниц; и. .седа о разнообразии материалов, используемых для создания 
кукол. Практическое знакомей so с материалами через тактильный и зрительный контакт. 
Изготовление шнура путём плетения косички из трёх ниток.

Форма проведения за о т  беседа, беседа-занятие, практическое занятие.

2. Народная кукла « yi , дка». 12 часов
Теория: отличительные черты куклы, её история и назначение.
Рассматривание образцов кукол, визуальное и тактильное изучение тканей, ниток.
Практика: с помош о : к дгога обучающиеся производят раскрой деталей (рвём ткани) и 

сборку куклы. На протяжен: i ольких занятий повторяем и закрепляем эти навыки. На
последнем занятии собирае со р. нее выполненные работы в гирлянду.

Форма проведения з<, л/ло. беседа-занятие, практические занятия, самостоятельная 
работа, замятие-игра, анализ ’.ыполненных работ.

3. Народная кукла « ль к на пальчик»— 12 часов
Теория: отличительные черты куклы, её история и назначение.
Рассматривание образце:; кукол, визуальное и тактильное изучение тканей, ниток.
1 фактика: с помощью педагога обучающиеся производят раскрой деталей (рвём ткани), 

изготовление частей и сбор:, к о л. На протяжении нескольких занятий повторяем и закрепляем
эти навыки.



Учебио-г хгический плат 
2 год обучения.
Классы: 3-4

Учебно-тематическое план р.о, шие рабочей программы рассчитано на 68 часов в 2020 году.

№
п/п Наименов; i лздела

Общее
количество

часов
Теория Практика

1 Вводное занятие. Оргаоззационные 
моменты. Знакомсн зиструментами и 
материалами. Прав! а тохники 
безопасности. Изготовление куклы 
«Крестец».

4 1 3

2 1 а родная кукла «К и 12 1 11
3 1 мродная кукла «У! з w» 12 1 11
4 ! : родная кукла «С\ 12 1 11
5 i оодиая кукла «Хс о. ница» 12 1 11
6 Элементы народног ю нома для куклы 12 1 11
7 Итоговое занятие. 4 - 4

Итого 68 6 62

< кание программы 2 год обучения.
Классы: 3-4.

1. Вводи:1 беседа. Знакомст о ; ютрументами и материалами. Правила техники безопасности.
Изготовление куклы «Крест »  часа
Знакомство с детьми. Беседа. , во вленная на знакомство с различными видами народной куклы,
её роли в жизни наших пред;: чв. культурно-исторической ценности, её анатомией, фактурами
материалов и их физическими ос енностями. Показ готовых работ педагога. Правила 
поведения. Беседа об органи щип рабочего места. Техника безопасности при работе с тканями, 
нитками, иглами и ножницам l Г седа о разнообразии материалов, используемых для создания 
кукол. I !р зегическое знаком в материалами через тактильный и зрительный контакт. Сборка
народной гуклы «Крестец» и ч г ;ее изготовленных педагогом элементов.
Форма проз дения занятия: беседа-занятие, практическое занятие.
2. Народ! г кукла «Коник асов
Теория: отличительные черты ку ы, её история и назначение.
Презента! мг. образцов кукол. . атривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукласос опт.
Практика: сборка куклы из п; иг; гневленных педагогом конструктивных и декоративных 
элементов.
Форма проведения занятия: с со а занятие, практические занятия, самостоятельная работа, 
занятие-игра, анализ выполж ш \ работ.
3. Народ! кукла «Утеши 12 часов
Теория: отличительные черн i; лы, её история и назначение.
Презеитацп:; образцов кукол, за. зматривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукла сос : окт.
Практика: сборка куклы из при ( пленных педагогом конструктивных и декоративных 
элементов.
Форма проведения занятия: б с . ьзанятие, практические занятия, самостоятельная работа,
занятием г . анализ выполи' ih работ.
4. Народ: кукла «Сорока 2 часов
Теория: о ничительные черп i ы, её история и назначение.
Презента! i образцов кукол, з атривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукла сос опт.
Практика: борка куклы из п овленных педагогом конструктивных и декоративных
элементог.



Форма при,едения занятия: £ с занятие, практические занятия, самостоятельная работа,
занятио-п; la, анализ выполiк работ.
5. Народ 15л кукла «Xopoi, ;i. i » - 12 часов
Теория: отличительные черн к у ы ,  её история и назначение.
Презентация образцов кукол, рас ятривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукла состоит.
Практика: орка куклы из п; ; пленных педагогом конструктивных и декоративных
элементов.
Форма проведения занятия: С..•сед занятие, практические занятия, самостоятельная работа,
занятие-игра, анализ выполн1 ,н;ы- работ.
6. Эле : ; народного кос для куклы -  12 часов
Теория: народный костюм, ei .< ч юнты в создании образа куклы, её история и назначение.
Рассматривание образцов элс им в народного костюма, тактильное изучение.
Практика: с помощью педап а • чающиеся выполняют по образцу элемент народного костюма
для куклы (на выбор педаго! яс, фартук, повойник и т.н.). На протяжении нескольких
занятий ov>. чающиеся знакод i различными элементами традиционного народного костюма и
изготавл!:: от их.
Форма пр: едения занятия: С с .-занятие, практические занятия, самостоятельная работа,
занятие . анализ выполн я работ.

7. Итого; занятие. Выст:. ;5от. -  4 часа
Проведение диагностики. И г выставка работ.



Учебно-тематическое план > ние рабочей программы рассчитано на 68 часов в 2020 году.
1 год обучения.
Классы: 5-

№
п/н Напменоь: те и д  ел а

Общее
количество

часов
Теория Практика

1 Вводное занятие. О) ;a:i лционные 
моменты. Знакомств . с струментами и 
материалами. Прав! а , хники 
безопасности. Кукл; <1; ленашка»

4 1 3

2 11ародная кукла «Весим:: а» 12 1 11
3 Народная кукла «Дс ь . Мочь» 12 1 11
4 i ! ародная кукла « И г . i вье» 12 1 11
5 I !ародная кукла «Кс л. ,чик» 12 1 11
6 лементы народног ома для куклы 12 1 11
7 Итоговое занятие. 4 - 4

И'! ОГО 68 6 62

ание программы 3 год обучения. 
Классы: 5-6

1. Вводная беседа. Знакомст > ■ инструментами и материалами. Правила техники безопасности. 
Кукла «П г. 'нашка» -  4 час
Знакомство о детьми. Беседа ; вленная на знакомство с различными видами народной куклы, 
её роли is жизни наших пред| культурно-исторической ценности, её анатомией, фактурами 
материалов и их физическим ; ос Сенностями. Показ готовых работ педагога. Правила 
поведения. Беседа об орган и рабочего места. Техника безопасности при работе с тканями, 
нитками, иглами и ножница.\ еда о разнообразии материалов, используемых для создания 
кукол. Практическое знаком( i во с материалами через тактильный и зрительный контакт. Сборка 
народной куклы «Пеленашк; - ir; ранее изготовленных педагогом элементов.
Форма проведения занятия: ( с> . беседа-занятие, практическое занятие.

2. Народ!i is; кукла «Веснин а ; 2 часов
Теория: отличительные чер к . ы, её история и назначение.
Презентация образцов куко. ; ; гривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукла сое опт.
Практика: сборка куклы из п вленных педагогом конструктивных и декоративных 
элементов.
Форма проведения занятия: . се; i занятие, практические занятия, самостоятельная работа, 
занятие-игра, анализ выполь и . :х работ.

3. Народная кукла «День к ч .». 12 часов
Теория: отличительные черт ;,ы, её история и назначение.
Презентация образцов кукол ; атривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукла состоит.
Практика: сборка куклы из и ;; вленных педагогом конструктивных и декоративных
элементов.
Форма проведения занятия: Г с занятие, практические занятия, самостоятельная работа,
занятие-игра, анализ выполнениях работ.

4. Наро . пн кукла «На зд<,; г - 12 часов
Теория: о.. чительные чер в . ы, её история и назначение.
Презет л . l-i образцов кукол гривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукла сое; с.тг.
Праю игм: сборка куклы из и вленных педагогом конструктивных и декоративных
элементог.



Форма проведения занятия: С занятие, практические занятия, самостоятельная работа, 
занятие-игра, анализ выполи* ли: :х работ.

5. Народная кукла «Колок» п к» -  12 часов
Теория: отличительные черт i * к лы, её история и назначение.
Презенттiii;i образцов кукол. в атривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукла состоит.
Практика: сборка куклы из пр. пленных педагогом конструктивных и декоративных
элементо!
Форма проведения занятия: б -занятие, практические занятия, самостоятельная работа,
занятие-игра, анализ вы пол i к работ.

6. Элемент;.! народного кос для куклы -  12 часов
Теория: народный костюм, ею ленты в создании образа куклы, её история и назначение.
Рассматривание образцов элс ел ов народного костюма, тактильное изучение.
Практика: с помощью педаг чающиеся выполняют по образцу элемент народного костюма
для куклы (на выбор педагог . ас, фартук, повойник и т.п.). На протяжении нескольких
занятий обучающиеся знако.ч г различными элементами традиционного народного костюма и
изготав.п. аю их.
Форма проведения занятия: б с . -занятие, практические занятия, самостоятельная работа, 
занятие-игра, анализ выполи л работ.

7. Итог ок а занятие. Выста . .бог. - 4  часа
Проведен л • диагностики. Ж  < i выставка работ.



Учебно-т^мдтическое план у пне рабочей программы рассчитано на 68 часов в 2020 году.
4 год обучения.
Классы: 7-8-9

№
п/п Наименован .аздела

Общее
количество

часов
Теория Практика

1 Вводное занятие. Of ационные 
моменты. Знакомств трументами и 
материалами. Прави а . ниш 
бе зопасности. Наро на . кукла «Божье
око».

4 1 3

2 Народная кукла «До ,а: sля Масленица» 12 1 11
3 Народная кукла «Март;:, пики» 12 1 11
4 Народная кукла «Се - ! л Берегиня» 

(т|) щётка-семицве а . и;
12 1 11

5 На родная кукла «Бл иучница» 12 1 11
6 С менты народной к i юма для куклы 12 1 11
7 Итоговое занятие. 4 - 4

H i гм 68 6 62

С од акание программы 4 год обучения.
Классы: 7-8-9

1. Ввод ;;; беседа. Знакомст > трументами и материалами. Правила техники безопасности 
Н ароди:' сукла «Божье 4 часа
Знакомство с детьми. Беседа. ашенная на знакомство с различными видами народной куклы,
её роли в жизни наших предт и. культурно-исторической ценности, её анатомией, фактурами 
материалов и их физическим о<- енностями. Показ готовых работ педагога. Правила 
поведения. 1 еседа об органи: а рабочего места. Техника безопасности при работе с тканями, 
нитками, иглами и ножницах . . еда о разнообразии материалов, используемых для создания
кукол. Практическое знакомс i гл материалами через тактильный и зрительный контакт. Сборка 
народной куклы «Божье око» ; чранее изготовленных педагогом элементов.
Форма проведения занятия: 6 : . беседа-занятие, практическое занятие.

2. Народи, кукла «Домаш аеленнца». 12 часов 
Теория: отличительные черп ; ку, лы, её история и назначение.
Презентация образцов кукол. >а iатривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукла состоит.
Практика: с орка куклы из га и а,ленных педаюгом конструктивных и декоративных
элементов.
Форма проведения занятия: -чанятие, практические занятия, самостоятельная работа,
занятие-игра., анализ выполи . работ.

4. Нар кукла «Марта - 12 часов
Теория: отличительные черт • ал, её история и назначение.
Презентации образцов кукол а тривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукла состоит.
Практика: сборка куклы из пр.ни- овленных педагогом конструктивных и декоративных
элементов.
Форма проведения занятия: с, чанятие, практические занятия, самостоятельная работа,
занятие-игр. . анализ выполп< работ.

5. Народа1 . кукла «Север! . региня» -  12 часов
Теория: отличительные черты к .ы, её история и назначение.
Презентация образцов кукол. ; атривание и обсуждение деталей и материалов, из которых
кукла состоит.



Практика: сборка куклы из приг- шлейных педагогом конструктивных и декоративных
элементов.
Форма проведения занятия: бесс занятие, практические занятия, самостоятельная работа, 
занятие-игра, анализ выполнен работ.

6. Народи:»; кукла «Благоп : нца» — 12 часов
Теория: отличительные черты ку лы, её история и назначение.
Презентация образцов кукол. атривание и обсуждение деталей и материалов, из которых 
кукла состоит.
Практика: юрка куклы из п v.ленных педагогом конструктивных и декоративных
элементов.
Форма проведения занятия: 6; -занятие, практические занятия, самостоятельная работа,
занятие-игра, анализ выполне н' . работ.

6. Элементы народного кос для куклы — 12 часов
Теория: народный костюм, его менты в создании образа куклы, её история и назначение.
Рассматривание образцов эле ;в народного костюма, тактильное изучение.
Практика: с помощью педагога чающиеся выполняют по образцу элемент народного костюма
для куклы (на выбор педагога i ::с, фартук, повойник и т.п.). На протяжении нескольких
занятий обучающиеся знаком : различными элементами традиционного народного костюма и
изготавливаю их.
Форма проведения занятия: бесе . занятие, практические занятия, самостоятельная работа, 
занятие-игра, анализ выполне ; работ.

9. Итоговое занятие. Выста! бот. - 4  часа
Проведение диагностики. Обе ие. Итоговая выставка работ.



РАЗДАЛ II. КОМПЛ11 1ГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1.КИЛСП. ю н ы й  учебны i пк на 1 год обучен ия

Классы: -2

№
п / п

Число Форма 
г. доведения 
занятия

К
ВО

ч:

Тема занятия Форма контроля

1 Беседа.
Практическое
занятие.

2 Вводное замя тие. 
Организационные моменты.

| Знакомство с инструментами и 
материалами. Правила техники 
безопасности. Изготовление 
шнура для куклы.

Наблюдение, 
творческая работа 
Мини-опрос.

2 Изготовление шнура для 
куклы.

Наблюдение, 
творческая работа

2 Беседа- 
( объяснение. 
Практическое 
занятие.

2 Народная кукла «Кувадка» Наблюдение, 
творческая работа

Беседа- 
оо ьяснение. 
Практическое 
занятие.

2 Народная кукла «Кувадка Наблюдение, 
творческая работа

Практическое 
за !ятие.

9 Народная кукла «Кувадка» Наблюдение, 
творческая работа

1 фактическое 
за 1ятие.

9 Народная кукла «Кувадка» Наблюдение, 
творческая работа

П [)актическое 
занятие.

2 Народная кукла «Кувадка» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Кувадка» Наблюдение, 
творческая работа

3 Беседа- 
объяснение, 
i фактическое 
занятие.

2 Народная кукла «Зайчик на 
пальчик»

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Народная 
кукла «Зайчик на пальчик»»

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Народная 
кукла «Зайчик на пальчик»»

Наблюдение, 
творческая работа

1 фактическое 
мятие.

2 Народная кукла «Народная 
: кукла «Зайчик на пальчик»»

Наблюдение, 
творческая работа



Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Народная 
кукла «Зайчик на пальчик»»

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Народная 
кукла «Зайчик на пальчик»»

Наблюдение, 
творческая работа

4
Беседа-
объяснение.
Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Ангел» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Ангел» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Ангел» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
чанятие.

2 Народная кукла «Ангел» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Ангел» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Ангел» Наблюдение, 
творческая работа

5
Беседа - 
объяснение. 
Практическое 
занятие.

2 Народная кукла «Птичка» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое 
занятие.

2 Народная кукла «Птичка» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Птичка» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Птичка» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Птичка» Наблюдение, 
творческая работа

1 Практическое 
занятие

2 Народная кукла «Птичка»

7 Беседа - 
объяснение. 
Практическое 

1 занятие.

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа

: Практическое 
занятие.

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа



Практическое
занятие

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа

1 фактическое 
з нятие.

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа

Г фактическое 
занятие.

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа

8 Ьсседа - 
объяснение.
1' тактическое 
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

! фактическое 
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

1 [фактическое 
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

I ; фактическое 
занятие

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

1 актическое 
занятие

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

9 1 готовое 
занятие.

2 Выставка работ Подведение
итогов

Итоговое 
3 :11ЯТИе.

2 Выставка работ Подведение
итогов

Классi.i: 3_-

№
п/п

Число орма
доведения
анятия

Ко,
UO
часов

Тема занн п; Форма контроля

1 сседа.
Практическое
занятие.

2 Вводное занятие.
Организацио! 1 ные моменты. 
Знакомство с инструментами и 
материалами. Правила техники 
безопасности. Изготовление 
куклы «Крестец»

Наблюдение, 
творческая работа 
Мини-опрос.

•седа.
Практическое
занятие.

2 Изготовление куклы «Крестец» Наблюдение, 
творческая работа

2 Беседа-
объяснение.
: (фактическое 
занятие.

2 Народная кук.за «Коник» Наблюдение, 
творческая работа



Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Коник» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Коник» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Коник» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Коник» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Коник» Наблюдение, 
творческая работа

3 Беседа-
объяснение.
Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Утешница» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Утешница» Наблюдение, 
творческая работа

1 фактическое 
занятие.

2 Народная кук :л «Утешница» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Народная 
кукла «Утешница»

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Народная 
кукла «Утешница»

Наблюдение, 
пзорческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Народная 
кукла «Утешница»

Наблюдение, 
творческая работа

4 Беседа-
объяснение.
Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Сорока» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кук t «Сорока» Наблюдение, 
творческая работа

1 фактическое 
занятие.

2 Народная кук. л «Сорока» i Каблюдсние, 
творческая работа

1 фактическое 
занятие.

2 Народная кук а «Сорока» Наблюдение, 
творческая работа

! фактическое 
занятие.

2 Народная кук а «Сорока» i 1аблюдение, 
творческая работа

1 Фактическое 
занятие.

2 Народная кукла «Сорока» Наблюдение, 
творческая работа

5 Беседа - 2 Народная кук л «Хороводница» i 1аблюдение,



объяснение.
Практическое
занятие.

творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие

2 Народная кукла «Хороводница»

6 ' :оседа - 
объяснение. 
Практическое 
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

1 практическое 
занятие

2 Элементы народного костюма 
для куклы

7 Беседа - 
объяснение. 
Практическое 
занятие.

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Хороводница» Наблюдение, 
творческая работа

9 Итоговое
занятие.

4 Выставка работ Подведение
итогов

. . . .

Классы 5-6
№
п/п

Число Форма
проведения
занятия

Кол-
во
часо.!

Тема занятия Форма контроля

1 Беседа.
Практическое
занятие.

2 Вводное занятие. 
Организационные моменты. 
Знакомство с инструментами и 
материалами. Правила техники

Наблюдение, 
творческая работа 
Мини-опрос.



безопасности. Изготовление 
куклы «Пеленашка».

Практическое
замятие.

2 Изготовление куклы 
«Пеленашка».

Наблюдение, 
творческая работа

2 Беседа-
объяснение.
Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Веснянка» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Веснянка» Наблюдение, 
>рческая работа

ПФактическое 
занятие.

2 Народная кукла «Веснянка» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие

2 Народная кукла «Веснянка» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Веснянка» . кюлюдепие, 
ворческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Веснянка» Наблюдение, 
т ворческая работа

3 Бсседа- 
гС .яснение.
1 ! фактическое 
занятие.

2 Народная кукла «День и Ночь» . Наблюдение,
: орческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кук «Дет п Ночь» аблюдение, 
орческая работа

i практическое 
занятие.

2 Народная кукла «День и Ночь» 11аблюдение, 
орческая работа

:: рактическое 
занятие.

2 Народная кукла «День и Ночь» ! (аблюдение,
жая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «День и Ночь» Наблюдение,
; орческая работа

: i актическое
занятие.

2 Народная кукла «Дет. и Ночь» юдение, 
>рческая работа

6 Беседа - 
ьяснение.

! Фактическое 
занятие.

2 Народная кук., «На доровье» 1блюдение, 
'рческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кук л «11а здоровье» ние,
ворческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «На здоровье» ние, 
рчсская работа



Практическое
занятие.

2 Народная кукла «На здоровье» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «На здоровье» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие

2 Народная кукла «На здоровье»

7 Беседа - 
объяснение. 
Практическое 
занятие.

2 Народная кукла «Колокольчик» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Колокольчик» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Колокольчик» Н лис,
1: лрческая работа

Практическое 
за: 1ятие.

2 Народная кукла «Колокольчик» Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Колокольчик» Наблюдение, 
ть рческая работа

П>актическое
занятие

2 Народная кукла «Колокольчик»

8 Беседа - 
обьяснение. 

фактическое 
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое 
за: 1ятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

П; актическое 
занятие.

Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
тв кая работа

9 Итоговое
занятие.

2 Выставка работ Подведение
итогов

1 i оговое 
занятие.

2 Выставка раб г Подведение
итогов

Классы: 7-8
№
п/п

Число Форма 
проведения 
за нггия

Кол-
во
часо

Тема занятия Форма контроля

1 Беседа.
актическое

занятие.

2 Вводное занятие. 
Организационные моменты. 
Знакомство с инструментами и

Н; юдение, 
творческая работа



материалами. Правила техники 
безопасности. Изготовление 
народной куклы «Божье око» 
куклы.

Мини-опрос.

Практическое
замятие.

2 Изготовление народной куклы 
«Божье око» куклы.

Наблюдение, 
творческая работа

4 Беседа- 
ос ьяснение. 
Практическое 
замятие.

2 Народная ку ма «Домашняя 
Масленица»

1!;. млюдение, 
творческая работа

i Фактическое 
занятие.

2 Народная кук г.а «Домашняя 
Масленица»

Н; i ние,
творческая работа

I [тактическое
занятие.

2 Народная кук (Дом миняя 
Масленица»

■ : :ие, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Домашняя 
Масленица»

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кук а «Домашняя 
Масленица»

Наблюдение, 
мческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Домашняя 
Масленица»

Наблюдение, 
творч ская работа

Г-.сееда- 
с . ..яснение.
П актическое 
замятие.

2 Народная кук: ■ «Мартинички» Н ние, 
тв мс м ая работа

I Фактическое
замятие.

2 Народная кум л «Мар гинички» 1. юд ние,
творч'‘скг я работа

П этическое 
занятие.

2 Народная к\ . а «Мар. ини ки» И;.- л дение, 
тв у ' мая работа

i i актическое
занятие.

2 Народная к\ к . «Мартинички» И . 'Людсние,
кая работа

1 Фактическое
занятие.

2 Народная кук. .а «Мартинички» Наблюдение, 
тв1 in ■ кая работа

1 Ij актическое 
замятие.

2 Народная ку i . д «Мартини1 ки» Нм иоде ние,
ая работа

6 Беседа - 
o f ьяснение.
• 1 актическое 
занятие.

2 Народная к \ . i «Северная 
берегиня»

Нм м. дение, 
тв’ v -окая работа

. 1 актическое 
занятие.

2 Народная к_'.. ; «Северная 
берегиня»

Нм .ние, 
творч : . кая работа

П ктическое 2 Народная к; .. : «Северная Н .ние,



замятие. берегиня» творческая работа

Г фактическое 
занятие.

2 Народная кук. а «Северная 
берегиня»

Наблюдение, 
творческая работа

Практическое
занятие.

2 Народная кукла «Северная 
берегиня»

Н; людение,
ТВ; т1 lee кая работа

1 ’актическое
занятие

2 Народная кук. а «Северная 
берегиня»

Наблюдение, 
творч" кая работа

7 Беседа - 
с .ясиение. 

актическое
занятие.

2 Народная кукла 
«Благополучн ца»

Наблюдение, 
творческая работа

11;: актическое 
занятие.

2 Народная кукла 
«Благополучни ца»

На л одение, 
тв ая работа

I актическое 
занятие.

2 Народная кую а 
«Благополуч! ца»

На нодение, 
т: . я работа

11 )актическое 
за нтие.

2 Народная кукла 
«Благополуч ни ца»

Наблюдение, 
тв :кая работа

сгическое
занятие.

2 Народная кукла 
«Благополучг ца»

Н ние, 
тв ая работа

1 (актическое
занятие

2 Народная к;
« Б л а го п о л у ч 1111 ца »

Н людение, 
тв ая работа

8 Беседа - 
< . ьяснение. 

л :ическое
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Н.......... ние,
T I.■ о1 , ая работа

.. актическое 
занятие.

2 Элементы 1.: дного костюма 
для куклы

Н бл л'ние,
Ti кая работа

Практическое
занятие.

2 Элементы нар иного костюма 
для куклы

ктическое
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

Наблюдение, 
творческая работа

! i актическое 
занятие.

2 Элементы народного костюма 
для куклы

1 ктическое 
за тис.

2 Элементы н; р дного костюма 
для куклы

На. л да ние, 
твор' а я работа

9 И оговое 
занятие.

2 Выставка раса г Подв ние 
и огс

И' -говое 
за 1 п  1 C.

2 Выставка рал г П : гение
ИТ го в



2.2. У с л о в и  : in пции п р о гр а  : ты

Орган и и щ и о .ы с
• Нефо| л!альная работа
• А к т и е  нация педагогов в работе органов самс управления: участие в разработке проектов, 

договоров, локальных актов.
• Создание творческих групп.
• Орга: нация системы дополнительного обр; <»вапия.
• Вне/; \.ие здоровьесберегающих технологи а организацию воспи кпиы ю -

обрав» вательного и коррекционно-развиваю го процессов.
• Систс втические инструктажи и зачеты по ТБ и саи. минимуму.
• Обу л ,ic на курсах повышения квалификагв и.
• Пор.: . . ние квалификации посредством ат i пщни педагогов и руково; в гелей.
• Сам : лиз и самооценка педагогической юльности.

Научно-мечл лческие
• Обсо ,еиис образовательного процесса тр} вми деятелен педагогичес. он и

психологической науки по вопросам правей иного, патриотического и семейного 
воспи ния, интеллектуального и творческой» развития дегей.

• Налич ие информационного банка данных о ; де инновационных направлений в системе 
допол дельного образования.

• Корр. гировка стиля личностно-ориентиро; ;■ иного взаимодействия в модели педагог —
ученм родитель.

Материальч те.хн аческие
• Cncin аьио организованные места для обу: .ля и практической деяте в,ности с учетом

физи ких и психологических особенное : с обучающихся.
• Налив с и исправность технического обор • ания и инвентаря.
• Оспа пне предметно-развивающей среды ^функциональным обор дованием.
• Оси в н и е  кабинета оборудованием.
• Оспа» -ние образовательного процесса нагла вю-демонстрационным и раздаточным

матер, лом, наличие материала для выпоят 1я индивидуальных заданий на занятиях и в 
само ятельных видах деятельности.

• Осна: ние образовательного процесса сов|, иными средствами обучения.
• Под; чение к интернету.

Финансовы
• Финн .фование приобретения недостающе о оборудования.
• О сут гвлеиие мониторинга расходования едств и рационального п.пользования

раз. 1 ых ресурсов.
• При: , чение источников финансирования со вааено ; ставным положениям Организации.

Мотивации , ie
• Пред( гавление возможности педагогам в: унления на заседаниях Г1е агогического

сове»; во инновационным направлениям.
• Уде люрение потребностей педагогов в ■ . .,твв аи пр. |)ессиоиалы й квалификации.
• Пег i огический комфорт пребывания де.» . в .; . лых в образоввте.вином пространстве

Норматив:. т, огне
• Ham > : лицензии на право ведения обр; м ы :  й дея : льности.
• Наян1: : договоров с родит елями детей (не 1 нансовых).
• Нал : локальных актов.



2 .3 . Особ*1 : <>: аиизацин п ;»иваюп:ей ич [:;г >осл анствеичо" < ды

Развиваюш; i юдметно-пространственная среда оС печпвает максимальную реализацию
образовательиого потенциала пространства Органи ; щии дополнительного образования, кабинета, 
материалов, с-б >рудования и инвентаря для развития лиц с ОВЗ в соответствии с особенностями 
каждого возр; гного этапа, охраны и укрепления и:; здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатко i развития.

Развивают;; iредметно-пространсгвенная среда с дчнилет: гэзможность общения и
совместной д дельности (в том числе лиц разного : >зраста), двигательной активности детей, а 
также возмот юсти для уединения; реализацию раз: лчных образовательных программ; учет 
националыи • льтурных, климатических условий, вторых осуществляется ( разовательная
деятельность чет возрастных особенностей.

Насыщенное! среды соответствует возрастным во ; ложностям и содержанию программы.
Образовате. •: >е пр< странство оснащено с бучения и воспитания (в том числе
технически: i соответствующим.i материалами, is числе рас: одным для сот амия
индивидуал л х и коллективных .ворческих работ.
Трансформ и; моешь пространства предполагает жность изменений r ip e  ic t h o -
пространсп • юй среды в зависимости от образов;, -лыюй ситуации, в том чи ле от меняющихся 
интересов и в чможностей контингента групп.
Полифункцгю, лъностъ (не обладающих жестко за: саленным способом употребления)
материале! . дполагает:

• воз. юсть разнообразного использоваш ах составляю! :дметной среды,
напри р, мольбертов, экранов, матов, m ;ii . ;ей, шлрм и т.д.;

• налил в мастерской полифункциональпь::: едметов, в том числе приходных
мате • лов, пригодных для использоваш..; . 1ых видах гворчес! вности (в том
числе , качестве предметов-замести гелей в ;. .дп iщуапьш Л и коллективной работе). 

Вариативно, п, среды предполагает:
• пали I в мастерской различных пространств удля рлсования, конструирования, 

уедим ия и пр.), а также разнообразных ма пало и об- рудования, обеспечивающих
свобо, ый выбор;

• пер; ческую сменяемость используе ла, i вление новых предметов,
стп рующих двигател: ную, nos.iaaaic . и исслед .-ателье! к ; . !вность.

Доступное т деды редполагаеь
• сво : > ыи доступ к материалам, пособиям, спе .. ааюн лм все cchoi - .с виды

активности;
• испра юсть и сохранность материалов и об ..ы пня.

Безопасноеп редметно-пространственной средь; ает:
• соо гвие всех ее элементов требования д пече ию надежности и безопасности

их ис1 льзования.

Органи зале дмос деятельно on] гделяет средства о чения, в том числе т :хт ческие,
соответству! не материалы (в том числе расходны.), инвентарь, необходим!.:. для реализации
программы.

2.4.Плапп л>: результаты п; дграммы.

Требовапн; ггам освоения программы д и ьно! дразова окают
совокупное г лвп дуальных и общественных гкч юе ей. I3 льтагы • ■ г. ;:ютв качестве
целевых о| и ш еятельности

В качестве «/. метпыхрезультатов выделяются буча щимися кои: ретных элементов
социального! ыта, изменение уровня знаний, умел с ikob исходя из приобретенного



самостоятель < го опыта разрешения проблем, опьп ворческой деятельности среде 
сверстников

При освоен it рограммы дополнительного образе .. :я о '; чающимися главным становится не
овладение iii. а приобретение умений примем : мам . овл деиие определенными
способами ь&чьных и учебных действий, так как едметные результаты невозможны 
безметстрс чпных, в качестве которых могут бы : :пособы деятельности, применяемые как в
рамках обр нельмой деятельности, так и при ра гшенин проблем в ре: и,г социальных и
жизненных ci уациях.
Развитие тво ского потенциала связано с познанием своих возможностей через освоение новых 
умений в co l; дничестве со сверс никами.

Личностный '.ультат обучающегося во ммогом фс .ноуаея по воздействием личности 
педагога мл лижайшего окружения.

Личностные > яультаты освоения лрограммы дополнительного образования:

— адаптаци учающегося к условиям социально:'- ; и;

— удовлет) 1ность обучающимся своей деятелы hhi >п тельного
образования . оя самореализация:

— повыше^ ворческой активности, проявление i нмциатпвы и любознательности;

— формирш не ценностных ори нтиров;

— формиро! не мотивов к конст активному взаил о...- 1сявию и сотрудничеству со сверстниками 
и педагогам::

— навыки в ложении своих мыслей, взглядов;

— навыки руктявного взаимодейст вия is конф.; -тных ситу нях, толерантное отношение;

— развитие . шенных, социальных компетенций, rai их как: автономность (способность делать 
выбор и ко. лировать личную и общественную . . >); огвеге: венносп см обность
принимать о гственность за своп действия и их последствия; мировоззрение ; следование 
социально лмым ценностям); оциальпый инте; ■ (способность интересоваться другими и 
принимать уя тие в их жизни; готовность к сотру : гяеству и помощи даже при неблагоприятных 
и затрудни!. 1ых о 'стоятельств: х; склонность че ать >угим больше, чем требовать),
патриотизм яштура целеполагания (умение ставя.. п.е.н i их л читать, не ущемляя прав и
свобод окру-: >щих людей); умение презентовать t : : п nj -кты).

Формы под в п и я  итогов реализации программы: ■: янзация тв орческого про.ясга, социальные
акции, мае лассы, выставка, презентация. Индм ; :ия 1Я траектория .;. ясения каждого
обучающе! «осматривается как динамика пред- • ix г мета предметных : стижений, которая
позволяет! ;живать формирование социальных ых i -яметенний < яосительно
самого себя е сравнивать результаты относи ге.:: : об; • яощихся.

2.5. Сно я . :е'„ л т н и я  результатов. :шяп



Монитор!!i;i ые исследования — э го постоянно opi иное наблюдение за процессом
развития обу пощегося с целью сопоставления пос.: oi :ьно сменяющих друг друга
состоянии с ндаемыми результатами, отслеживш ; . ход:; этих процессов п ."• псо 
определён; юказителям.
Аспекты мо! горинга:

Мониторн! . ii;:: гм:; обучающихся по программе ■< ди:::южг народная к;. кла» проводится
помете . (го наблюдения за поведение я в процессе практической
деятельности , его оценивание по определенным к ; (см. таблицу №1). Мониторинг
проводится : гемно: в начале, середине и конце ih чен м.Оо H e i .. ;е результаты
заносятся : <гу группы (см. таблицу №2).

Таблица Я: Ш кала -ценок

Параметры Критерии
Степень ш .рт.кеш . на (i .-нивается ие;п  •; и процессе 
наблюдс :ci юся и его 
результатами)

Б ал л ы

Интерес практиче m ;:ружп гея 1

1 II 1 Интерес возникает ;г . к новому материалу 2

1Мотивация
1Выраженность 

пит- рееа к 
занятиям

Интерес попчнеа ■ i чу :rrepi” :у. по не г сп м решения 3

Устойчп 1..Л уче; ты ; литер .v. :;о о п  :: ыходитза
пределы изучаемо! с я

4

Проявляет посто/i..! .ш: . с и ,  рчсск • ' к предмету, 
стремится получи : о:н: ::1Ы!':о инф'ч аншо

5

Самооценка
Самооценка 
деятельности на
занятиях

Ученик не умеет него и не -пытывает и т iости в 
оценке своих дейс! 1 г ни мост тельной, пи i.: п р о с ь б е  
педагога

1

Приступая к реш • -ттп1: . ii.ini. не ..ь спои 
возможности отп. реи я. од. hi ямм учитывает 
лишь то, знает он ■ .i не i ю жпо лия
известных ему сто де, : вия

2

Может с н.1Мощьк га :сш л м и  м  решении 
задачи, учитывая и >к •• :иссп ь\ см> сп /йствий 3

Может самоетоя : ь С! : summ” i: -Cl.! испии 
задачи, учитывав i шее. \  :ия

4

Нравствен по
этические 
установки

Ориентация на 
оси непринятые 
моральные нормы 
и их выполнение в 
по; 1ении

Часто нарушает с но: i и ri| :ния 1

Допускает иарушс не: ннят1 норм и и; ведения 2

Недостатотио ос >и' мы по..-' ".основном 3

• кан о образования и вос питания
• обр. а гс.ты иле потребности учащихся
• ре: 1тнвпость учебно - -воспитательного. н а
• инно: ционнаяи экспериментальная дея гел п.
• эфф (вность и результативность образовт . ьных программ и т.д.

Мониторит' пользуется для включения результат ; до :цих i юлюденгн i; 1 оцесс 
управления.



1 их выполняет

Осознает морапьж  : ).мы и правила поведения и социуме^ но 
иногда частично их паружаст

4

Всегда следует оо но i и правил; ■ здения, 
осознанно их прим : -

5

Познавательная
сфера

Уровень развития  
познавательной 
активности, 
самостоятельности

Уровень активное гел! ;ти уч га<ий, при 
выполнении задан:, j ; ■ я постоянная i а ! аамуляция, 
лю бознательность н i оявд угся

1

Учащийся недост; ен и ч о е п  п  ' 1 ■ ж  вы
полнении задании ет i.neun :я стиму. щи : интересу
ющих вопросов,.» !•:.... о

2

Учащийся любози: ; • тен, иания вмп - интересом, 
самостоятельно, не и дон .пите.; . ;. aix стимулах, 
находит ш вые с;а шя з . нип

3

Регулятивная
сф ера

Произвольность
деятельности

Деятельность хаоз ■ дум апиа, прерыиас: а ьность из- 
за возникающих тр \ а с: им;- inpyioia: : к а :аующая 
помощь мадоэф ф еа . а

1

Удерживает цель а. и; ;ает план, . т  
адекватные с р е д а  я  p i нат. одп - пессе 
деятель; и сти част . п только при 
психолог!i xcKOi ;

2

Учащийся удержи еа : яте.п ю сти. i. план, 
выбирает адеквап; . а р  е|.::ет i преодоле
вает трудное ги в : . д н;т л а;о д о  конца

3

!
Учащийся не контр* ия, г 
допущенных ош;к

1

Контроль носит с; прон ■ in,HMii.\ аметив 
ошибку, учащ ийся 1 боен ать своих е ч 2

II

| Уровень развития
Ученик осознает гр о а -оа ч о зат  . ; ie повременно 
ВЫПОЛНЯТЬ учеби,. ■ ■ ■ : ко : 1 ).'шров: ! • 3

При вы полнение !,:11: ентир; ; равило 
контроля и yeneim  • г ei процессе •• ; задач, 
почти не допуск;..:

4

Самостоятельно О ж.'. И. а : , ; агветствием
усвоенного сп особа а а уса ап за а 
коррективы

5

Коммуникатиш ; 
сфера

Способность к 
сотрудничеству

В совместной д е ..: . • и ы т ея ; а  о в о |а  ;е может 
придти к coi - aei а,. а а аф. ап 
игнорируе. другп

1

Способе; сотр; не аровать 
свою позицию и е. 2

Способен к взаи а и парная 
работа; дискуссии  , ю с | енне уче ач) 3

Проявляет эмоца а а в  а .а а .и  ессу 
сотруднич -стаа: я па м анера и , ' о, умеет 4



слуш ать с< ии| гься и
распределять фуп: ып. пения *ствлять
взаимопомощь

Т аблица № К арга групнь

Оцен
иваем
ые
парам
етры

Фами
лия,
имя
учат
егося

; Лич] ■ -тая сфера Познаватсльн 
ая сфера

Коммуни
у л г я esj кативная 

ефера
С ум м а
баллов

i о Я с  "О '<

j Moti ..пи 1 Уровеи*.
я

I (выр I.VII 
| нос г.
! интереса 
1 К

лмооценка 
ч'оственной 
еятельности 

па занятиях

1 равственн 
- тгичеекие 
установки

j развития 
I познаваг- ’п.к 
I ОЙ
| активноегп. 
j самое гоя'гель

: ПрОИЗВОЛЬИ 
; ОСТЬ

ея гель мост
! м

Способно 
еть к 
сотрудни 
чеетву

I занятием) ноети

Карта гр иг

Оценка непос / л венно практических навыков, фо р\ .ix 1 п.с’-.шс. .(водится исходя
из оценки кач ;тва выполненных изделий и уровня гель <п ллнении:

1.Вводный ко роль осуществляется на первых за:: .. пол : o i ■: тс ческие пробы и
различные уп ; нения в работе с :атериалом.

2Лекущпн ко j оль усвоения знаний и умений up. , : кч до.' :

З.Промежуто1 ,'i контроль осуществляется через г.. : :е m ю г , ч з:;:; , о окончании
каждой темы.

4.Итого: Mil : I осуществляе ея через . вых зан танин
изучения об| ; ' .ной програ мы.

Уровни оцеп i работ:

«н» — ннзкиГ | о: с;ib (предоставленный вариант С м п о л : :  .тся с п •• качество
изделия KOIп j : :рует педагог);

«с» — средни :ь (поиимас суть изученных 3i ;ия< . ике, качество
изделия е р е д г  о уровня, выполняет вариат paoo i :ioi юмощьк

«в» — высок: ювень (выполняет вариат . ел ения яки применяет
на практике, ; : ■ о изделия сос ветствует этало:
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