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1. Пояснительная записка. 
 

Нормативно-правовая база. 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

(в действующей редакции); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития России до 2030 года»; 

− Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р; 

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 

678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года», с изменениями от 15.05.2023 г. № 1230-р; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  

27.07.2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

− Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467  

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/c5/7c/c57c1c89-31e7-4f46-811c-e45c28a3c501.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
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− Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. 

№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

− Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 

06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 (в действующей редакции); 

− Распоряжение Совета министров Республики Крым от 11.08.2022 г. № 

1179-р «О реализации Концепции дополнительного образования детей до 2030 

года в Республике Крым»; 

− Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 03.09.2021 г. № 1394 «Об утверждении моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей Республики Крым»; 

− Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 09.12.2021 г. № 1948 «О методических рекомендациях 

«Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет». ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование», письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

− Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ. способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей, письмо Министерства образования и 

науки РФ от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

− Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 г. № ТС – 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью»; 

− Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.12.2022 г. № АБ-3924/06 «О направлении методических рекомендаций 

«Создание современного инклюзивного образовательного пространства для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в субъектах Российской Федерации»; 

− Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 г. № ГД-39/04  

«О направлении методических рекомендаций»; 

− Устав ОУ; 

− Рабочая программа воспитания НОО, ООО, СОО. 



6 

 

Адресат программы 

Программа рекомендуется к использованию при разработке дополнительных 

образовательных программ и адресована педагогам школы-разработчикам 

дополнительных образовательных программ, обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Дополнительное образование – это процесс освоения знаний, способов 

деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей, и содействующий 

самореализации и культурной адаптации. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным проектом «Успех каждого 

ребенка», социальным заказом: запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется по следующим направленностям: 

− естественнонаучная; 

− физкультурно-спортивная; 

− художественная; 

− туристско-краеведческая; 

− техническое; 

− социально-гуманитарная. 

Система дополнительного образования в ОУ выступает как педагогическая 

структура, которая: 

− максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся; 

− обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и 

личностную значимость обучающихся; 

− дает шанс каждому открыть себя как личность; 

− предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; 

− налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма; 

− активно использует возможности окружающего социокультурного и 

духовного пространства; 

− побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

− обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом Положения о реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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При реализации образовательных программ может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

Образовательные программы ОУ реализуют как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения дополнительной образовательной программы с 

использованием ресурсов ОУ. 

1.1. Цели и задачи 

Основные цели и задачи дополнительного образования, обучающихся ОУ 

соответствуют Концепции развития дополнительного образования обучающихся. 

Цель – формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их 

свободного времени. 

Основные задачи: 

− изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

− обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования по общеразвивающим программам; 

− обеспечение необходимых условий для личностного, духовно- 

нравственного, трудового развития и воспитания обучающихся; 

− формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

− формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

− формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации и 

адаптации к жизни в обществе; 

− формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

− создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 

народа. 

1.2. Концептуальная основа дополнительного образования. 

Педагогическая целесообразность организации дополнительного образования в 

ОУ заключается в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы общего 

образования, помогает обеспечивать непрерывность образования, развивать и 

осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного 

образования. 

Деятельность ОУ по дополнительному образованию детей строится на 

следующих принципах: 

− природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. 
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Природа сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант 

у каждого свой, и его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не 

переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока 

нет; 

− гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации 

успеха каждого ребенка; 

− демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение 

каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей; 

− творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание 

проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – 

творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов; 

− свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

свобода выбора объединений по интересам - не неформальное 

общение, отсутствие жесткой регламентации делают дополнительное 

образование привлекательным для обучающихся любого возраста; 

− дифференциация образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося: существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных 

возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях 

ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, 

лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 

других. 

Функции дополнительного образования: 

− образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам, получение им новых знаний; 

− воспитательная –формирование в ОУ культурной среды, определение 

на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание детей через их приобщение к культуре; 

− информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которой последний берет столько, сколько хочет и 

может усвоить); 

− коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в 

свободное время; 

− рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

− интеграционная – создание единого образовательного пространства 

школы; 

− компенсаторная – освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное образование и 
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создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения 

содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности; 

− социализация – освоение ребенком эмоционального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

− самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

1.3. Доступность дополнительных образовательных программ. 
 

ОУ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступ к ресурсам 

посредством размещения на официальном сайте ОУ о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Дополнительное образование реализуется в соответствии с Календарным 

учебным графиком и режимом работы учебного года, включая каникулярное время 

и обладает большими возможностями для совершенствования общего образования, 

позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить 

общее образование путем реализации досуговых индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительные общеобразовательные программы размещаются в Навигаторе 

дополнительного образования Республики Крым. 

Дополнительные общеобразовательные программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Обучение может осуществляться в очной, 

очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм. ОУ 

организуют образовательный процесс в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее – 

объединения), а также индивидуально. Количество обучающихся в объединении, 

их возрастные категории, а также продолжительность и периодичность занятий 

зависят от направленности программы и индивидуальных особенностей 

обучающихся и определяется Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить 

в процессе обучения из одного объединения в другое. Численный состав 

http://gymnasium10simf.ru/wp-content/uploads/2017/06/Kalendarnyj-grafik-21-22-NV2.pdf
http://gymnasium10simf.ru/wp-content/uploads/2017/06/Kalendarnyj-grafik-21-22-NV2.pdf
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объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ОВЗ и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность обучающихся с ОВЗ, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

При реализации дополнительных образовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. Расписание занятий 

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется 

содержанием программы и обеспечивает возможность достижения планируемых 

результатов. Периодичность и продолжительность занятий определяется 

содержанием программы. 

При реализации дополнительных образовательных программ ОУ может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

1.4. Система представления результатов и контроль реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом. 

Аттестация позволяет определить, достигнуты ли обучающимися 

планируемые результаты, освоена ли ими программа. 

Промежуточная аттестация может проводиться как завершающая какой-то 

этап реализации программы, так и по завершению программы в целом. 

Оценка образовательных результатов, обучающихся по дополнительной 

образовательной программе должна носить вариативный характер. Инструменты 

оценки достижений детей и подростков должны способствовать росту их 

самооценки и познавательных интересов, а также диагностировать мотивацию 

достижений личности. 

Входная диагностика позволяет определить уровень знаний, умений и 

навыков, компетенций у обучающегося, чтобы выяснить, насколько ребенок готов 

к освоению данной программы. Входная диагностика проводится в случае, если это 

предусмотрено условиями набора обучающихся. 

Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, 

самостоятельные работы, выставки, тестирование, конкурс, защита творческих 

работ, проектов, конференция, фестиваль, соревнование, турнир, зачетные занятия. 

Формы промежуточной аттестации: 

− собеседования, тестирование, анкетирование, опрос, защита рефератов, 

докладов, проектов); 
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− участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, научно- 

практических и исследовательских конференциях различного уровня; 

− выставки творческих работ; 

− презентации итогов работы творческих объединений, отчетные  концерты 

художественных объединений. 

2. Содержательный радел образовательной программы 

дополнительного образования. 

2.1. Содержание дополнительного образования. 
 

Дополнительное образования обучающихся реализуется через 

естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, 

туристско-краеведческую, техническую и социально-гуманитарную 

направленности. 

Цель художественной направленности – нравственное и художественно- 

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования. 
В ходе достижения этой цели задачами объединений являются: 

− развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов чувства 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих 

способностей; 

− развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы; 

− способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности 

при общении в коллективе; 

− формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков. 

Цель физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования – воспитание и привитие навыков физической культуры 

обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. Работа с 

обучающимися предполагает решение следующих задач: 

− создание условий для развития физической активности с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

− формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе 

и проигрышу; 

− организация межличностного взаимодействия на принципах успеха. 

Цель естественнонаучной направленности - развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 

школьных программ по математике, физике, биологии, экологии, химии, 

способствуют формированию интереса к научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Естественнонаучная направленность включает следующие группы программ: 

учебно-исследовательская деятельность и изучение за страницами учебников 

целого ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, информатика, 

геология, география, природоведение, медицина и др. Большое внимание уделяется 
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экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры 

обучающихся, соблюдению нравственных и правовых принципов 

природопользования. 

Задачи: 

− формирование системы знаний об экологических проблемах современности 

и путей их разрешения; 

− формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

− -развитие интеллектуального стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды (способности к анализу экологических ситуаций). 

Цель туристско-краеведческой направленности – совершенствование 

системы образования на основе изучения родного края с использованием 

туристско-краеведческой деятельности, способствующей воспитанию нравственно 

здоровых, физически сильных молодых людей, любящих свою Родину и 

ответственных за ее будущее. 

Задачи: 

− усвоение комплекса краеведческих знаний о природе, истории и культуре 

родного края в процессе внеучебной деятельности; 

− создание условий в образовательном пространстве для проявления и 

развития ключевых компетентностей школьников; 

− формирование потребности в активной жизненной позиции по сохранению и 

преобразованию родного края. 

Цель социально-гуманитарной направленности – изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как 

члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является одной из главных задач данного направления, которая 

актуальна прежде всего потому, что сейчас на передний план выходит проблема 

воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания 

в социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

Цель технической направленности –  развитие интереса детей к технике как 

объекту творчества, формирование стремления к познанию, учению и выбору 

профессии, обогащение личности, содействие приобретению практических умений, 

творческих способностей талантливой молодежи. Дополнительные 

общеразвивающие программы технической направленности решают задачи: 

− творческое и интеллектуальное развитие учащихся; 
− профессиональная ориентация обучающихся; 

− предпрофессиональное образование обучающихся; 

− формирование технологической грамотности; 
− формирование инженерного мышления. 

Содержание образовательных программ соответствует: 

− достижениям мировой культуры, российским традициям; 
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− определенному уровню образования; 

− направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

− современным образовательным технологиям, которые отражены: 

− в принципах обучения; 

− в формах и методах обучения; 

− в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

− в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования ОУ: 

− практические (упражнения, самостоятельные задания); 

− наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения); 

− демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических 

учреждений); 

− дидактические (использование обучающих пособий); 

− иллюстративные (использование иллюстративного материала 

художественной и периодической печати); 

− словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение); 

− игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников); 

− ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций 

головного мозга); 

− технологические (использование различных педагогических технологий в 

организации работы с детьми); 

− репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 

воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении, 

закреплении. 

− объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном 

фактическом материале); 

− проблемные (проблемная ситуация, научный поиск); 

− частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, 

постановка отдельных проблемных вопросов); 

− исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские 

задания). 
Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные 

Виды занятий: 

− игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.) 

− конкурс 

− фестиваль 

− соревнование 

− экскурсия 

− концерт 

− выставка 

− викторина и т.д. 
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2.2. Содержание дополнительных образовательных программ 

2.2.1. Естественнонаучная направленность 

«Человек и его здоровье». 

Основные термины и понятия в анатомии и физиологии. Практика: обучение 

работе с интерактивным столом «Пирогов», изучение его возможностей 
Общий обзор строения и функций организма человека. Понятия о гомеостазе. 

Цитология. Клетка, ее строение и функции. Разнообразие клеток организма 

человека. Гистология. Виды, структура и функции тканей. 

Строение и функции опорно-двигательного аппарата. Особенности скелета 

человека. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

ОДС. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, 

их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 

режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Внутренняя среда организма. Кровь и лимфа. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы 

крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. 
Сердечно-сосудистая система.   Круги   кровообращения.   Лимфообращение. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Дыхание. Строение и функции органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. 

Эндокринная система. Строение и функции эндокринной системы. Гормоны 

и обмен веществ. 

Пищеварительная система, ее строение и функции. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Потребность человека в пище, питательных веществах. 

Витамины Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. 

Выделительная система, ее строение и функции. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их 

предупреждение. 

Сенсорные системы (анализаторы), их строение и функции. Органы чувств и их 

роль в жизни человека. Зрительный анализатор. Слуховой и вестибулярный 

анализаторы. Обонятельный, вкусовой, осязательный, двигательный анализаторы. 

Гигиена органов чувств и здоровье. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. Взаимодействие сенсорных систем. 

Покровная система (кожа), ее строение и функции. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Анатомо-физиологическое обоснование профилактики и 

доврачебной помощи при тепловом, солнечном ударах, обморожении, 



15 

 

электрошоке. 

Центральная и периферическая нервная система. Основы учения о ВНД. И.М. 

Сеченов - основатель рефлекторной теории. И.П. Павлов - создатель учения о 

высшей нервной деятельности. Сущность рефлекторной теории Сеченова-Павлова. 

Взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. Взаимная индукция. 

Доминанта. Работы А.А. Ухтомского по изучению доминирующего очага 

возбуждения. Анализ и синтез сигналов-раздражителей и ответной деятельности 

организма. 

«Человек и его здоровье (практикум)» 

Понятие о первой помощи. Первая помощь, перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь; основные правила вызова скорой медицинской 

помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь; соблюдение правил личной безопасности при оказании первой 

помощи; современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи 

(автомобильная аптечка первой помощи). 
Практические работы: 

Отработка вызова скорой медицинской помощи. 

Решение ситуационных задач о принципах оказания первой помощи. 

Понятие о кровотечениях и ранах. Раны и их виды, первая помощь. 

Кровотечения. Виды кровотечений и их характерные признаки. Способы 

временной остановки наружного кровотечения: наложение давящей повязки; 

оказание первой помощи при носовом кровотечении. 
Практические работы: 

Наложение давящей повязки; 
Решение практических ситуационных задач. 

Понятие о переломах, вывихах. Понятие об основных принципах оказания 

первой помощи при переломах, вывихах. 
Практические работы: 

Наложение шины при переломе костей предплечья. 

Решение ситуационных задач. 

Понятие об ожогах. Понятие о видах ожогов. Доврачебная помощь при 

термических и химических ожогах. Понятие обморожения. Первая помощь при 

обморожении в полевых и домашних условиях. 
Практические работы: 

Техника наложения теплоизолирующей повязки. 

Решение практических ситуационных задач. 

Понятие о травме и её видах. Понятие о правилах транспортировки 

пострадавших 
Практические работы: 

Наложение спиральной повязки при переломе ребер; 

Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника; 

Понятие реанимации. Понятие сердечно-легочной реанимации. 

Практические работы: 

   Отработка навыков определения сознания у пострадавшего; 
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Отработка приемов восстановления проходимости дыхательных путей; 

Понятие о повязке и перевязке. Основные виды бинтовых повязок. Общие 

правила наложения повязок. 
Практические работы: 

На голову – «шапочка», «чепец» 

На область сустава – «сходящаяся» и «расходящаяся» 

«Физико-химические исследования» 

Наблюдение и эксперимент. Техника безопасности и основные правила работы 

в лаборатории. Требования к отчёту. Оборудование и реактивы. 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Исследование проявления 

рассмотренных свойств и явлений в природе и технике. Растворы. Мера 

растворимости. Методы определения концентрации растворов. Свойства 

жидкостей. Гидравлическая машина. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Электродинамика. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Химическое равновесие в водных растворах электролитов. Законы переменного 

тока. Электродвигатели постоянного и переменного токов. 

Теоретические основы реакций осаждения – растворения. Гетерогенные 

равновесия в насыщенных растворах малорастворимых сильных электролитов. 

Произведение растворимость. Условия выпадения и растворения осадков. 

Зависимость полноты осаждения от различных факторов. Значение реакций 

осаждения для химического анализа. 

2.2.2. Туристско-краеведческая направленность 

«Краеведение» 

Использование фондов музея в исследовательской работе. Археологические 

материалы – древнейший вид исторических источников. Неаполь Скифский - 

Историко-археологический музей-заповедник. Памятники архитектуры, культовые 

сооружения города. Памятник ахитектуры ХV века: Мечеть Кебир – Джами. 

Усадьба П. С. Палласа — загородного типа помещичья усадьба. Литературное 

наследие. Наш край в годы Крымской войны 1853-1856г.г. в воспоминаниях П.И. 

Орловой, Е.С. Горчаковой. Братское кладбище русских воинов, умерших от ран в 

госпиталях Симферополя в 1854–1855 годах в период Крымской войны. 

Исторические и культурные памятники – достояние народа. Виды памятников 

истории и культуры. Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941- 1944 

г.г. «Концлагерь Красный». Произведения живописи о Крыме – как культурные 

ценности. Выставочный зал Дома художников. 

«Музееведение» 

Вступительное занятие. Развитие музейного дела.   

Задачи и содержание работы. Музей - краеведение, их взаимосвязь 

Краеведческие возможности Крыма. Происхождение слова «музей».  

Музеи – хранилище памятников природы и материальной культуры. 
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Развитие краеведческого движения. Зарождение и развитие школьных музеев. 

Развитие музейного дела в современных условиях. 

Виды музеев, их классификация.  Музей учреждения образования, 

специфические особенности.  

Государственные музеи, музеи, работающие на общественных началах.  

Музеи заповедники, мемориальные музеи – усадьбы, музеи под открытым небом. 

Музей учреждения образования – очаг образования и воспитания обучающейся 

молодёжи. Положение о музеях учреждения образования. Специфика музея 

учреждения образования.  

Краеведческий поиск как основа деятельности музея.  

Краеведческий поиск - связь с темой музея. Организация поисковой работы: 

обсуждение тем, изучение направления, источников, объектов комплектования, 

разработка плана поисковой деятельности, программы. Использование Интернет-

ресурсов. 

Фонды музея.  

Изучение фондов – основа всех направлений музейной деятельности. Музейный 

предмет как источник научных знаний. Музейная коллекция, мемориальные 

материалы. 

Основной фонд музея, фонд-научно вспомогательных материалов; обменный и 

временные фонды. Критерии разделения музейных предметов в фонде.  Виды 

фондовой работы. 

Подготовка к проведению музейной экскурсии. 

Экскурсия - одна из форм просветительской и массовой работы в учебном заведении.  

Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий соответственно тематики 

музея. 

Основные принципы экскурсионной методики: целенаправленность, тематика, 

актуальность, хронологическая последовательность, научность, конкретность. 

Учёт особенностей экскурсоводов и экскурсантов. 

Поисковая работа и сбор материалов.  

Цель и задачи поисковой работы. Организация поисковой работы и сбор материалов. 

Методы комплектования фондов. Формы комплектования: походы, экскурсии, 

переписка. 

Экспозиционная и выставочная работа.  

Экспозиции музеев при учебных заведениях. 

Музейная терминология: экспозиция, экспонат, экспозиционный комплекс.  

Экспозиционный комплекс: содержание и значение в экспозиции. 

Роль и место научно - вспомогательных материалов. Пояснительные тексты. 

Основные этапы создания экспозиции: разработка тематической структуры и 

изучение основного содержания экспозиции, составление экспозиционного плана, 

разработка художественного оформления, подготовка текстового и вспомогательного 

материала. Монтаж экспозиции. Основные принципы построения музейной 

экспозиции: научность, предметность, актуальность. Особенность экспозиции в 

музеях при учебных заведениях. Постоянная и временная экспозиция. Передвижная 

выставка и её особенности 
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2.2.3. Социально-гуманитарная направленность 

«Киноклуб» 

 Введение. Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. Вводный инструктаж. 

Техника безопасности. Предмет и задачи курса Первая любовь в школьном возрасте. 

Любовь, дружба, ответственность  

Тема одиночества в семье. Взаимодействие взрослых и детей  

Проблемы вступления в самостоятельную взрослую жизнь. Нравственные 

проблемы  

Роль женщин в обществе, взгляд на мир многодетной матери. Женские образы 

в фильмах  

Человеческие судьбы в фильмах великих режиссеров. Фильмы о войне, людях 

войны. Человек и Родина  

Взаимоотношения в семье, построенные на любви и ответственности. Любовь, 

дружба, ответственность  

Взаимоотношения поколений. Взаимодействие взрослых и детей  

Отношение людей к животным. Тема благородства. Нравственные проблемы  

Проблемы подросткового возраста, доброта. Взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками  

Проблемы взросления, первой любви, взаимоотношения с отцом. Любовь, 

дружба, смысл жизни 

Проблемы взросления, нерешительность, противостояние отцов и детей, 

первая любовь, мужская дружба и влияние наставника. Любовь, дружба  

Проблемы предательства, твердости духа. Человеческие пороки: зависть, 

конформизм, равнодушие, жестокость, трусость. Тема раскаяния и просветления  

Мотивация, воля, стремление и целеустремленность. Развитие своего таланта 

и способностей  

Толерантность. Сила духа. Проблемы и жизнь человека с ограниченными 

возможностями здоровья  

Круглый стол «Проблема взаимоотношения поколений»  

«Язык и культура моего народа». 

Введение.  

Цель и задачи учебного года. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. Проведение входного контроля (собеседование). 

Словосочетание и предложение. Состав и строение словосочетаний и 

предложений.  Культура речи. Использование словосочетаний в речи.   

Предложения по цели высказывания, предложения восклицательные. Простые и 

сложные предложения, односоставные и двусоставные предложения. Порядок слов в 

предложении. Знаки препинания в предложении. Использование предложений в 

речи с правильной интонацией. Инверсия в художественных произведениях. 

Двусоставные предложения. Двусоставные предложения, главные, 

второстепенные члены предложения. Главные члены предложения – подлежащее и 

сказуемое. Способы выражения подлежащего. Способы выражения сказуемого.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Использование в речи двусоставных 
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предложений. Роль эпитетов в художественном произведении. 

Односоставные предложения. Сказуемые односоставные предложения: 

определенно-личные, безличные, обобщенно-личные, неопределенно-личные. 

Назывные предложения. Использование в речи односоставных и двусоставных 

предложений. Роль односоставных предложений в художественных произведениях. 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами; 

предложения с однородными членами и обобщенными словами при них. Знаки 

препинания при однородных членах. Роль интонации в предложениях с 

однородными членами. Роль предложений с однородными членами в произведениях 

художественной литературы. 

Обособленные члены предложения. Предложения с обособленными членами: 

обособленные определения, обособленные дополнения, обособленные приложения; 

грамматически связанные слова в предложении: обращения, вводные слова, вводные 

конструкции. Правила пунктуации при них. Использование в речи предложений с 

обособленными членами, обращениями, вводными конструкциями. 

Сложное предложение. Общие сведения. Сложносочинённое предложение. 

Сложносочинённое предложение: порядок и средства связи. Виды 

сложносочинённых предложений: союзные и бессоюзные. Знаки препинания в 

сложносочинённых предложениях. Сложноподчинённое предложение.  

Порядок и средства связи. Виды сложноподчинённых предложений (причины, цели, 

места, времени и др.). Многосоставные сложноподчинённые предложения. Знаки 

препинания в сложноподчинённых предложениях. Нахождение в худож. литературе 

таких предложений. 

 Прямая и косвенная речь. Знаки препинания. Интонация. Перевод прямой 

речи в косвенную. Диалоги. Работа с диалогами в художественных произведениях. 

Подготовка к выполнению исследовательских работ.  

Работа над выбором темы. Подборка материала к выбранной теме. Подборка и 

систематизация литературы для использования. Разбивка подготовленного 

материала на составные части. 

 Работа над правильным оформлением цитат и высказываний. 

 Выполнение итоговых проверочных работ. 

2.2.4. Художественная направленность 

«В гостях у сказки». 

Устное народное творчество Русские народные сказки – как жанр устного 

народного творчества. Народные сказки. Сказки о животных Крымско-татарские 

сказки. Сказки народов Крыма Сказки народов России Сказки народов мира Зачины 

сказок. 

Легенды Крыма. Отличие сказок от легенд. 

Слушание/чтение сказок, легенд с последующим иллюстрированием. 

Сбор и анализ материала по теме. 

Создание эскиза. Композиционные поиски выгодного ракурса. Цветовой 

поиск. 

Создание своего персонажа. Основы дизайна персонажа. Составление образа по 
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схеме. 

 Иллюстрирование в формате, с детальной проработкой. Создание своей 

книги. От обложки до форзаца. 

«Веселые артисты» 

Театральная работа включает в себя два этапа: 

1. Теоретическая подготовка: 

⎯ предварительный разбор пьесы, беседы, экскурсии и другие формы работы, 

необходимые для расширения общего кругозора учеников; 

⎯ обучение выразительному чтению, театральному мастерству, хореографии, 

вокалу. 

2. Практическая подготовка: 

⎯ перенесение полученных теоретических знаний в практику; 

⎯ развитие навыков выразительного чтения, театрального мастерства, 

хореографии, вокала, ритмопластики. 

⎯ репетиции спектаклей, концертов, литературно-музыкальных композиций, 

праздников.   

Можно выделить следующие этапы работы: 

1.Первое знакомство детей с пьесой и её обсуждение на кружке. 

2.Предварительный разбор пьесы. 

3.Более углубленный и детальный анализ отдельных эпизодов, событий пьесы в 

процессе работы над их сценическим воплощением. 

4.Репетиция отдельных картин. 

5.Репетиции всей пьесы, в полном оформлении (прогонные репетиции, 

генеральные репетиции). 

6.Показ спектакля. 

Хоровое пение 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1 Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД 

Теория: Ознакомление с программой. Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД. 

Тема 2. Аттестация обучающихся (входной контроль). 

Игры на знакомство. 

Раздел II. Пение как вид музыкальной деятельности. 

          Тема 1. Понятие о сольном, ансамблевом, хоровом пении. 

Теория: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. 

Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами 

солистами и хоровом пении. Правила набора голосов в партии хора. 

 Понятие об хоровом пении. Разновидности хоров как музыкальной категории 

(детский, мужской, смешанный). Хор в одноголосном и многоголосном 

изложении. 

Практика: Вокальные навыки исполнительства. 

         Тема 2. Диагностика. Прослушивание детских голосов 

Теория: Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 
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учеников. Объяснение целей и задач хорового коллектива. 

Практика: Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в 

себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

        Тема 3. Строение голосового аппарата. 

Теория: Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат.  

Практика: Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

           Тема 4. Правила охраны детского голоса 

Теория: Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. Пред мутационный, мутационный и пост 

мутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приемов, недоступных по физиологическим возможностям детям 

определенного возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

          Тема5. Вокально-певческая установка. 

Теория: Понятие о певческой установке.  

Практика: Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. 

Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

         Тема 6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Теория: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. 

Практика: Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

                          Раздел III. Формирование детского голоса. 

       Тема 1. Звукообразование. 

Теория: Образование голоса в гортани; атака звука (твердая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного 

пения. Пение staccato. 

Практика: Слуховой контроль за звукообразованием. Пение 1еgаtо и non 

1еgаtо,staccato. 

           Тема2. Певческое дыхание.  

Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный. 

Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. 

Практика: Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные 

упражнения, формирующие певческое дыхание. 

        Тема3. Дикция и артикуляция.  
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Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового 

аппарата.  

Практика: Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной четкости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

       Тема 4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции  

Карла Орфа).  

Теория: Понятие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. 

Практика: Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

          Тема 5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.  

Теория: Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Практика: Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избегания 

форсирования звука. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. 

Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным 

подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений 

с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Упражнения 

первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо 

при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения 

дыхания. 

Раздел IV. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

          Тема 1. Работа с народной песней.  

Теория: Освоение жанра народной 

песни, ее особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. 

Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. 

Практика: Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. 

Исполнение народной песни сольно, ансамблем, хором. 

           Тема 2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. 

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей. 

Практика: Освоение средств исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

             Тема3. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов.  
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Теория: Пение соло и в ансамбле. Работа над сложностями нтонирования, строя и 

ансамбля в произведениях современных композиторов. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

 Практика: Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами 

актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях 

современных композиторов. 

          Тема 4. Работа с солистами.  

Практика: Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 

способности 

эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов 

музыки. 

                     Раздел V. Игровая деятельность, театрализация песни. 

Теория: Создание игровых и театрализованных моментов для создания образа 

песни  

Практика: Разучивание движений, для создания образа песни 

                   Раздел VI. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

        Тема 1. Путь к успеху.  

Теория: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха 

учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; 

анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 

группы (а также индивидуальное собственное исполнение). 

Практика: Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио и 

видеозаписей. 

        Тема 2. Посещение театров, концертов, музеев и 

выставочных залов.  

Практика: Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива объединения. 

                                    Раздел VII. Концертная деятельность. 

        Тема 1. Репетиции, работа с микрофоном. 

Теория: Беседа «Правильное обращение с микрофоном». 

 Практика: Отработка песен на сцене с микрофоном 

       Тема 2. Участие в различных концертах по плану. 

Практика: Участие в плановых календарных праздниках: 

 День Учителя (Октябрь) 

 День Защитников Отечества (Февраль) 

 День8-е Марта (Март) 

 День Победы (Май) 

       Тема 3. Отчетный концерт 

              Раздел VIII. Итоговое занятие. 

Тема 1. Аттестация обучающихся 

Практика: Проверка знаний, полученных за период обучения 



24 

 

2.2.5. Физкультурно-спортивная направленность. 

«Юный баскетболист». 
Влияние бега на состояние здоровья. Беговые упражнения. Перестроение. Бег 

30м с высокого старта Стойки баскетболиста Перемещение с мячом и без мяча. 

 Беговые упражнения. Челночный бег Развитие быстроты, ловкости. Гонка 

мячей Прыжки в длину с места. Игры и эстафеты со скакалками. Прыжки через 

короткую и длинную скакалку 

Встречные эстафеты. Подвижные игры. Игры и упражнения на 

формирование правильной осанки. Игры с бегом. 

Гонка мячей в колоннах. Развитие гибкости. Подвижные игры на 

координацию. Игры с бегом и мячом. Мяч соседу. Бросок мяча в колонне. 

Мяч среднему, соседу. Бросок мяча в колонне. Развитие быстроты, ловкости. 

Гонка мячей. 

Броски мяча в корзину. Броски, передачи мяча. Передачи мяча в шеренге, 

колонне. Броски мяча в корзину, передача в движении. 

«Футбол»  

Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и мини-футбола в России. 

Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Передвижение боком, спиной вперёд, ускорение, остановки, повороты, старты 

из различных исходных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки) 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью подъема 

Удары по неподвижному мячу внешней частью подъема 

Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы 

Удары по летящему мячу серединой подъема 

Удары по летящему мячу серединой лба 

Удары по летящему мячу боковой частью лба 

Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель 

Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой 

Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы 

Остановка мяча грудью 

Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 

Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления 

защитника) 

Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 

Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 

Обводка с помощью обманных движений (финтов) 
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Выбивание мяча ударом ногой 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом 

Ловля катящегося мяча 

Ловля мяча, летящего навстречу 

Ловля мяча сверху в прыжке 

Отбивание мяча кулаком в прыжке 

Ловля мяча в падении (без фазы полёта) 

Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, остановка, удар по воротам. 

Тактика свободного нападения 

Позиционные нападения без изменения позиций 

Позиционные нападения с изменением позиций 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите 

Двусторонняя учебная игра 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и 

тактических действий. 

Игры, развивающие физические способности 

Развитие скоростно- силовых, координационных способностей, выносливости, 

гибкости. 

«Настольный теннис» 

1. Теоретические занятия: 

Тема №1 «Изучение правил игры» 

Теоретические занятия в классе и у теннисного стола. Вопросы: начисление 

очков, правила приема, подачи и защиты, игра в парах, рассказ. 

Тема №2 «Изучение правил техники безопасности до и во время игры в 

теннис» Обращается внимание на наличие спортивной формы, исправный 

спортивный материал, а также правил техники безопасности при игре. 

Обязательная роспись по технике безопасности. 

1. Практические занятия: 

Тема №1 «Подача» 

Обучение детей по очереди правильно подавать мяч. Отмечаются, какие 

ошибки наиболее повторяемы и после их устранения приступаем к 

поочередному выполнению упражнения. Занятия проводятся в установленном 

месте с соблюдений всех правил техники безопасности. 

Тема №2 «Прием» 

Обучение детей по очереди правильно принимать мяч. Отмечаются, какие 

ошибки наиболее повторяемы и после их устранения приступаем к 

поочередному выполнению упражнения. Занятия проводятся в установленном 

месте с соблюдений всех правил техники безопасности. 

Тема №3 «Атака» 

Обучение детей по очереди правильно атаковать. Отмечаются, какие ошибки 

наиболее повторяемы и после их устранения приступаем к поочередному 

выполнению упражнения. Занятия проводятся в установленном месте с 
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соблюдений всех правил техники безопасности. 

Тема №4 «Защита» 

Обучение детей по очереди правильно защищаться. Отмечаются, какие ошибки 

наиболее повторяемы и после их устранения приступаем к поочередному 

выполнению упражнения. Занятия проводятся в установленном месте с 

соблюдений всех правил техники безопасности. 

Тема №5 «Двухсторонняя игра» 

Игра проводится у стола. Играют 2 человека по всем правилам с соблюдением 

всех правил техники безопасности. 

Тема №6 «Игра в парах» 

Играют 4 человека в соответствии с правилами игры с соблюдением всех 

правил техники безопасности. 

Тема №7 «Школьные соревнования» 

Все желающие дети записываются играть. Составляется сетка первенства и 

график игры в соответствии с ними проводятся соревнования и выявляются 

победители. 

Тема №8 «Товарищеские встречи» 

Встречи между учебными заведениями, в соревнованиях принимают участие 4-

6 человек от школы. Игры проводятся по всем правилам с соблюдением 

техники безопасности. 

Тема №9 «Соревнованияя» 

Городские соревнования проводятся по утвержденному плану спортивного 

комитета, где определены сроки, количество участников, форма проведения и 

т.д. 

«Волейбол» 

Тема 1: Теория. Инструктаж по ТБ. Гигиена волейболиста. Самоконтроль 

спортсмена. Причины травм и их предупреждение применительно к занятиям 

волейболом. Внешний вид, гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. 

История развитие волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. 

Крупнейшие соревнования по волейболу в России и в мире. Правила игры в 

волейбол. 

Тема 2: Общая физическая подготовка. 

Теория: Разминка волейболиста. Значение общей физической подготовки 

спортсмена. Значение ОРУ перед началом тренировки. 

Практика:Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег 

со сменой скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие 

упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с 

предметами: со скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойки. 
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Тема 3: Специальная физическая подготовка 

Теория: Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема 

и передачи мяча. Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении подач. Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов. 

Практика: Прыжковые упражнения, имитация нападающего удара, имитация 

блокирования. Упражнения с набивными и теннисными мячами, развитие 

быстроты реакции, наблюдательности, координации. Смена игровых действий и 

перемещений по сигналу тренера. Игры и эстафеты с препятствиями. Прыжки 

опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные скачки. Многократные прыжки с 

места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Упражнения для развития 

прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом руками вверх; то 

же с прыжком вверх; то же с набивным мячом. Необходимые упражнения для 

выполнения приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных 

суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в 

положении руки вперед, в стороны, вверх. 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 в 

прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 

Тема 4: Техническая подготовка  

Теория: Специальные технические приемы перемещения, подачи, передачи, 

нападающие удары, блокирование. 

Практика: Стойка волейболиста, поза готовности к перемещению и выходу в 

исходное положение для выполнения технического приема. Перемещения. 

Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед. Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя прямая подача мяча. Передача мяча 

через сетку и передача в прыжке. Передача мяча двумя руками назад. Прямой 

нападающий удар через низкую сетку. Одиночное блокирование. 

Тема5: Тактическая подготовка 

Теория: Научить принимать правильное решение и быстро выполнить его в 

различных игровых ситуациях. Умение наблюдать и на основе наблюдений 

немедленно осуществлять ответные действия. Умение взаимодействовать с 

другими игроками для достижения победы над противником. 

Практика: Обучение занимающихся тактическим действиям, индивидуальным, 

групповым, командным, в нападении и защите. Во время игры наблюдение за 

партнером и соперником. Наблюдение за траекторией полета мяча и умение 

быстро принять правильное решение, как действовать в данной 

ситуации.  Обратить внимание на расположение игроков на площадке, (в какое 

место площадки) отправлять мяч, какой игровой прием применить. 

Тема 6: Интегральная подготовка. 

Теория: Система тренировочных воздействий. Физическая, тактическая, 

техническая подготовка в игровой и соревновательной деятельности. 

Практика: Упражнения для решения задач различных видов подготовки. 

Упражнения на переключение с одних действий на другие, (нападение-защита, 
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защита-нападение, нападение-защита-нападение). Учебные игры с заданием по 

технике и тактике игры. Игры с установками на игру. 

Тема 7: Соревнования. 

Теория: 4. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль 

соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды 

соревнований. Положение о соревнованиях. Способы проведения соревнований: 

круговой, с выбыванием, смешанный. Обязанности судей. Содержание работы 

главной судейской коллегии. Методика судейства. Практика: Участие внутри 

школьных соревнованиях, товарищеских матчах. 

Тема 8: Итоговое занятие. 

Теория: Знание правил игры в волейбол. 

Практика: Сдача контрольных нормативов по ОФП. Прыжок в длину, прыжок в 

высоту, метание набивного мяча. Сдача контрольных нормативов по технике игры 

в волейбол Подача мяча верхняя и нижняя, передача верхняя и нижняя, 

нападающий удар. 

«Бадминтон» 

Основы теоретических знаний 

Технико-тактическая подготовка бадминтониста 

Общая физическая и специальная подготовка бадминтониста 

Учебно-тренировочные игры, соревнования. 

«Теоретические сведения и общая физическая подготовка» 

Раздел 1. Теоретический 

Тема 1. Основы знаний. История возникновения и развития физической 

культуры. Физическая культура и олимпийское движение в России. 

Характеристика двигательных качеств. Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Режимы 

тренировочных занятий и отдыха. Знание процессов, происходящих в организме 

под влиянием физических упражнений. Самоконтроль. Гигиена спортсмена и 

закаливание. 

Раздел 2. Практический  

Тема 2. Физическая подготовка (на основе лёгкой атлетики) 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для развития выносливости. Длительный бег до 20-25 минут, кросс 

до 3-4 км., бег с препятствиями, эстафеты. Упражнения с небольшими 

отягощениями, лазание по канату, упражнения с тренажёрами, с весом 

собственного тела, со скакалкой, в парах, прыжковые упражнения, челночный бег 

с несколькими повторениями; упражнения, проводимые по методу круговой 

тренировки. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: 

Прыжки и многоскоки; игры и эстафеты с элементами бега, прыжки через 

препятствия, упражнения на пресс, метания набивного мяча, игры и эстафеты с 

элементами прыжков, прыжки через нарты на время. 

Упражнения для развития скоростных способностей: 
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Эстафеты с бегом на короткие дистанции; Старты из различных положений 

(высокий, низкий, стоя спиной в сторону бега, лёжа на животе, лёжа на спине). 

Бег с ускорениями 30-60 м, 40-100м. Бег с максимальной скоростью. 

Упражнения для развития гибкости: 

Наклоны; растяжки, упражнения на гимнастической стенке, упражнения в парах, 

упражнения с гимнастическими палками, пружинистые наклоны, упражнения с 

гимнастическими скамейками. 

Упражнения на развитие силовой выносливости: 

Подтягивание на низкой перекладине, подтягивание на высокой перекладине 

(хватом сверху, хватом снизу, широким хватом, узким хватом); сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на гимнастической скамейке. Работа с гантелями, 

работа с гирей, работа со штангой, подтягивание из виса углом. 

Раздел 3. Техническая подготовка (на основе лёгкой атлетики) 

Тема 1. Техника спринтерского бега. Старт и стартовый разгон с постепенным 

увеличением скорости и расстояния бега; бег с ускорением до 30 м; бег с 

ускорением до 40-60 метров. Бег на 100м в среднем темпе; финиширование 

грудью, плечом; бег на 30 метров на результат. 

Тема 2. Техника бега на длинные дистанции. Бег в чередовании медленного на 

средний темп. Бег по залу 15-20 минут. Бег с изменением темпа; бег с 

отягощением (грузом на ногах). Бег по сложно пересеченной местности. Бег на 1-

3 км. Бег в равномерном темпе 1 км на время. 

Тема 3. Техника прыжка в длину с места. Отталкивание одновременно двумя 

ногами. Прыжок с места в длину через натянутую резинку. Прыжок в длину с 

места с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с места на результат. 

Тема 4. Техника поднимания туловища из положения лёжа. Поднимание 

туловища с выпрямленными ногами. Поднимание туловища с согнутыми ногами 

в коленях. Поднимание туловища на скорость. Поднимание туловища на 

гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 

30 сек. 

Тема 5. Техника подтягивания на высокой перекладине. Подтягивание на низкой 

перекладине (из виса углом). Подтягивание на перекладине различными 

способами, хватом (снизу, сверху). Подтягивание на высокой перекладине.  

Тема 6. Техника наклона туловища из положения сидя на полу. Наклоны назад с 

лёгким сгибанием ног в коленях. Наклоны туловища вперёд, из положения сидя 

ноги врозь, с прямыми ногами. Наклоны в парах с помощью партнёра. Наклон 

туловища назад стоя спиной к гимнастической лестнице; пружинистые наклоны. 

Наклоны туловища из положения сидя на полу (на результат). 

Раздел 4. Спортивные игры 

Тема 1. Баскетбол: стойки, передвижения, остановки, передачи и ловля мяча, 

ведение мяча правой и левой рукой, бросок мяча одной и двумя с места и в 

движении; индивидуальные и групповые атакующие и защитные действия; 

учебная игра. 

Тема 2. Футбол: удары по неподвижному и катящему мячу; удары внутренней 

стороной стопы, внутренней и средней частью подъема; остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы, передней частью подъёма и подошвой, ведение 
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мяча носком и наружной стороной стопы; ловля и отбивание мяча вратарем; 

учебная игра. 

Тема 3. Волейбол: стойка игрока, верхняя, средняя, нижняя, передвижения 

игрока; верхняя передача мяча; нижняя подача; прием снизу; двусторонняя игра. 

Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. Учебная игра. 

Раздел 5. Участие в соревнованиях 

Контрольные тесты и испытания. Соревновательная деятельность 

 

2.2.6. Техническая направленность 

«Сайтостроение» 

Раздел I. Вводный раздел (2 часа). 

Тема 1.1. Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория, Цели и задачи теоретических и практических занятий; формы 

представления результатов обучения и их оценки. 

Повторение основ техники безопасности; категории электро- и 

пожаробезопасности помещений; изучение правил внутреннего распорядка; 

инструктаж по технике безопасности противопожарной безопасности при работе в 

лекционной аудитории и в компьютерном классе. 

Тема 1.2. Web-дизайн: графика и код. 

Теория. Понятие WEB-дизайна, его основные направления и место в 

современном информационном WEВ-пространстве. 

Тема 1.3. Выбор тем итоговых работ. 

Практическая часть. Обсуждение и согласование тем итоговой работы по 

направлению «Проектирование тематического WEB-сайта». 

Формы аттестации/контроля: устный опрос. 

Раздел 2. Основные понятия сети Интернет. Язык HTML. Теги и атрибуты (3 

часа). 

Тема 2.1. Основные понятия сети Интернет. 

Интернет. Процесс передачи информации в Интернете. Клиентский и 

серверный компьютеры. IP-адрес компьютера. Доменное имя. Протоколы передачи 

данных. 

Тема 2.2. Редакторы HTML-документов. 

Общая характеристика языка HTML. HTML-редакторы и редакторы тегов. 

Тема 2.3. Работа с HTML-документами. 

Теория. Структура HTML-документа. Теги и их атрибуты. Основные теги для 

форматирования текста. 

Практическая часть. Форматирование текста. 

Формы аттестации/ контроля: тестирование. 

Раздел 3. Простейшие команды форматирования. Создание web- страниц (3 

часа). 

Тема 3.1. Понятие семантики. 

Теория. Понятие семантики и семантического кода в HTML. 

Практическая часть. Работа с тегами, предназначенными для акцентирования 
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текста. 

Тема 3.2. Форматирование в HTML. 

Теория. Изучение тегов для форматирования текста в Web-странице. 

Практическая часть. Работа с тегами, предназначенными для | форматирования 

текста. 

Формы аттестации/ контроля: домашнее задание на самостоятельное ; 

выполнение. 

Раздел 4. Изменение цветовой палитры. Добавление графических 

изображений. Единицы измерение (3 часа). 

Тема 4.1. Палитра цвета в HTML. Коды HTML цветов. 

Теория. Обзор цветовых моделей. Изучение модели представления цвета 

Тема 4.2. Цвет текста и фона в HTML. 

Практическая часть. Изменение цвета текста и фона в web-страничке, 

используя цветовую модель RGB. 

Формы аттестации/ контроля: домашнее задание на самостоятельное 

выполнение. 

Раздел 5. Списки и таблицы. Гиперссылка на страницы и фрагменты (2 часа). 

Тема 5.1. Работа со списками. 

Теория. Изучение тегов для создания таблиц. 

Практическая часть. Работа с таблицами. 

Тема 5.2. Работа с таблицами. 

Теория. Изучение тегов для создания таблиц. 

Практическая часть. Работа с таблицами. 

Тема 5.3. Работа с гиперссылками и изображениями. Карты- изображения. 

Теория. Понятие гиперссылки, абсолютный, относительный и Web адреса. 

Организация внутренних и внешних связей в текстовом документе. Встраивание 

графики в HTML-документ. Создание карт-изображений. 

Практическая часть. Добавление ссылок и изображений на Web- страницу. 

Создание карты-изображения. 

Формы аттестации/контроля: презентация и групповая оценка работ. 

Раздел 6. Фреймы и блоки в HTML (3 часа). 

Тема 6.1. Особенности работы с фреймами. 

Теория. Изучение тегов для добавления фреймов на Web-страницу. 

Практическая часть. Создание страниц с использованием фреймов. 

Тема 6.2. Особенности работы с блоками 

Теория. Изучение тегов для добавления блоков на Web-страницу. 

Практическая часть. Создание страниц с использованием блоков. 

Формы аттестации/контроля: тестирование. 

Раздел 7. Каскадные таблицы стилей (3 часа). 

Тема 7.1. Введение в CSS. Применение стилей на Web-странице. 

Теория. CSS - каскадные таблицы стилей. Базовый синтаксис CSS. Правила 

применения стилей. Селекторы тегов, классы и идентификаторы. 

Тема 7.2. Работа с основными свойствами CSS. 

Теория. Значения стилевых свойств. Применение основных свойств CSS к 

блочным элементам. 



32 

 

Тема 7.3. Задание по применению стилей на Web-странице. 

Практическая часть. 

Практическое задание по применению стилей CSS к тексту, ссылкам, 

изображению, таблице, блочному элементу. 

Формы аттестации/ контроля: тестирование. 

Раздел 8. HTML5 и CSS3. Дизайн Web-сайтов и его принципы. (8 часов). 

Тема 8.1. Введение в HTML5. 

Теория. Новый стандарт языка гипертекстовой разметки HTML5. Структура 

IITML5 документа. 

Тема 8.2. Семантические элементы. Микро данные и мультимедиа. 

Теория. Из\чение семантических тегов и тегов для работы с микро данными 

мультимедиа. Свойства форм. 

Практическая часть. 

Работа с семантическими элементами, микро данными, мультимедиа и 

формами на Web-странице. 

Тема 8.3. Возможности CSS3. 

Теория. Добавление спецэффектов на Web-страницу с помощью CSS3. 

Практическая часть. 

Создание стилизованных декоративных и динамических элементов средствами 

CSS3. 

Гема 8.4. Вёрстка Web-сгранниы с помощью HTML5 и CSS3. 

Теория. Особенности вёрстки Web-страницы с помощью HTML5 и CSS3. 

Практическая часть. Выполнение обучающимися вёрстки Web-страницы 

помощью HTML5 и CSS3. 

Формы аттестации/ контроля: индивидуальные карточки с заданиями 

различного типа. 

Раздел 9. Введение в язык JavaScript (2 часа). 

I ема 9.1. Добавлен не JavaScript на Web-страницу. Структура кода. 

Теория. JavaScript - сценарный язык программирования. Встраивание 

JavaScript в HTML код. Структура кода JavaScript. 

Практическая часть. Применение JavaScript-сценариев на Web-странице. 

Гема 9.2. Переменные. Типы данных. Взаимодействие с пользователем. 

Теория. Понятие переменной, изучение типов данных. Взаимодействие с 

польювателем с помощью функций alert(), prompt(), confirmf). 

Практическая часть. Выполнение практического задания с применением [ 

alert(), promptO, confirmQ. 

Тема 9.3. Введение в браузерные события. 

Теория. Способы взаимодействия с пользователем через браузерные к 

события. 

Практическая часть. Выполнение практического задания с применением । 

браузерных событий. 

Формы аттестации/ контроля: карточки с заданиями различного типа. 

Раздел 10. Создание форм, поля выбора, кнопки и списки на языке JavaScript 

(3 часа). 

Тема 10.1. Работа с формами. 
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Теория. Разбор со свойствами первого набора (action, encoding, method, (target, 

elements, length). 

Практическая часть. Применение свойств первого набора в Web- страницах. 

Тема 10.2. Кнопки, флаги, переключатели. 

Теория. Изучение элементов форм кнопки (BUTTON. RESET. SUBMIT), 

флажок (CHECKBOX), переключатель (RADIO). 

Практическая часть. Применение изученных элементов форм в web- странице. 

Тема 10.3. Списки, поле ввода, текстовая область. 

Теория. Изучение элементов форм список (SELECT), поле ввода (TENT), 

текстовая область (TEXTAREA). 

Практическая часть. Применение изученных элементов форм в web- странице. 

Формы аттестации/ контроля: карточки с заданиями различного типа. 

Раздел 11. Выполнение итоговой работы (3 часа). 

Практическая часть. Подбор материала и оформление итоговой работы на 

тему «Проектирование тематического Web-сайта». Работа по созданию и настройке 

презентационного слайд-ролика сопровождения защиты итоговой работы. Защита 

итоговой работы. 

Формы аттестации/контроля: проектная творческая работа. 

Раздел 12. Итоговое занятие (1 часа). 

Практическая часть. Подведение итогов реализации образовательной 

программы. 

«Цифровое искусство VR» 

1. Базовый компонент. Введение.  

1.1. Виртуальная и дополненная реальность, актуальность технологии и 

перспективы. Вводный инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

Теория: Понятие «моно/стерео», активное/пассивное стерео. Правила обращения 

со шламами и очками. Обзор современных систем виртуальной и дополненной 

реальности. Актуальность технологии и перспективы развития. Ограничение 

времени при работе со шлемами и очками. 

Упражнения: разминка для глаз. Правила поведения в учебных помещениях. 

Техника безопасности, правила пожарной безопасности (ознакомление с путями 

эвакуации в случае возникновения пожара).  

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

теоретическое занятие, фронтальная. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, метод модульного 

обучения.  

Дидактический материал: инструктаж по ТБ, пожарной безопасности, план 

эвакуации, правила дорожного движения, фото- и видеоматериалы, специальная 

литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android 

Методы и формы контроля: опрос, собеседование, беседа-диалог.                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Основы работы в программе Blender.   

2.1. Знакомство с оборудованием.  
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Теория: Знакомство с оборудованием.  

Практика: Знакомство с программой Blender. Демонстрация возможностей, 

элементы интерфейса Blender. Основы обработки изображений. Примитивы. 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, фронтальная. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, метод проблемного обучения, 

метод модульного обучения, словесный.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, веб-камера. 

Методы и формы контроля: опрос, наблюдение, самостоятельная практическая 

работа. 

2.2. Знакомство с программой Blender. Демонстрация возможностей, элементы 

интерфейса Blender.  

Теория: Знакомство с пользовательским интерфейсом и структурой окон Blender 

3D. Координатные оси. Вершины, ребра, грани. Назначение инструментов в 

Blender 3D. Скульптурный режим. 

Практика: Ориентация в 3D-пространстве, перемещение и изменение объектов в 

Blender. 

Выравнивание, группировка и сохранение объектов. Простая визуализация и 

сохранение растровой картинки. 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, фронтальная, групповая, 

индивидуальная с консультацией педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения, метод проектов.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: компьютер, ноутбуки, флипчарт магнитно-

маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, мини-проект, опрос, 

наблюдение. 

2.3. Blender 3D. Простое моделирование. Основы обработки изображений. 

Практическая работа «Пирамидка»  

Теория: Вершины, ребра, грани. Назначение модификаторов в Blender 3D.  

Практика: Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования. 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, групповая, индивидуальная с 

консультацией педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения, метод проектов.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: компьютер, ноутбуки, флипчарт магнитно-

маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, мини-проект, опрос, 

наблюдение, оценивание. 
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2.4. Ориентация в 3D-пространстве, перемещение и изменение объектов в 

Blender. Выравнивание, группировка, дублирование и сохранение объектов. 

Практическая работа «Снеговик»  

Теория: Понятие игрового цикла. Стандартные функции, применяемые для 

инициализации игры и выполняющиеся на события «Прорисовка кадра» и 

«Присчет физики». Структура объявления 

переменных.  Способы объявления переменных различных типов. Необходимость 

использования и объявление массивов данных. Условные операторы, синтаксис. 

Циклы.   

Практика: Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования.  

Создание объекта «Снеговик». 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, групповая, индивидуальная с 

консультацией педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения, метод проектов. 

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: компьютер, ноутбуки, флипчарт магнитно-

маркерный, графический планшет, интерактивная доска, проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, мини-проект, наблюдение, 

оценивание, самооценка. 

2.5. Простая визуализация и сохранение растровой картинки. Практическая 

работа «Мебель».  

Теория: Понятие игрового цикла. Стандартные функции, применяемые для 

инициализации игры и выполняющиеся на события «Прорисовка кадра» и 

«Присчет физики». Структура объявления 

переменных.  Способы объявления переменных различных типов. Необходимость 

использования и объявление массивов данных. Условные операторы, синтаксис. 

Циклы.   

Практика: Объявление переменных различных типов, а также массивов данных. 

Написание условных переходов. Использования циклов. Создание объектов типа 

«Спрайт» и объектов столкновения. Перемещение объектов с помощью скрипта. 

Обработка пользовательского ввода. Работа с камерой. Использование 

встроенного физического движка. Динамическое создание и удаление объектов. 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, групповая, индивидуальная с 

консультацией педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения, метод проектов. 

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: компьютер, ноутбуки, флипчарт магнитно-

маркерный, графический планшет, интерактивная доска, проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, мини-проект, наблюдение. 

3. Простое моделирование  

3.1.Добавление объектов. Режимы объектный и редактирования Практическая 
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работа «Молекула вода».  

Теория: Экструдирование (выдавливание) в Blender. Сглаживание объектов в 

Blender. 

Практика: Экструдирование (выдавливание) в Blender. Подразделение 

(subdivide) в Blender 

Инструмент Spin (вращение). Модификаторы в Blender. Логические операции 

Boolean. Базовые приемы работы с текстом в Blender. Практическая работа 

«Молекула воды». 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, групповая, индивидуальная. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный, графический планшет, интерактивная доска, проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, презентация мини-проекта, 

опрос, наблюдение, оценивание, самооценка. 

3.2. Практическая работа «Счеты».  

Теория: Экструдирование (выдавливание) в Blender. Сглаживание объектов в 

Blender. 

Практика: Практическая работа «Счеты».  

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, фронтальная, групповая, 

индивидуальная с консультацией педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, 

очки виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, 

флипчарт магнитно-маркерный, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, опрос. 

3.3.Видеомонтаж в среде Blender 3D Теория: Раскладка окон «Video Editing» 

/ Назначение окон «Редактор видеоряда», «Редактор графов», «Временная 

шкала». Разница между жестким и мягким разрезом. Виды стрипов 

эффектов. Ключевые кадры.  

Практика: Загрузка отснятого материала в Редактор видеоряда. 

Синхронизация аудио и видео дорожек. Резка и монтаж исходного 

видеоролика. Наложение 

простейших эффектов перехода при смене сцены. Общие знания о 

возможностях Blender 3D, при использовании его в качестве видео 

редактора. Навыки редактирования видеоматериала и создание простейших 

эффектов. 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 
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комбинированное занятие, практическое занятие, фронтальная, групповая, 

индивидуальная с консультацией педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, 

очки виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, 

флипчарт магнитно-маркерный, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, беседа, опрос, наблюдени. 

3.4. Экструдирование (выдавливание) в Blender. Сглаживание объектов в Blender. 

Практическая работа «Капля воды».  

Теория: Экструдирование (выдавливание) в Blender. Подразделение (subdivide) в 

Blender.  

Практика: Практическая работа «Капля воды». 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, фронтальная, групповая, 

индивидуальная с консультацией педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения, метод проектов.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный, графический планшет, интерактивная доска, проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, наблюдение, опрос. 

Промежуточная аттестация: Онлайн-выставка технических моделей. 

Методы контроля: Оценивание, наблюдение, самооценивание. 

3.5. Экструдирование (выдавливание) в Blender. Практическая работа «Робот». ( 

Теория: Экструдирование (выдавливание) в Blender. Подразделение (subdivide) в 

Blender.  

Практика: Практическая работа «Робот». 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, фронтальная, групповая, 

индивидуальная с консультацией педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор, веб-камера. 

Методы и формы контроля: Мини-проект, практическая работа. 

3.6. «Создание кружки методом экструдирования». 

Практика: Создание кружки методом экструдирования. 
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Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

практическое занятие, групповая, индивидуальная. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, опрос, наблюдение. 

3.7. Подразделение (subdivide) в Blender.  

Теория: Подразделение (subdivide) в Blender. Инструмент Spin (вращение). 

Модификаторы в Blender. Логические операции. Базовые приемы работы с 

текстом в Blender  

Практика: Навыки работы с основными инструментами для редактирования 

растровых 

изображений. 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, групповая, индивидуальная. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, опрос. 

3.8. Инструмент Spin (вращение). Практическая работа «Создание вазы».  

Теория: Изучение инструмента Spin (вращение) в приложение Blender. 

Практика: Практическая работа «Создание вазы».  

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, групповая, индивидуальная. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android , ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор, веб-камера. 

Методы и формы контроля: Опрос, практическая работа. 

4. Элективно-вариативный компонент. Создание VR-приложений  

4.1.Основы скелетной анимации персонажа  

Теория: Необходимость вспомогательного объекта типа «Скелет» для создания 

анимации. Создание антропоморфного персонажа с использованием 

модификаторов «Отражение», «Скелетная оболочка» и «Подразделение 
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поверхности». Создание объекта типа «скелет», создание связи потомок – 

родитель. Прямая и инверсная кинематика, ключевые кадры. 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическая работа, фронтальная, групповая, 

индивидуальная с консультацией педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор, веб-камера. 

Методы и формы контроля: практическая работа, опрос. 

4.2. Низко- и высокополигональные модели. Запекание карт нормалей, теней и 

AO  

Практика: Создание пары объектов с низкой и высокой детализацией. Создание 

UV- развертки для объекта с низкой детализацией. Запекание текстурных карт, 

карт нормалей, теней и AO. 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

практическое занятие, фронтальная, групповая, индивидуальная с консультацией 

педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, опрос. 

4.3. Применение редактора растровой графики Gimp для создания и 

редактирования 

изображений и текстур Практика: Возможности программы при редактировании 

изображений. Навыки работы с основными инструментами для редактирования 

растровых изображений.  

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

практическое занятие, фронтальная, групповая, индивидуальная с консультацией 

педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор. 

Методы и формы контроля: практическая работа, опрос. 
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4.4. Инструменты для разработки VR приложений  

Теория: Интерфейсы игровых движков Unity3D. Общие сведения о структуре VR- 

проекта в Unity3D. Изучение структуры и внесение изменений в полностью 

функциональный демонстрационный VR- проект. Создание нового пустого 

проекта. Добавление VR- камеры, добавление ресурсов и скриптов. Запуск и 

тестирование готового проекта. 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

теоретическое занятие, фронтальная, групповая, индивидуальная с консультацией 

педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор. 

Методы и формы контроля: опрос. 

4.5. EV Toolbox Standard. Разработка AR/VR приложений  

Теория: Общие сведения о программе EV Toolbox Standard. Изучение интерфейса 

и набора функциональных возможностей программы, позволяющих создавать 

stand-alone проекты дополненной реальности различной степени сложности для 

разных платформ. Формирование идей индивидуальных проектов. Обсуждение, 

обмен мнениями. Формулирование цели и задач. Практика: Самостоятельное 

выполнение индивидуального учебного проекта под руководством педагога. 

Подготовка презентации выполненного проекта. Представление результатов 

разработки. 

Формы организации учебной деятельности и формы обучения на занятии: 

комбинированное занятие, практическое занятие, фронтальная, групповая, 

индивидуальная с консультацией педагога. 

Методы и приемы: наглядно-демонстрационный, словесный, методы 

практической работы, метод модульного обучения.  

Дидактический материал: фото- и видеоматериалы, специальная литература. 

Материалы и инструменты: шлем виртуальной реальности, компьютер, очки 

виртуальной реальности VR, смартфон на системе Android, ноутбуки, флипчарт 

магнитно-маркерный на роликах, графический планшет, интерактивная доска, 

проектор, веб-камера. 

Методы и формы контроля: практическая работа, собеседование. 

4.6. Учебный мини проект: VR-приложение  

Теория: Формирование идей индивидуальных проектов. Обсуждение, обмен 

мнениями. Формулирование цели и задач.  

Практика: Самостоятельное выполнение индивидуального учебного проекта под 

руководством педагога. Подготовка презентации выполненного проекта. Защита 

проектов. 

«Робототехника» 
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Теория. Инструктаж по ТБ. 

Понятия, исполнитель, управление, сигнал, обратная связь, компьютер и 

микроконтроллер устройства управления, программное управление, алгоритм, 

программа, отладка и запуск программы, датчик. Алгоритмический язык. 

Практика. Знакомство со средой программирования Lego Mindstorms Education.  

Формы аттестации/ контроля. Входящее тестирование 

Сборка базовых моделей роботов для дальнейшей работы с ними в процессе 

обучения  

Теория. Выбор модели для сборки. Анализ возможностей выбранной модели. 

Практика. Работа с базовыми командами среды Lego Mindstorms Education. 

Сборка автономных движущихся роботов по инструкции. Создание в среде 

визуального программирования EV3 программы разворота в три приема. Простые 

перемещения автономного движущегося робота и повороты. 

Теория. Система команд робота. Анализ алгоритмов действий роботов. 

Практика. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом 

для реализации разворота в три приема. 

Составление программы управления роботом, который при столкновении с 

препятствием сдает назад  

Теория. Разработка алгоритма, анализ возможных ситуаций при столкновении с 

препятствием. 

Практика. Направление мобильного автономного робота по прямой линии 

использование блока движения и рулевого управления для движения назад. 

Использование программных блоков для отображения графического и светового 

состояния микрокомпьютера EV3. 

Теория. Программные блоки. Световое и графическое отображение информации 

Практика. Разработка и создание программы для отображения графической 

информации на экране робота. 

Изучение работы датчика цвета. Настройки освещенности  

Теория. Обратная связь: получение сигналов от цифрового датчика освещенности. 

Практика. Обработка полученных данных цифрового датчика. 

Программирование работы автоматических «фар» робота: включение «фары» при 

наступлении «темноты» и выключение, когда снова станет «светло»  

Теория. Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. 

Практика. Запись составных условий. Реализация алгоритма «включение света 

при уменьшении освещенности. 

Программирование распознавания красного цвета и остановки колесного робота 

при сигнале светофора и возобновления движения при зеленом сигнале. 

Теория. Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, автономная система управления транспортным средством. 

Практика. Создание и отладка алгоритма реакции на светофор. 

Применение датчика цвета для распознавания интенсивности отраженного света  

Теория. Обратная связь: получение сигналов от цифрового датчика света. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменой цикла. 
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Практика. Создание программы для распознавания цветов и интенсивности 

отраженного света. 

Программирование движения по линии  

Теория. Работа датчика цвета. Алгоритмы езды робота с использованием 

ветвлении. 

Практика. Разработка и реализация алгоритма «следование вдоль линии». 

Программирование автопилота 

Теория. Изучение работы автопилотов. Способы реализации автопилота  

Практика. Разработка и реализация алгоритма «автопилот». 

Программирование колесного робота на движение задним ходом с подачей 

предупреждающих гудков при приближении к препятствию и затем 

автоматическую остановку на заданном расстоянии  

Теория. Примеры роботизированных систем (автономная система управления 

транспортным средством). 

Практика. Разработка и реализация алгоритма «сигналы парктроника». 

Изучение работы ультразвукового датчика. 

Теория. Обратная связь: получение сигналов от ультразвукового датчика 

расстояния. Понимание принципа работы ультразвукового датчика за счет 

отражения волн. 

Практика. Программирование датчика на определение расстояния. Освоение 

возможности переноса показаний с одного блока в другой через канал передачи 

данных. 

Программирование запуска двигателя колесного робота при одновременном 

выполнении трех условий: срабатывание датчиков касания и расстояния, а также 

кнопки интеллектуального блока. 

Теория. Простые и сложные высказывания. Логические значения высказываний. 

Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций.  

Практика. Использование блока логики в сочетании с блоком переключения. 

Применение сочетания нескольких датчиков для запуска программы 

микрокомпьютер EV3. 

Исследование программы сортировщика по цвету. 

Теория. Одномерные массивы. Двумерные массивы. Изучение алгоритмов и 

программ сортировки по цвету. 

Практика. Использование блока операций над массивами. Использование блока 

временных для хранения информации. 

Создание программы, заставляющей робота двигаться по заданному 

Маршруту.Теория. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). 

Практика. Применение полученных навыков программирования для создания 

программы движения по заданному маршруту. 
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 Исследование программы сортировщика по цвету. 

Теория. Одномерные массивы. Двумерные массивы. Изучение алгоритмов и 

программ сортировки по цвету. 

Практика. Использование блока операций над массивами. Использование блока 

переменных для хранения информации. 

Проектирование самоходного колесного робота, который может двигаться из 

пункта А в пункт В, обходя препятствия (2 часа). 

Теория. Разработка проекта самоходного колесного робота. 

Практика. Реализация созданного проекта колесного робота. 

Конструирование и программирование самоходного колесного робота, который 

может двигаться из пункта А в пункт В, обходя препятствия (1 час). 

Практика. Программное управление самодвижущимся роботом. Получение 

сигналов от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управление реальными (в том числе движущимися) устройствами. Составление 

алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Анализ технического решения, внесение изменений и вывод об эффективности 

технического решения  

Теория. Анализ алгоритмов действий роботов. Влияние ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Практика. Испытание механизма робота, отладка программы управления 

роботом. 

Разработка и реализация индивидуального проекта работа. 

Теория. Понятия об этапах разработки программ. Составление требований к 

программе. Выбор и разработка алгоритма. 

Практика. Реализация проекта в виде робота и программы на выбранном 

алгоритмическом языке. Отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 

Итоговое занятие. 

Теория. Анализ реализованных алгоритмов действий роботов. 

Практика. Итоговая аттестация. Защита проектов. Краткое повторение 

пройденного материала в устной форме. 

«ЗD-моделирование, прототипирование» 

Введение. Инструктаж по ТБ 

Теория. Вводное занятие. Инструктажи по ТБ. Понятие 3D моделирования. 

Начало работы в «КОМПАС-3D» Основные типы документов чертеж, фрагмент, 

деталь, сборка. 

Введение в программу «КОМПАС-ЗП»  

Теория. Интерфейс программы «Компас 3D». Система координат и плоскости 

проекций. Панель геометрии. 

Практика. Начало работы в программе «KOMTIAC-3D» 
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Геометрические объекты  

Геометрические примитивы  

Теория. Инструментальная панель. Инструмент «Отрезок». Отрезок 

параллельный, перпендикулярный, касательный. Инструмент «Окружность». 

Окружность по двум, трем точкам. Инструмент «Вспомогательная прямая». 

Инструмент «Прямоугольник». Прямоугольник по трем точкам. Инструмент 

«Дуга». Вспомогательные прямые: вертикальная, горизонтальная, параллельная. 

Касательные, биссектриса. Вспомогательная геометрия: смещенная плоскость 

(параллельная). 

Практика. Построение прямоугольников, многоугольников, дуг, окружностей, 

эллипсов, вспомогательных прямых. Создание простых объектов. Постановка 

размеров в эскизе. Построение детали по чертежу. Построение Сложного контура. 

Редактирование эскиза «усечь кривую», «удлинить кривую до объекта». 

Операция выдавить, вырезать 

Теория. Операции «Выдавливания», «Вырезать выдавливанием» 

Практика. Построение объектов выдавливанием, вырезанием 

Редактирование детали  

Теория. Компактная панель (скругление, фаска, оболочка) 

Практика. Редактирование детали (скругление, фаска, оболочка)  

Редактирование эскиза  

Теория. Компактная панель (усечь кривую, удлинить кривую, скругление, фаска, 

эквидистанта кривой, симметрия, копия, постановка размеров в эскизе) 

Практика. Редактирование эскиза (усечь кривую, удлинить кривую, скругление, 

фаска, эквидистанта кривой, симметрия, копия, постановка размеров в эскизе). 

Вспомогательная геометрия  

Теория. Компактная панель (смещенная плоскость). Инструмент «спроецировать 

объект» 

Практика. Построение объектов при помощи смещенной плоскости  

Документ сборка  

Теория. Компактная панель (добавить деталь из документа, файла). Переместить 

компонент, вращать компонент. Разместить компонент, сопряжения. 

Практика. Сборка из нескольких деталей. 

Основы лазерной резки  

Теория. Формат DXF, основы лазерной резки, программа RDWorksV8. Технология 

лазерной резки. Импорт файлов в программу RDWorksV8. 

Практика. Создание документа «фрагмент», сохранение документа в формате 

DXF. Создание файла для лазерного станка. 

Изготовление новогодней поделки  

Теория. Из каких материалов можно изготовить поделку, размеры, сложности при 

проектировании. 

Практика. Создание новогодней поделки. 

Обратное проектирование  

Теория. Обратное проектирование, примеры. 

Практика. Копирование объектов. 

Построение сложных объектов, FDM 3D печать. Слайсеры CURA, Z-Suite.  
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Операция вращения, плоскость по трем точкам, массивы. (4 часа) 

Теория: Операция (выдавить, вырезать вращением). Массивы. Массив вдоль 

кривой, зеркальный, по сетке. 

Практика: Построение деталей вращением (колесо, колонна), построение деталей 

выдавливанием, и вращением, построение детали по чертежу. Построение 

Ложных объектов с использованием массивов. 

Изготовление поделок к 23 февраля, 8 марта.  

Теория. Поделка к 23 февраля. Поделка к 8 марта. Из каких материалов моЖНО 

изготовить поделку, размеры, сложности при проектировании. 

Практика: Создать деталь. Создать фрагмент. Создание файла для лазерного 

станка, изготовление поделки на лазерном станке. 

Построение объектов по сечениям, кинематическая операция. Теория: 

Построение объектов по сечениям (выдавить, вырезать). 

Построение объектов кинематическая операция. 

Практика: Построение сложных объектов, (выдавливание, вращение, по 

сечениям). Построение объектов кинематическая операция  

Пространственные кривые.  

Теория: Пространственные кривые; сплайн, ломаная, точка, спираль, отрезок, 

скругление кривых. 

Практика: Построение пространственных кривых, скругление кривых. 

Кинематическая операция. Построение узла, прямого узла. 

Подготовка файлов к 3D печати, печать. 

Теория: Сохранение объектов в формате STL. Технология FDM 3D печати. 

Слайсер CURA, Z-Suite. подготовка файлов к печати. 

Практика: Подготовка файлов к 3D печати, печать. 

Выполнение индивидуального проекта  

Теория: Выполнение индивидуального проекта. Выполнение чертежей модели. 

Построение ЗП-модели. 

Практика: Печать чертежей модели. Изготовление модели. Подготовка • 

презентации. 

Итоговое занятие  

Защита итоговых работ (итоговая аттестация). Подведение итогов работы кружка 

за весь период. 

2.3. Условия реализации образовательной  программы 

дополнительного образования. 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от успешности 

решения целого ряда задач организационного, кадрового, материально- 

технического, программно-методического, психологического характера. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы 

дополнительного образования детей в ОУ и способствуют созданию единого 

воспитательного и образовательного пространства. Для этого ежегодно 

анализируется социокультурная ситуация, учитываются интересы и потребности 

детей и их родителей (законных представителей) в дополнительном образовании. 
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Важно также учесть особенности ОУ, его приоритетные направления работы, 

основные задачи, которые оно призвано решать, а также сложившиеся традиции, 

материально-технические и кадровые возможности. 

Данные условия способствуют возможности взаимопроникновения, интеграции 

основного и дополнительного образования детей. 

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и учебным 

планом дополнительного образования. 

В МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя 

созданы необходимые условия для организации дополнительного образования: 

Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования. Поддерживается творческое сотрудничество 

педагогов дополнительного образования с учителями-предметниками, классными 

руководителями. 

Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки, 

и, в частности, в рамках дополнительного образования детей, способствующей 

творческому и профессиональному росту педагога. Об успехах в области 

дополнительного образования информируются все участники образовательных 

отношений. 
Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися определенных результатов; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

 Кабинеты ОУ оборудованы интерактивными комплексами, 

обеспечивающими информационную среду для эксперимента и наглядной 

деятельности, имеющие выход в сеть «Интернет». 

Для занятий по художественной направленности имеется кабинет музыки, 

изобразительного искусства, актовый зал. 

Два спортивных зала оснащены необходимым спортивным инвентарем. УО 

имеет современный стадион, баскетбольную площадку, площадку для строевой 

подготовки. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в ОУ имеется оборудование для реализации 

дополнительной образовательной программы «Физико-химические 

исследования». 

2.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Одним из ключевых элементов дополнительной образовательной программы 

являются планируемые результаты ее освоения обучающимися, которые 

представляют собой систему ведущих целевых установок освоения всех элементов, 

составляющих содержательно-деятельностную основу программы, письменную 

формулировку предполагаемых достижений обучающегося, которые он сможет 

продемонстрировать. При проектировании и реализации дополнительных 

программ необходимо ориентироваться на метапредметные, предметные и 

личностные результаты. 
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Метапредметные результаты означают усвоенные обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности 

способов универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые 

обеспечивают способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены 

следующими компонентами: мотивационно-ценностными (потребность в 

самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, 

ценностные ориентации); когнитивными (знания, рефлексия деятельности); 

эмоционально-волевыми (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через усвоение учебного материала и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование; могут включать теоретические 

знания по программе и практические умения, предусмотренные программой. 

Оценка образовательных результатов, обучающихся по дополнительной 

образовательной программе носит вариативный характер. Инструменты оценки 

достижений обучающихся способствуют росту их самооценки и познавательных 

интересов в дополнительном образовании. 

Промежуточная аттестация по дополнительным общеобразовательным программам 

не предусматривает проведение итоговой аттестации. Промежуточная аттестация 

может проводиться в формах, определенных учебным планом (выставки, фестиваль 

достижений, концерт и т.д.) 

Реализация образовательной дополнительной программы МБОУ «Школа- 

гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя позволит достичь 

следующих результатов: 
1. Нормативно-правовое обеспечение: 

− сохранить государственные гарантии доступности дополнительного 

образования детей; 

− совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования. 
2. Ресурсное обеспечение: 

− создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей; 

− улучшить материально-техническое оснащение дополнительного 

образования детей; 

− создать условия для поддержки профессионального развития педагогических 

кадров; 

− создать условия, стимулирующие развитие разных видов направленности 

дополнительных образовательных программ. 
3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей: 
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− организовать дополнительное образование в соответствии с социальным 

заказом и региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

− содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей; 

− внедрять интегрированные программы дополнительного образования, 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей. 

3. Организационный раздел образовательной  программы 

дополнительного образования. 

3.1. Учебный план МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополя по реализации образовательной программы 

дополнительного образования 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного 

образования Учреждения направлен на обеспечение доступности, эффективности 

и качества дополнительного образования, создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия природных способностей ребенка, индивидуализации 

обучения, развития творческого потенциала личности школьников. 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю при 

шестидневной рабочей недели и составлен с учетом кадрового, программно-

методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей включает в 

себя следующие направленности: 

1. Естественнонаучная направленность 

2. Художественная направленность 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

4. Туристско-краеведческая направленность 

5. Социально-гуманитарная направленность 

 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного 

образования являются приложением к образовательной программе 

дополнительного образования  

Дополнительные общеобразовательные программы педагогов являются 

приложением к образовательной программе дополнительного образования  
 

3.2.  Календарный учебный график и режим работы МБОУ «Школа- 

гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя являются приложением 

к образовательной программе дополнительного образования. 
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