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Примерные требования к обновлению дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 на 01.09 2021г. 

 

Структура программы: 

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(Актуальность, целесообразность, новизна, отличительные особенности, практическая 

значимость, цель, задачи, срок реализации, объем программы, адресат, режим занятий, 

формы реализации, формы подведения итогов, формы организации дистанционного 

обучения, планируемые результаты) 

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 II. Комплекс организационно – педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

- ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

- ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Нормативная правовая литература 

Основная (для педагога) 

Дополнительная (для обучающихся и родителей) 

Интернет-ресурсы 

ПРИЛОЖЕНИЯ (- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК – это новое название вместо 

учебно-тематического плана) 

                               - ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ) 

   В программе использовать только формулировку «обучающиеся»!!!!!! не дети, 

учащиеся или воспитанники! 
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Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

 

     Начиная работу над программой, педагог должен ответить на следующие 

вопросы: 

- Чего я хочу? 

- Почему это необходимо? 

- Кому это надо? 

- В чем смысл программы? 

- В чем новизна и оригинальность? 

- Каким будет результат реализации программы? 

        Название программы ее визитная карточка. Оно должно быть коротким, емким, 

привлекательным, отражающим содержание программы. 

Оформление и содержание структурных элементов программы 

1. На титульном листе указывается: 

— наименование образовательного учреждения; 

— где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

— название дополнительной образовательной программы; 

— возраст детей, на которых рассчитана программа; 

— срок реализации дополнительной образовательной программы; 

— ФИО, должность автора (авторов) программы; 

— название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 

— год разработки дополнительной образовательной программы.  

 

2. Пояснительная записка 

    Самым важным элементом вашей программы является пояснительная записка, именно в 

ней отражается стратегия образовательного процесса и все значимые моменты, 

регламентирующие вашу деятельность.  

     В пояснительной записке к программе  следует раскрыть: 

— направленность дополнительной образовательной программы; 

— новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

— отличительные особенности данной программы от уже существующих 

образовательных программ; 

— цель и задачи дополнительной образовательной программы; 



— возраст обучающихся, участвующих в реализации данной  программы; 

— сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

— формы и режим занятий; 

— ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

— формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции 

и т. д.). 

    Пояснительную записку рекомендуется начинать с введения — краткой характеристики 

предмета, его значимости и педагогического обоснования дополнительной 

образовательной программы. Во вводной части можно изложить информацию, 

касающуюся данного вида деятельности, искусства, его истории. Следует обосновать 

сущность сложившейся ситуации, выходы на социальную действительность и 

потребности ребят.  

     Затем необходимо раскрыть направленность образовательной программы: 

Художественная, физкультурно-спортивная, техническая, социально-гуманитарная, 

естественнонаучная 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна дополнительной образовательной программы предполагает: 

— новое решение проблем дополнительного образования; 

— новые методики преподавания; 

— новые педагогические технологии в проведении занятий; 

— нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы и т.д. 

 Что такое актуальность программы — это ответ на вопрос, зачем современным детям в 

современных условиях нужна конкретная программа. Актуальность может базироваться: 

на анализе социальных проблем;  на материалах научных исследований; на анализе 

детского или родительского спроса на дополнительные образовательные услуги; на 

социальном заказе муниципального образования и других факторах. 

Педагогическая целесообразность: в этой части пояснительной записки нужно дать 

аргументированное обоснование педагогических действий в рамках программы, а 

конкретно, в соответствии с целями и задачами, выбранных форм, методов и средств 

образовательной деятельности и организации образовательного процесса. 

Например:  программа педагогически целесообразна, так как условия работы позволяют 

организовать  педагогически  и психологически  целесообразное  взаимодействие  

«педагог – ребенок»,  и педагог   выступает  в  качестве  «партнёра»,  друга, советчика, т. 

е. занимает  позицию  «рядом, вместе»,  а не  над  ребенком»,  что  является  одним из  

требований  гуманистической педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заголовок обязательно написать 

I.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (возможно до 5 страниц) 

Актуальность программы – своевременность, современность предлагаемой программы, 

полезность и значимость для обучающихся. 

Направленность программы – техническая, физкультурно-спортивная, 

естественнонаучная, художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная. 

Новизна -  

Уровень освоения программы – стартовый (ознакомительный), базовый, углубленный. 

(указать) 

Стартовый (ознакомительный) уровень – программа предназначена для знакомства 

обучающихся с основами творческой деятельности определенного направления. 

Базовый уровень – программы, ориентированы на формирование у обучающихся знаний, 

умений, навыков в выбранной области деятельности, способствующие профессиональной 

ориентации и успешной адаптации к жизни. 

Углубленный уровень – программы, предполагающие формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих способностей 

личности в избранном виде деятельности на уровне высоких показателей. 

Отличительные особенности и новизна программы – характерные свойства, 

отличающие программу  от подобных, отличительные черты, основные идеи, которые 

придают программе своеобразие и указывают на ее специфику. 

Педагогическая целесообразность. Кратко поясняется, почему именно предлагаемые в 

программе средства наиболее действенны для тех детей, на которых она рассчитана. 

Какие изменения произойдут в детях, если их включить в предлагаемые виды 

деятельности, если они усвоят предлагаемое содержание, если их работа будет 

организована в предлагаемых формах. 

Описание цели должно содержать в себе указание на виды деятельности, отражать 

развитие личностных качеств, а также общих и специальных способностей. Для 

написания формулировки можно использовать «ключевые» слова: создание, развитие, 

обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, взаимодействие, формирование, 

становление и т.д. Цель связана с названием программы, отражает ее основную 

направленность и желаемый конечный результат.  

   Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

   Для формулирования задач меняем названия: 

- вместо «образовательные» - предметные: ИЗУЧИТЬ, ДАТЬ ЗНАНИЯ  т.е. - развитие 

познавательного интереса к чему-либо, включение в познавательную деятельность, 

приобретение определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

- вместо «развивающие» - метапредметные: речевое развитие, развитие мышления, 

развитие двигательной сферы (по направлению деятельности).  Освоение универсальных 

учебных действий, овладение компетенциями(умение учиться). Овладение логическими 

действиями-анализа, обобщения , коммуникабельности, излагать и аргументировать свою 

точку зрения. Умение работать в информационной  и материальной среде в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета. 

- вместо «воспитательные» - личностные:: должен быть направлен  на воспитание 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского 

долга. Формирование и развитие волевых, нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, гражданских, экологических и др. качеств личности обучающегося.   

Формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, формирование эстетических потребностей, 



ценностей,чувств, развитие навыков сотрудничества со взрослыми,формирование 

установок на безопасный,  здоровый  образ жизни.  

Цели и задачи программы должны быть научно и педагогически обоснованы, социально и 

личностно значимы, реально достижимы.   

ОБРАЗЕЦ ЗАДАЧ!!!!! 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и 

профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно- 

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом, научно- 

техническим творчеством; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку 

талантливых учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

-воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

- развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития,чувства причастности кисторико-культурной общностироссийского народа и 

судьбе России; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 
развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой 



и спортом, развитие культуры здорового питания; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 
- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 
- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 -обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 - выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 - подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 - социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 - формирование общей культуры учащихся; 
 

 

 

 

Контингент обучающихся: данная  программа предназначена для обучающихся в 

возрасте от … до …. лет, в том числе для обучающихся с ОВЗ!. 

 Срок  реализации программы - …..  

      Объем программы: общее количество  учебных часов, запланированных на весь  

период обучения, необходимых для освоения программы, составляет ….. часов. 

      Режим занятий: 

1-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа,  144 часа в год (каждый 

педагог прописывает свое количество часов) 

      Формы организации  образовательного процесса:  

    -всем составом объединения, индивидуально-групповая, индивидуальная (в 

зависимости от вашего объединения). 

Формы обучения и виды занятий: беседа, лекция, игра, практическое занятие,  

самостоятельная работа,   участие  в конкурсах,   научно-практических конференциях (в 

зависимости от вашего объединения). 

  Формы подведения итогов реализации программы. Подведение итогов реализации 

программы осуществляется в различных формах: тестирование, презентация, защита 

индивидуального (группового)  проекта, выставка, участие в конкурсах и научно-

практических конференциях,  портфолио (дизайнера). 

Планируемые результаты: отдельно на каждый год обучения!    

Результаты должны соответствовать целям и задачам программы  

Описываем: 



 Предметные результаты (должен знать, должен уметь). В данной группе результатов 

необходимо указать, какими знаниями, умениями и навыками, характерными для данной 

предметной области, должны овладеть обучающиеся в процессе освоения программы. 

Метапредметные результаты: (смотрим задачи) планируемые результаты данной 

группы ориентированы на развитие ключевых компетенций, а также психических свойств 

личности. 

 Личностные результаты: (смотрим задачи) в  данной группе результатов необходимо 

указать планируемые результаты, отражающие развитие социально значимых 

личностных качеств обучающихся в процессе воспитывающей деятельности.  

Организация дистанционного обучения. При дистанционном обучении по программе 

используются следующие формы и виды занятий - видео-занятия, лекции, мастер-классы; 

- открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки; - сайты по творчеству 

данного направления; - тесты, викторины по изученным теоретическим темам; - адресные 

дистанционные консультации. В организации дистанционного обучения по программе для 

вебинаров и видеоконференций используются следующие платформы и сервисы: ZOOM, 

Googl Form, Skype, чаты в Viber, WatsUp, ВКонтакте, прямые трансляции в Instagram и 

т.д. В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую ежедневно 

происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую 

информацию, демонстрируются способы практической деятельности. Получение 

обратной связи организуется в формате присылаемых видео-заданий.. Для контроля и 

оценки качества выполнения заданий мы использовали различные формы обратной связи: 

отправка материалов и видео-отчетов на электронную почту педагога или в группу 

WhatsApp, опросы, индивидуальные консультации, отзывы в чатах, форумы в социальных 

сетях (Instagram, vkontakte, Facebook).Обучающиеся получают обратную связь через 

комментарии педагога (Мессенджер WhatsApp). Вебинары – это семинар или лекция, урок 

в онлайн-режиме посредством видео. (WhatsApp,Viber, Zoom и др.) 

 Также проводится индивидуальная консультация (видеозвонок) Мессенджер WhatsApp. 

Дети выполняют задания, отправляют педагогу видео, педагог размещает работы в общем 

чате группы. Учебно-методический комплекс включает электронные образовательные 

ресурсы для самостоятельной работы.  
При необходимости  возможна коррекция ДООП в цифровой формат для 

реализации образовательного процесса в дистанционной форме.  Для этого проведена 

подготовка  материала для дистанционного обучения: разработка, подбор и размещение  

видеоматериала, мастер-классов вопросов  теста, составление глоссария. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вокальная студия» ежегодно 

обновляется с учетом  развития  науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

 

 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

     В Учебном   плане  есть графа  «Формы аттестации/контроля»: заменить  - беседа, 

диспут – они не являются  формой контроля. 

    Формы аттестации/контроля могут быть: защита проектов, концертная программа, 

выставка, реферат, самостоятельная работа, зачет, наблюдение и др. 

     В учебном плане (на всех годах обучения) обязательно должна быть тема  «Вводное 

занятие» и «Итоговое занятие». Содержание учебного плана должно быть определено в 

пользу практической работы (например, теория – 2 ч, практика 4) 

ОБРАЗЕЦ! 



№ 

п/п 

 

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 тестирование 

2. Раздел 1. 

Нетрадиционные техники 

рисования 

13 13 26  

3. Раздел 2. 

Пластилиновая живопись 

11 23 34 тестирование 

4. Раздел 3. 

Рисование 

13 29 42 викторина 

5. Раздел 4. 

Бумагопластика 

12 18 30 наблюдение 

7. Итоговое занятие - 2 2 выставка 

творческих работ 

 ИТОГО: 51 85 136  

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗЕЦ! 

     Вводное занятие.  

Теория:Введение в курс программы. Знакомство с программой: целями, задачами, 

разделами. Вводная беседа об изобразительном искусстве. Правила поведения в 

объединении и Дворце творчества, техника безопасности на занятиях, режим работы, игра 

на знакомство.   

Необходимые инструменты, правила работы, организация рабочего места. 

Практика: Рисунок на  тему «Здравствуйте, это я!».  

Итоговое занятие.  

Подведение итогов работы, что было пройдено в течение учебного года. Что должны 

знать и уметь обучающиеся. Проверка знаний по контрольным вопросам. 

 Обновить содержание программы (добавить или  поменять новые разделы, темы)  с 

учетом  развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы. 

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам). 

 

 

 

 



II. Комплекс организационно – педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы, 

являющейся комплексом основных характеристик образования, определяет количество 

учебных недель и учебных дней, даты начала и окончания учебных периодов (этапов) 

Календарный учебный график может быть единым для организации дополнительного 

образования. В данном случае он содержит общее количество учебных недель и учебных 

дней. Даты начала и окончания учебных периодов, сроки аттестации. 

ОБРАЗЕЦ! Общий на год (не путать с другим календарно-тематическим графиком 

(учебно-тематический план) 

Год 

обучен

ия 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Каникулярный 

период 

Дата 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 15.09.2021 29.05.2022 

01-08.01.2022 

 

01.06.-31.08. 

2022 

23.12.2021 / 

28.05.2022  
36 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 

акад. 

часа 

2 год 02.09.2021 29.05.2022 

01-08.01.2022 

 

01.06.-31.08. 

2022 

23.12.2021 / 

28.05.2022 
38 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 

акад. 

часа 

3 год        

С 1 июня по 31 августа 2022 года (согласно плана летней компании) 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

ОБРАЗЕЦ! 

Способы выявления результативности программы 

Важным элементом  обучения  является систематический контроль результатов освоения 

общеобразовательной  общеразвивающей программы. 

Основные виды контроля: 

Освоение   программы предусматривает проведение стартового (вводного), текущего 

контроля, промежуточной  аттестации и аттестации по завершении прохождения всей 

программы. 

 

1.Стартовый (вводный контроль)   проводится  с обучающимися 1-го года обучения с 

целью установления исходного уровня знаний, умений, навыков   в начале года в форме  

…….  

2. Текущий контроль   (отслеживание качества освоения содержания программного 

материала в процессе обучения по темам, по разделам, блокам  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

3. Промежуточная  аттестация   обучающихся  проводится  2 раза в год: в декабре  по 

разделам, блокам программы, в мае – по определению соответствия знаний и умений  

прогнозируемым результатам  учебного года в форме ……. 

4. Итоговая аттестация (заключительная проверка знаний, умений навыков) проводится по 

завершению освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 



программы  в целях определения соответствия знаний и умений планируемым 

результатам  в форме.... Формы итоговой аттестации: опрос, тестирование, контрольные 

(переводные) нормативы, презентация творческой работы и др (по направлению 

деятельности объединения). 

5. Уровень воспитанности обучающихся определяется в начале   и  конце учебного года  

при помощи наблюдений по следующим показателям: отношение к познавательной 

деятельности, отношение к обществу, отношение к ЗОЖ, отношение к себе. Результаты 

фиксируются  в  карте контроля уровня  воспитанности обучающихся.     

 Аттестация (ее порядок и форма) проводится в соответствии с учебным планом 

программы. 

     Входной контроль проводится в виде собеседования педагогического 

наблюдения педагога, с обучающимся, в ходе которого выявляются возраст, интересы и 

склонности детей, выявления первоначального уровня умений, определения  

способностей, в зависимости от чего определяется содержание обучения на год. 

      Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: текущий контроль 

    Цель – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся. 

     Текущий контроль (в течение всего учебного года на занятиях после 

прохождения тем и модулей программы) проводится для отслеживания уровня освоения 

учебного материалы программы и развития личностных качеств обучающихся. 

Формы контроля: педагогическое  наблюдение, устный опрос, выполнение  заданий 

по разделам программы, анализ педагогом и обучающимися качества выполнения 

творческих работ. 

      Промежуточная аттестация осуществляется педагогом дополнительного 

образования  в соответствии с календарным учебным графиком дополнительной 

общеразвивающей  программы  учебного полугодия  в целях определения соответствия 

знаний и умений  прогнозируемым результатам. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится 1 раз в год (декабрь). Результаты промежуточной аттестации 

заносятся в индивидуальную диагностическую карту контроля уровня  обученности   

обучающихся. 

      Аттестация по завершении реализации программы проводится по итогам 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы (апрель-

май) в виде выполнения творческой итоговой работы  и представления лучших работ на 

выставки различных уровней. 

Одна из целей мониторинга–оценка уровня освоения обучающимся содержания 

программного материала определённого уровня (см.приложения) 

По результатам анализа данных текущего контроля, промежуточной аттестации 

и аттестации по завершении реализации программы педагог совместно с ребёнком и 

его родителями может рассматривать возможность освоения того или иного уровня 

программы, перехода на другой уровень. 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (приложение) 

Могут быть размещены в приложении к программе. Перечень диагностических методик 

для определения достижения обучающимися планируемых результатов по итогам 

освоения программы (стартовых, промежуточных и итоговых). Самая распространенная 

оценочная система связана с уровнями освоения содержания программы – высоким, 

средним и низким (либо недостаточным, оптимальным, достаточным). 



Оценочные  средства (тесты, творческие задания, контрольные работы, вопросы),которые  

позволяют определить степень достижения планируемых результатов  освоения 

программы.  Но не в коем случае не школьная форма оценок «5», «4», «3», отлично, 

хорошо, удовлетворительно!!!! 

Оценка результативности осуществляется: 

− непосредственно на занятиях в течение учебного года; 

− в процессе совместных просмотров обучающимися группы с педагогом работ по итогам 

темы; 

Фиксация оценки результативности: 

Производится два раза в год – по итогам первого полугодия и всего учебного года – с 

занесением результатов в специально разработанные карты уровня обученности в 

соответствии с перечисленными выше критериями оценки результативности, также 

фиксируется участие в выставках и включение работ обучающегося в методфонд и 

электронный архив лучших детских работ Центра. 

Мониторинг реализации общеобразовательной  общеразвивающейпрограммы 

осуществляется через:  

-Включенное педагогическое наблюдение (качество работы, степень самостоятельности, 

коммуникативные навыки)   

-Беседа, анкетирование (отношение к деятельности, образовательный запрос детей и 

родителей, степень удовлетворенности занятиями в объединении), тестирование (знание 

терминологии, проявление уровня художественных знаний и умений.)   

-Диагностика: входная и итоговая (индивидуальные особенности ребенка; тест 

креативности Торранса, «Предмет», «Фигуры», «Предложение») для выявления уровня 

способностей к творчеству; Тест «Незаконченный рисунок» Коломенский Я.Л. и Панько 

Е. А.. 

 Фиксация результатов осуществляется через карту результативности участия 

детей в выставках, индивидуальную карту наблюдения; карту личностного роста; каталог 

выставочных работ 

Формы подведения итогов: 

Основной формой подведения итогов являются выставки – совместные коллективные 

просмотры учебных работ педагогами, осуществляемые два раза в год – в середине и в 

конце учебного года. В процессе мониторинга оценивается уровень и всей учебной 

группы, и каждого конкретного обучающегося, как по отдельным дисциплинам 

(образовательным программам), так и в комплексе – по всем программам текущего 

учебного года или же по итогам курса (всей комплексной образовательной программы). 

 

РАЗДЕЛ IV. «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

   Представляет краткое описание общей методики работы в соответствии с 

направленностью содержания и индивидуальными особенностями обучающихся.  

    Перечислить методические материалы, разработанные в формате программы:    

Методические материалы включают в себя:   

-описание методов обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частичнопоисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение,  поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

При выборе методов обучения и воспитания следует руководствоваться следующими  

критериями: соответствие типу занятия (комбинированный, первичного ознакомления с 

материалом, усвоение новых знаний, применение полученных знаний на практике, 

закрепления, итоговое).Соответствие целям и задачам занятия)  

  

- описание технологий, в том числе информационных (технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 



технология программированного обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология 

игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, технология развития критического мышления через чтение и 

письмо, технология портфолио, технология педагогической мастерской, технология 

образа и мысли, технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая 

технология, технология-дебаты и др.);  

!!! Необходимо  не просто перчислить все используемые в учебно-воспитательном 

процессе технологии, формы и методы, а подробно их описать, указать ,когда ,в каких 

случаях, при каких обстоятельствах  и на каких этапах обучения их целесообразно 

использовать! 

 - формы организации учебного занятия - акция, аукцион, бенефис, экскурсия, беседа, 

вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита 

проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, круиз, лабораторное 

занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, соревнование,   

посиделки, поход, праздник, практическое занятие, представление, презентация, рейд, 

ринг, салон, семинар, соревнование, спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, 

турнир, фабрика, фестиваль, чемпионат, шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция, 

эксперимент,  путешествие, эстафета, ярмарка, творческий отчет. Вебинары – это семинар 

или лекция, урок в онлайн-режиме посредством видео. (WhatsApp,Viber, Zoom и др.) 

- тематику и формы методических материалов по программе (пособия, оборудование, 

приборы и др.); 

- дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.;  

-методические материалы,  которые используются при реализации программы, темы 

конспектов занятий, тесты для мониторинга. 

- описать алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов.  

   ОБРАЗЕЦ!   

Организация и проведение образовательного   процесса строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития каждого обучающегося. Основными 

принципами ,заложенными в программу являются: 

Системность и  последовательность, (от конкретного факта или набора фактов к 

системе знаний, от отдельных приёмов исполнительства к созданию художественного 

образа); 

    Индивидуальный подход в условиях коллективного обучения, который характеризуется 

тем, что педагог  в учебном процессе работает  с группой и  отдельными обучающимися, 

опираясь на их интеллектуальные и психологические особенности.   

     Уважение  к личности обучаемого, гуманное отношение к обучающемуся, опора на 

положительные качества личности.    

     Принцип  связи с жизнью. Этому служит   работа с  проблемами и случаями, 

происходящими в жизни обучающихся.   

Основными методами обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятий являются: словесные (лекции, беседы, пояснения), наглядные (демонстрация 

иллюстраций, презентаций, осмотр биологического материала, экскурсии), практические 

(сбор материала, работа с химическими реактивами, постановка экспериментов, 

биологический и химический анализы объектов исследований). 

Методами, в основе которых лежит уровень деятельности детей, являются: 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 

исследовательские. 

Типы занятий, которые могут быть использованы на занятиях:  



- изучения, освоения и формирования новых знаний, умений и навыков;  

- закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков;  

- контроля и коррекции знаний, умений и навыков;  

-  комбинированные.   

Педагогические технологии: 

-  информационно-коммуникационные: изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в 

Интернет. 

Дистанционные технологии – это способ обучения на расстоянии. Позволяют решать 

задачи формирования информационно-коммуникационной культуры обучающихся, 

развивать их творческий потенциал. Внедрение в обучение новейших современных 

информационных технологий, приобщение обучающихся к творческому подходу к 

процессу обучения, самостоятельной деятельности. Благодаря современным 

информационным технологиям обучающиеся могут использовать различные 

информационные ресурсы тем самым, приобретают знания, сами для себя определяют 

способы познавательной деятельности. Это актуально на сегодняшний день и очень 

востребовано. 

- - личностно-ориентированная: развитие личности ребёнка, его индивидуальности 

и неповторимости; в процессе обучения учитываются ценностные ориентации 

ребёнка и структура его убеждений, на основе которых формируется его 

«внутренняя модель мира», при этом процессы обучения и учения взаимно 

согласовываются с учётом механизмов познания, особенностей мыслительных 

и поведенческих стратегий обучающихся, а отношения педагог-ученик построены 

на принципах сотрудничества и свободы выбора; 

-  деловая игра: используется метод имитации профессиональных ситуаций, с 

помощью которого обучающиеся приобщаются к всестороннему анализу и 

решению проблем; 

-  проблемное обучение: создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности; 

- здоровьесберегающие: использование данных технологий позволяют равномерно 

во время занятия распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении; 

- создания ситуации успеха: целенаправленное, организованное сочетание условий, 

при которых создается возможность достичь значительных результатов в 

деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом; 

- проектирования: заключается в организации самостоятельной познавательной и 

практической деятельности; формировании широкого спектра УУД, личностных 

результатов, а результат - овладение обучающимися алгоритмом и умением 

выполнять проектные работы способствует формированию познавательного 

интереса; умения выступать и отстаивать свою позицию, самостоятельность и 

самоорганизации учебной деятельности; реализация творческого потенциала в 

исследовательской и предметно-продуктивной деятельности; 

-  рефлексии: процесс и результат фиксирования субъектами (участниками 

педагогического процесса) состояния своего развития, саморазвития и причин 

этого. 

Реализация педагогом образовательного процесса в дистанционном формате: 

Образовательный процесс следует организовать в соответствии с расписанием, 



утвержденным локальным актом Учреждения. 

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения может включать: 

- разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

- online-занятие, видеолекция; оnline-консультация; 

- фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов; 

- инструкции по выполнению практических заданий; 

- дидактические материалы/ технологические карты; 

- тестовые задания; 

- контрольные задания; 

- и др. 

Структура занятия с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения содержит основные компоненты, что и занятие в очной форме. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

может осуществлять педагог дополнительного образования с средним специальным, 

высшим профессиональным педагогическим образованием или  прошедший 

переподготовку по квалификации "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых". 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Информационное обеспечение включает в себя список литературы, аудиовизуальных 

средств, ссылки на интернет-ресурсы, которые будут полезны педагогу и/или 

обучающимся, описание информационных ресурсов, необходимых для 

реализации программы, информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 

мультимедийные учебные пособия, электронные издания энциклопедий; учебно-

развивающие программные среды.  При реализации адаптированной образовательной 

программы в данном разделе указываются также специальные учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные технические средства обучения в зависимости от 

вида ограничений обучающихся. 

Условия реализации программы 

ОБРАЗЕЦ! 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        Материально-техническая база, направленная на реализацию задач дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, включает в себя: 

1. Хорошо освещенный зал, в котором непосредственно перед занятием проводится 

влажная уборка и проветривание; 

2. Зеркала по периметру зала; 

3. Музыкальный центр;  

4. Ноутбук; 

5. Стол для педагога; 

6. Монитор для просмотра видеоматериалов; 

7. CD- и аудио записи, видеоматериалы; 

8. Раздевалка для детей, стулья и вешалки для одежды; 

9. Индивидуальные коврики для партерной гимнастики; 

10. Шкаф, место для хранения необходимого реквизита и костюмов. 

      В течение первого года обучения дети занимаются в удобной одежде и мягкой обуви 

(чешках), а в дальнейшем – в спортивной обуви.  

      Необходимым техническим средством для проведения занятий является музыкальный 

центр, музыкальный материал, записанный на CD или ином современном носителе. 



      Учитывая необходимость в визуальной иллюстрации для ознакомления со стилями и 

хореографическими формами, требуется аудио и видео аппаратура, с помощью которой 

можно демонстрировать ученикам DVD материал с лучшими образцами современной 

хореографии. Отдельные концерты обязательно фиксируются на видео, поэтому есть 

возможность последующего просмотра и обсуждения качества исполнения участников 

как в хореографической, так и в актерской составляющей.  

 

 

 V.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ОБРАЗЕЦ! 
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу в 2020 году).  

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 

(ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 г. №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей».  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  
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направлении методических рекомендаций". Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р. 

8.  Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий”.  

9. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

р (ред. от 30.03.2020).  

10. 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" 

11. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

12. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16).  



13. Методические рекомендации по разработке (составлению) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  ИРО РБ. 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 15.Устав МБОУ ДО  Центр детского творчества «Глобус». 

  

2. Основная литература (для педагога)  (по сроку не должна превышать 5 лет. Если есть 

литература  свыше 5 лет и используется по профилю программы - включать в 

Дополнительную литературу).  

3.Дополнительная литература  (для обучающихся и родителей) (используемая при 

реализации программы сроком более 5 лет) 

4. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист обновления дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «…………» 

 

       Отражает содержание и основание ежегодных корректировок, вносимых в содержание 

или структуру программы. 

Название ДООП_______________________________________________________________ 

Творческое объединение, реализующее ДООП_____________________________________ 

 

№ Разделы программы Внесенные корректирующие изменения 

1 Пояснительная записка Внесены изменения (указать) 

Откорректированы предметные, метапредметные, 

личностные задачи и результаты 

 

2 Содержание программы Внесены изменения или дополнено (указать) 

 

 

3 Учебный план Внесены корректировки в связи с добавлением новой 

темы (указать) 

 

 

4 Календарный учебный 

график 

Изменен календарный учебный график (указать) 

 

 

5 Методическое 

обеспечение 

В данном разделе обновлены  внедряемые 

педагогические технологии – создания ситуации 

успеха и рефлексии 

6 Список литературы Обновлен список литературы (указать) 

 

Обновлена нормативная правовая литература 

 

       Обновление содержания программы, вносимые изменения в ДООП, рассмотрены и 

одобрены на заседании педагогического совета МБОУДОД ЦДТ «Глобус» 

«___»__________20___г. протокол№ 

 

 

 

Согласовано  

Зам.директора по УВР__________Гиззатуллина Г.С. 
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Карта контроля уровня обученности обучающихся 
20___ - 20____ учебный год 

Педагог __________________________________ Объединение 

______________________________________________________ Группа_____________                            

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Ф.И. обучающихся 

 

Стартовый (вводный)  

контроль 

(  1-й год обуч.) 

Аттестация 

Промежуточная (декабрь)                                   Промежуточная (май) 

Владение базовыми  

понятиями 

Теория 

 

Практика 

 

Общий    

  балл 

Теория                         Практика 

 
5б.- владеет свободно  

(высокий  уровень) 

4б.- владеет (средний)  
3б.- владеет слабо (низкий) 

  5б -  отлично 

4б -  хорошо 

3б -   удовлетворительно 

 

9 – 10б- 

выс. 

7  -  8б – ср. 

6б - низкий 

 

   5 б -  отлично 

 4 б -  хорошо 

3 б – удовлетворительно 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

Итого:     

 

 

 

 

 Высокий  уровень Средний уровень Низкий уровень 

Стартовый (вводный)  контроль    

Промежуточная 

аттестация(декабрь) 

   

Промежуточная аттестация (май)    

Уровень освоения программы    

 

 

Приложение 2 

 

 

 

Карта контроля уровня воспитанности обучающихся 
20___ - 20____ учебный год 

 



Педагог _________________________________ Объединение 

_______________________________________________________   Группа_____________ 
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1  Вводный       

Итоговый      

2  Вводный      

Итоговый      

3  Вводный      

Итоговый      

4  Вводный      

Итоговый      

5  Вводный      

Итоговый      

6  Вводный      

Итоговый      

7  Вводный      

Итоговый      

8  Вводный      

Итоговый      

9  

 

Вводный      

Итоговый      

10  Вводный      

Итоговый      

11  Вводный      

Итоговый      

12  Вводный      

Итоговый      

13  Вводный      

Итоговый      

14  Вводный      

Итоговый      

15  Вводный      

Итоговый      

 
Итого: 

 Высокий уровень Средний уровень Слабый уровень 

Вводный контроль    

Итоговый контроль    

 

 

 

Обработка результатов. 



 

Каждый показатель оценивается от 1 до 3 баллов:                                                          

Определение уровня воспитанности: 

2 -   проявляется в полной мере                                                                                 9 - 12 

баллов – высокий уровень  

1 -      проявляется иногда                                                                                             5 - 8 

баллов – средний уровень 

 0   -    не проявляется                                                                                                     0 - 4  

балла – низкий уровень 

Количество баллов суммируется и выводится в графу «Итог» и определяется уровень 

воспитанности. Итоги первичной и итоговой диагностики  

заносятся в нижнюю таблицу «Итого». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки и показатели  сформированности 

 личностных качеств 
 

Критерии оценки Баллы Показатели 

Сформированность 

гражданской 

идентичности.   

 

0-2 

 

Высокий уровень:  

-сформированность гражданской идентичности  выражается 

на когнитивном (познавательном) «Я знаю», 

эмоциональном- «Я люблю и горжусь», ценностном  «я  

ценю и уважаю» и деятельностном уровне- «Я 

делаю»(готов сделать)   -2 балла. 

Средний уровень: 

-представление имеется,  но отличается  фрагментарностью  

и отсутствием  эмоционально  позитивного  отношения  к 

категориям «Гражданин», «Национальная 

принадлежность», «Культура моего народа»,   -1 балл. 

Низкий  уровень: 

-слабое представление о своей гражданской и 

этнокультурной  принадлежности   - 0 балл. 

Сформированность  

духовно-

нравственных 

ценностей 

0-2 Высокий уровень:  

-сформированность духовно-нравственных ценностей 

выражается   в усвоении и соблюдении социальных норм, 

правил поведения, в осознанном  отношении к своим 

поступкам с морально-нравственных позиций, 

уважительном отношении к личности другого -2 балла 

Средний уровень: 

- сформированность духовно-нравственных ценностей 

наблюдаются слабо,   к своим поступкам относится с 

морально-нравственных позиций, уважительно относится  к 

личности другого  -1 балл. 

Низкий  уровень: 

Равнодушно относится  к общекультурным духовно-

нравственным  ценностям общества; знает, что 

представляют собой  культурные  формы 

поведения(культура речи,   уважение других культур)- 0 

балл 

Сформированность 

личностного смысла в 

учении и 

непрерывном 

образовании. 

0-2 Высокий уровень: 

-хорошо сформированная познавательная потребность , 

которая  имеет характер целенаправленной деятельности 

;преобладают  внутренние(личностные ) мотивы  к 

познанию- 2 балла 

Средний уровень: 

-недостаточно  сформированная познавательная 

потребность. Проявляет интерес к собственно 

познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и 

умениями, стремится к творчеству -1 балл. 

Низкий  уровень: 

-недостаточно  сформированная познавательная 

потребность. Проявляет интерес к собственно 

познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и 

умениями, стремится к творчеству. не имеет сознательно 

поставленных целей в обучении -0 баллов 

 Сформированность 0-2 Высокий уровень: 



навыков 

адаптации  в 

современном 

обществе 

-высокий уровень адаптивного поведения, реагирует на 

ситуацию, умеет подчиняться  правилам и социальным 

нормам, соблюдает  правила безопасного поведения  2 

балла 

Средний уровень: 

-предпосылки  к адаптивному поведению имеются но 

проявляются неустойчиво, ситуативно- 1 балл. 

Низкий  уровень: 

- несформированность у обучающегося  навыков 

адаптивного поведения  

Сформированность  

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

потребности к 

творческому труду.  

0-2 Высокий уровень: 

Сформированность ценностного отношения  выражается на 

когнитивном, эмоциональном уровне и деятельностном 

уровнях 2 балла. 

Средний уровень: 

-представление имеется, но отличается фрагментарностью и 

отсутствием  эмоционально позитивного отношения  к 

категориям «искусство»,  «музыка», «живопись»,  «поэзия» 

1 балл 

Низкий уровень: 

- Отражает несформированность у обучающегося 

эстетической потребности (в общении с искусством)- 0 

баллов 

Сформированность  

установки на 

безопасный,  

здоровый образ жизни 

0-2 Высокий уровень: 

Сформированность ценностных ориентаций выражается  на 

когнитивном (познавательном), эмоциональном и 

деятельностном уровнях- 2 балла. 

Средний уровень: 

Представление имеется, но отличается  фрагментарностью 

и отсутствием эмоционально позитивного  отношения  к 

категориям «жизнь», «здоровье», «здоровый образ жизни»- 

1 балл. 

Низкий  уровень: 

Оцениваемая характеристика  отражает  

несформированность представления у ребенка  о 

безопасном  и здоровом образе жизни- 0 баллов 

Максимальное количество баллов по критерию -12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогические принципы 

(по книге Н.Е. Щурковой «Педагогическая технология») 

1. Принцип субъектности означает неуклонную направленность воздействия 

педагога на сознание воспитанника, на возбуждение самостоятельного осмысления 

происходящего и связей «Я» воспитанника с реальным миром предметов и людей, 

событий иявлений. Любое воздействие на ребенка или группу содержит в себе апелляцию 

к разуму. Такоепроизводится посредством вопросов: 

− Чего ты хочешь? 

− Как ты себя при этом чувствуешь? 

− Как чувствуют себя другие люди при этом? 

Осмысление связей «Я» субъекта возбуждается посредством проведения рефлексии, 

самооценки и самоанализа проживаемого периода жизни, события, действия, когда детям 

предлагается сказать: 

− За это время я … 

− Главным для меня было... 

− Я хорошо работал, и понял, что... 

− Мне было хорошо (плохо), потому что... 

2. Принцип ценностности (иногда его называют ценностно-ориентационным) 

предполагает выявление и раскрытие для воспитанника ценностного содержания 

окружающегомира, «распредмечивание» предметов и вещей, обнаружение в них 

социального значения иличностного смысла. 

Реализация данного принципа находится в суровой зависимости от философического 

мышления педагога, умения его выявлять скрытую в объектах ценность жизни: 

− За цветами в горшках на школьном подоконнике увидеть жизнь... 

− В карандаше - инструмент познания... 

− Взять в руки веник - взять средство сохранения красоты... 

3. Принцип системности (целостности) ориентирует педагога на личностную 

целостность человека как носителя социальных отношений, как системы социальных 

отношений. 

Чтобы реализовать общий принцип целостности в момент взаимодействия с детьми, надо 

помнить о том, что жизнь проживается сейчас, что проживание жизни не осуществляется 

«завтра», «потом», «в светлом будущем», «во взрослости». Жизнь идет «здесь и сейчас», и 

какова она «здесь и сейчас», таковым будет ее продолжение в будущем. 

Поэтому каждый миг взаимодействия есть не что иное, как организация реального 

практического проживания жизни достойного человека на уровне высокой культуры. 

... ‒ Нет, сказал педагог, - мы не можем работать в грязном помещении. Это оскорбляет 

каждого из нас... 

4. Принцип амплификации — технологический принцип, сообщающий о 

постоянной объективной необходимости выстраивать яркую внешнюю форму 

воздействия,увеличивая силу воздействия через расширение средств, в том числе 

психофизическогоаппарата. Амплификация требует при оказании воздействия на детей 

выпуклого, образноговыражения отношения. Амплифицировать — это чуть-чуть добавить 

больше выразительныхсредств, чем в обыденной действительности. 

Например: сказать «замечательно, красиво, отлично, великолепно», но при этом 

мимически выразить истинный восторг, но при этом поручить сложнейшее задание как 

выражение высокой оценки. 

Например: прийти в отчаяние при виде плохо выполненной работы, расстроиться от 

неумения выполнять что-то, сказать «Я опечален, я в отчаянии, я сожалею, я в страхе за 

будущее...» 

5. Принцип «здесь и сейчас» получил широкое распространение в мире. 

Выявленный психологами как принцип проведения тренинговых занятий, он очень скоро 



вошел в педагогическую практику образность формулировки данного принципа придала 

емусвоеобразную притягательность, поэтому даже в слабом своем воплощении он уже 

обещаетбудущий успех, потому что предполагает выход на все три канала влияния: слова 

педагогаокрашиваются эмоциональными красками и влекут за собою реальные 

практические действиядетей. 

Его формулировка включает в себя следующее: «здесь и сейчас сделай то, что ты 

говоришь», «здесь и сейчас скажи то, что ты считаешь нужным или что ты хотел бы 

сказатьчеловеку», «здесь и сейчас сделай то, что ты считаешь должным сделать как 

достойныйчеловек», «здесь и сейчас исправь то, что тебе не нравится», «здесь и сейчас 

поторопись сделатьто, что нужно было бы сделать на этой земле, а то не успеешь». 

6. Принцип поля личностного влияния указывает на роль влияния личности 

педагога на личность ребенка (К.Д. Ушинский подчеркивал, что на формирование 

личностиможно влиять только через личность, и на характер ‒ через характер). Данный 

принципдополняет общепедагогический принцип субъектности понятием 

«субъективности», еслипонимать субъективность как выражение субъектом личных 

взглядов, личных интересов,отношений и личных эмоциональных состояний. Яркая 

личность окрашивает операцию в яркиесильные краски и увлекает детей во 

взаимодействие с прекрасным миром. 

7. Принцип свободы выбора («ненасилия») – технологический принцип, 

напоминающий педагогу о праве ребенка производить ежемоментный выбор и о 

необходимости создавать для ребенка непрерывающуюся ситуацию, когда такой выбор он 

станет производить самостоятельно. 

Обычно педагога пугает предположение, что воспитанник не захочет вовсе участвовать в 

работе с детьми — и тогда воспитанник упускает случай развить какую-то сторону своей 

личности. Такие страхи навевает прямолинейное профессиональное мышление, не 

учитывающее всего контекста групповой работы: детей увлекают, детей приглашают, 

детейпросят, работа интересна, работа важна, роль в групповом взаимодействии ясна и не 

пугает... 

— все эти показатели доступны стороннему наблюдателю, поэтому очень скоро 

«упрямец»,«ленивец», «трусишка», «задавака» проявляют желание войти в совместную 

деятельность. 
 

Тест дивергентного (творческого) мышления 

Тест Вильямса предназначен для комплексной диагностики креативности у детей и 

подростков от 5 до 17 лет и оценивает как характеристики, связанные с творческим 

мышлением, так и личностно-индивидные креативные характеристики. Тест состоит из 

трехчастей: 

− тест дивергентного (творческого) мышления; 

− тест личных творческих характеристик (опросник для детей) 

− шкала Вильямса (опросник для родителей и педагогов). 

Тест может быть использован для исследования творческой одаренности детей, начиная 

с дошкольного возраста (5-6 лет) и до выпускных классов школы (17). Ответы на задания 

этихтестов испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей к ним. Если дети не 

умеютписать или пишут очень медленно, экспериментатор или его ассистенты должны 

помочь имподписать рисунки. При этом необходимо в точности следовать замыслу 

ребенка. Основными показателями дивергентного творческого мышления выступают: 

- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к порождению большого 

числа идей, выраженных словесно или в виде рисунков, и измеряется числом ответов, 

соответствующих требованиям задания; 

- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, переходить от 

одного аспекта проблемы к другому; 



- оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых необычных, 

неочевидных идей; 

- разработанность (степень детализации ответов) - характеризует способность наилучшим 

способом воплотить идею, замысел. Полное описание батареи тестов Вильямса можно 

найти вкниге E. E. Туник «Модифицированные креативные тесты Вильямса» . 

 

Диагностический комплекс исследования творческой активности 

(М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, Л.А. Воловича) 

Цель: выявить степень сформированности у учащихся уровень творческой 

активности. 

Ход выполнения: замеры осуществляются по следующим критериям: чувство 

новизны, критичность, направленность на творчество, а также самооценка творчества. 

Оценивание проводится по каждому критерию отдельно, определяется средний балл, а 

затем определяется общий уровень творческой активности: 

- низкий – от 0 до 0,7 балла, 

- средний – от 0,8 до 1,6 балла, 

- высокий – от 1,7 до 2 баллов. 

МЕТОДИКА «ЧУВСТВО НОВИЗНЫ» 

Цель: выявить уровень сформированности творческого качества – чувство 

новизны. 

Ход выполнения: выберите тот ответ, который соответствовал бы вашему 

поступку в предложенных ниже ситуациях, и обведите кружочком в каждом вопросе 

соответствующую букву, а затем подсчитайте сумму набранных баллов и разделите 

на 10 (количество вопросов). Так вы определите уровень сформированности у вас 

творческого качества (чувства новизны). 

1. Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту – 0 

б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино – 1 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого – 2. 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят родители со своими гостями – 0 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей – 2 

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино – 1. 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную - 2 

б) трудную - 1 

в) простую – 0 

4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое – 1 

б) точное – 0 

в) необычное – 2. 

5. Когда я пишу сочинение, то: 

а) подбираю слова как можно проще – 0 

б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо отражают 

мои мысли – 1 

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова – 2. 

6. Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали – 1 

б) было весело – 0 

в) было много нового – 2. 

7. Для меня самое важное в общении: 

а) хорошее отношение к товарищам – 0 



б) возможность узнать новое («родство души») – 2 

в) взаимопомощь – 1. 

8. Если бы я был поваром, то: 

а) стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и довольны – 0 

б) создавал бы новые блюда – 2 

в) старался бы мастерски готовить все известные блюда – 1. 

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я выбрал бы: 

а) «Седьмое чувство» - 0 

б) «Поле чудес» - 1 

в) «Очевидное-невероятное» - 2. 

10. Если бы я отправил в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут – 0 

б) неизведанный маршрут – 2 

в) маршрут, который хвалили мои друзья – 1 

МЕТОДИКА «КРИТИЧНОСТЬ» 

Цель: выявить уровень сформированности качества творческой личности – 

критичность. 

Ход выполнения: согласны ли вы со следующими высказываниями великих? 

Обозначьте свои ответы следующими символами: 

А) полностью согласен – 0. 

Б) не согласен – 2. 

В) не готов дать оценку данному высказыванию – 1. 

1. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д.И.Писарев). 

2. Лицо – зеркало души (М.Горький). 

3. Единственная настоящая ценность – это труд человеческий (А.Франс). 

4. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

5. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

6. Дорога к славе прокладывается трудом (Публиций Сир). 

7. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко). 

8. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в унынье (Блез 

Таскань). 

9. Способности, как мускулы, растут при тренировке (К.А.Тимирязев). 

10. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д.П.Оруэлл) 

МЕТОДИКА «НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ТВОРЧЕСТВО» 

Цель: выявить уровень направленности учащихся на творчество. 

Ход выполнения: учащихся просят ответить на вопрос, выбирая наиболее 

приемлемый в каждой ситуации вариант: а, б, в. 

Если бы у вас был выбор, то что бы вы предпочли? 

1. а) читать книгу – 0 

б) сочинять книгу – 2 

в) пересказывать содержание книги друзьям – 1. 

2. а) выступать в роли актера – 2 

б) выступать в роли зрителя – 0 

в) выступать в роли критика – 1. 

3. а) рассказывать всем местные новости – 0 

б) не пересказывать услышанное – 1 

в) прокомментировать то, что услышали – 2. 

4. а) придумывать новые способы выполнения работы – 2 

б) работать, используя испытанные приемы – 0 

в) искать в опыте других лучшие способы работы – 1. 

5. а) исполнять указания – 0 

б) организовывать людей – 2 



в) быть помощником руководителя – 1. 

6. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя – 2 

б) играть в игры, где можно проявить себя – 1 

в) играть в команде – 0 

7. а) смотреть интересные фильмы дома – 1 

б) читать книгу – 2 

в) проводить время в компании друзей – 0. 

8. а) размышлять, как улучшить мир – 2 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир – 1 

в) смотреть спектакль о красивой жизни – 0. 

9. а) петь в хоре – 0 

б) петь песню соло или дуэтом – 1 

в) петь свою песню – 2. 

10.а) отдыхать на самом лучшем курорте – 0 

б) отправиться в путешествие на корабле – 1 

в) отправиться в экспедицию с учеными – 2. 

Обработка полученной информации: необходимо подсчитать количество набранных 

баллов и разделить на 10 (количество утверждений). Получим средний балл. 

Можно выделить 3 уровня творческой активности: 

- низкий – от 0 до 0,7 балла, 

- средний – от 0,8 до 1,6 балла, 

- высокий – от 1,7 до 2 баллов. 

 

Упражнения для развития невербального воображения. 

1. Развитие невербального воображения на основе заданных элементов. 

«Дорисовывание фигур». 

Цель: развитие невербального воображения, развитие способности создавать 

оригинальные образы. 

Оборудование: карточки с контурным изображением предметов или силуэты фигур, 

вырезанные из плотной бумаги (по количеству детей); простой карандаш, ластик, набор 

цветных карандашей или фломастеров (для каждого ребенка). 

Содержание игры: Педагог раздает детям карточки к игре и говорит: «Перед вами 

незаконченные рисунки. В них не хватает многих деталей, они грустные, бесцветные. 

Дорисуйте то, что необходимо, и раскрасьте рисунки». Выигрывает ребенок, который на 

основе силуэтного изображения создал наиболее детальный и красочный образ. 

«Незаконченные рисунки». 

Цель: развитие воображения, образного мышления, графических навыков. 

Оборудование: демонстрационные карточки с незавершенными контурными 

изображениями предметов 

Содержание игры: Педагог рассказывает детям о различных способах украшения 

изделий народного промысла, объясняет назначение орнаментальных украшений, 

показывает варианты узоров, характерных для той или иной этнической культуры, и 

способы рисования орнамента. Затем он раздает детям карточки к игре и говорит: «Теперь 

вы знаете, как можно создать при помощи ритмически повторяющихся элементов 

красивыйорнамент. Рассмотрите незаконченные узоры, дополните их и раскрасьте 

цветными 

карандашами (красками)». Выигрывает ребенок, который создал на основе предложенного 

шаблона самый красивый орнамент. 

«Орнамент». 

Цель: развитие воображения, графических навыков, художественного вкуса, 

знакомство с этническими орнаментами. 

Оборудование: образцы орнаментов, характерных для различных этнических культур; 



карточки с изображением незаконченного орнамента (по количеству детей); набор 

цветныхкарандашей или краски и кисти (для каждого ребенка). 

Содержание игры: Педагог рассказывает детям о различных способах украшения 

изделий народного промысла, объясняет назначение орнаментальных украшений, 

показывает варианты узоров, характерных для той или иной этнической культуры, и 

способы рисования орнамента. Затем он раздает детям карточки к игре и говорит: «Теперь 

вы знаете, как можно создать при помощи ритмически повторяющихся элементов 

красивыйорнамент. Рассмотрите незаконченные узоры, дополните их и раскрасьте 

цветнымикарандашами (красками)». Выигрывает ребенок, который создал на основе 

предложенногошаблона самый красивый орнамент. 

«Кляксы». 

Цель: развитие невербального воображения, развитие способности создавать 

оригинальные образы. 

Оборудование: альбомный лист (на каждого ребенка, краски акварель, кисточка, 

салфетка. 

Содержание игры: Педагог предлагает: «Выбери цвет краски. В центре листа поставь 

кляксу, сложи лист пополам, затем разверни лист и дорисуй полученную картину, проявив 

воображение и фантазию». 

«Фоторобот» 

Цель: развитие воображения, мышления, речи, сплочение коллектива. 

Оборудование: 

 портреты с репродукций (плакатов, обложек, журналов, разрезанные 

на полосы – отдельно лоб, подбородок, глаза, нос, рот (по количеству детей). 

Содержание игры: Педагог предлагает детям представить себя детективами, которым 

предстоит составить фоторобот человека, придумать ему имя, профессию, рассказать о 

егохарактере. 

«Фантастическая история» 

Цель: развитие воображения, мышления, речи, сплочение коллектива. 

Оборудование: цветные изображения животных, разрезанные на несколько частей. 

Содержание игры: Детям раздают цветные изображения животных. В старшей группе 

они могут их вырезать сами. Изображение каждого животного следует разрезать еще на 

несколько частей. Перемешайте. Игра состоит в том, чтобы из кусочков изображений 

разных животных или растений склеить невиданное, но симпатичное существо, придумать 

ему имя и историю. Если ребёнок ещё и сам наклеит ни лист бумаги, то будет очень 

хорошо. 

«Добрая- злая» 

Цель: развитие воображения, образного мышления, эмоциональной сферы, 

изобразительных навыков. 

Оборудование: карточки с контурными изображениями двух фей (королей, 

волшебников, принцесс) по количеству детей, простой карандаш, ластик, набор цветных 

карандашей или фломастеров, красок. 

Содержание игры: Педагог раздает детям карточки и говорит: «На листе бумаги вы 

видите изображения двух волшебниц. Представьте себе, что одна из них злая, другая 

добрая. Чтобы всем было понятно, где какая волшебница, дорисуйте и раскрасьте их лица 

и одежду так, чтобы это стало понятно каждому. Возможно, вы захотите изобразить 

какиенибудь волшебные вещи или сказочных спутников наших волшебниц». По 

окончаниирисования устраивается мини-выставка работ. 

«Удивительная ладонь» 

Цель: развитие воображения, образного мышления, изобразительных навыков, 

художественного вкуса. 

Оборудование: лист бумаги, простой карандаш, ластик, наборы цветных карандашей, 

восковых мелков, краски и кисти (для каждого ребенка). 



Содержание игры: Педагог предлагает детям обвести свою ладонь с раскрытыми 

пальцами. После завершения подготовительной работы детям сообщается: «Ребята, у вас 

получились похожие рисунки, давайте попробуем сделать их разными. Дорисуйте какие- 

нибудь детали и превратите обычное изображение ладони в необычный рисунок». 

Поокончанию рисования устраивается мини-выставка работ. Каждый участник может 

рассказать о том, что он нарисовал и почему. 

«Заколдованный лес» 

Цель: развитие воображения, образного мышления, изобразительных навыков, 

художественного вкуса. 

Оборудование: карточки со схематическим изображением деревьев и 

незаконченными линиями неопределенного характера (по количеству детей, простой 

карандаш, ластик, набор цветных карандашей (для каждого ребенка). 

Содержание игры: Педагог раздает детям карточки и говорит: «Перед вами 

заколдованный лес. Волшебник накрыл его шапкой-невидимкой, поэтому многие 

растенияи обитатели леса оказались невидимыми. Но кое-что вы можете разглядеть, 

наверное потому, что шапка была маловата. Давайте попробуем расколдовать лес. 

Внимательнорассмотрите картинку, затем превратите все линии в законченные рисунки. 

Помните, чтолес был необычайно красив и полон обитателей». Можно также предложить 

детямдополнить рисунки изображениями зверей, людей, насекомых, птиц, сказочных 

персонажей. По окончанию рисования устраивается мини-выставка работ. 

2. Развитие невербального воображения на создание самостоятельных 

образов. 

«Придумай зарядку». 

Цель: развитие воображения, эмоциональная разрядка, совершенствование 

двигательных навыков, сплочение коллектива. 

Оборудование: во время проведения упражнения включаются детские песни из 

мультфильмов. 

Содержание игры: Участники встают в круг. Каждому ребенку по очереди 

предлагается составить по 2-3 упражнения и придумать им названия для проведения 

зарядки на обозначенную тему. Например: «Дровосеки на работе», «спортсмены на 

стадионе», «перелет птиц», «лягушки на болоте». 

«Два признака». 

Цель: развитие воображения, образного мышления, графических навыков. 

Оборудование: лист бумаги, набор цветных карандашей, мелков, фломастеров (для 

каждого ребенка). 

Содержание игры: Педагог просит детей изобразить то, что может быть 

одновременно: 

а) пушистым и зеленым; 

б) прозрачным и голубым; 

в) сильным и добрым; 

г) звонким и громким; 

д) сладким и легким; 

е) ядовитым и красивым и т. д. 

Выигрывает ребенок, который нарисовал большее количество объектов, для которых 

характерны заданные признаки. 

«Изменяющийся рисунок». 

Цель: развитие воображения, образного мышления, графических навыков. 

Оборудование: большой лист бумаги и набор цветных фломастеров или доска и набор 

цветных мелков. 

Содержание игры: Педагог предлагает первому игроку задумать какое-нибудь 

изображение и нарисовать только один элемент. Второй игрок говорит, что это может 

быть, 



и проводит еще одну линию. Следующий должен придумать уже что-нибудь другое и 

дорисовать линию в соответствии со своим замыслом. Так продолжается до тех пор, пока 

кто-нибудь из играющих уже не сможет изменить рисунок по-своему. 

«Музыка» 

Цель: развитие воображения, образного мышления. 

Оборудование: лист бумаги А4, краски гуашь-красная, синяя, зелёная, желтая, 

салфетки (на каждого ребёнка). 

Содержание игры: Педагог предлагает детям послушать музыкальное произведение 

(П. И. Чайковского “Времена года”). Затем изобразить пальцами рук образы, навеянные 

музыкой, используя всего лишь четыре краски – красная, синяя, зеленая, желтая.  

Выигрывает ребенок, который создал наиболее выразительное, оригинальное 

изображениеи подобрал к нему походящее название. 

«Море волнуется – раз…» 

Цель: развитие фантазии, координации движений, умения управлять своим телом. 

Оборудование: во время считалки включается спокойная, расслабляющая музыка. 

Содержание игры: Водящий произносит считалку: 

Море волнуется – раз, 

Море волнуется – два, 

Море волнуется – три, 

Морская фигура на месте замри! 

Пока он это говорит, все участники свободно двигаются, изображая волны. На слово 

«замри» все замирают, показывая какое-нибудь существо или предмет. Водящий подходит 

по очереди к каждой из фигур и прикосновением руки оживляет ее. Игрок-фигура 

изображает движениями и озвучивает своего персонажа так, чтобы получилось похоже. 

Водящий пытается отгадать. Когда все фигуры изображены, он выбирает самую удачную, 

которая становится водящим. 

3. Развитие невербального воображения на совершенствование 

выразительных движений, эмоциональной сферы, партнерских отношений. 

«Изобрази без предмета». 

Цель: развитие воображения и мышления, совершенствование выразительных 

движений. 

Содержание игры: Педагог предлагает детям, проявив фантазию, поочередно 

продемонстрировать следующие движения (без предметов): 

· вдеть нитку в иголку; 

· пришить пуговицу; 

· подбросить и поймать мяч; 

· наколоть дрова; 

· заточить карандаш; 

· остричь ногти ножницами; 

· несколько раз перелить воду из одного стакана в другой; 

· перенести предмет с одного места на другое; 

· понюхать яблоко, апельсин, розу, лук, нашатырный спирт; 

«Превращения предметов» 

Цель: развитие воображения и мышления, совершенствование выразительных 

движений. 

Оборудование: предметы обихода (посуда, инструменты, игрушки и т. п. 

Содержание игры: Педагог показывает детям какой-нибудь из предметов, 

подобранных для игры, и предлагает пофантазировать - представить в какую из вещей его 

можно превратить. Он просит не говорить о своих фантазиях вслух, а поочередно 

изобразить задуманное при помощи имитации действий с воображаемым предметом. 

«Артисты пантомимы». 

Цель: развитие воображения, мышления, эмоциональной сферы, совершенствование 



выразительных движений. 

Оборудование: мешочек с маленькими листочками бумаги, на каждой из которых 

написано или изображено то, что нужно будет показать ребенку. 

Содержание игры: Педагог предлагает детям «стать артистами театра пантомимы» и, 

вытягивая по очереди бумажку из мешочка, изображать то, что написано на ней, при этом 

остальные участники должны угадать, что он изображает: 

а) животные: медведь, петух, лягушка, утка, пингвин, кошка, собака, заяц и так далее; 

б) ситуации из жизни: «повар готовит обед», «хозяйка убирает комнату», «шофер 

чинит автомобиль» и прочие; 

в) эмоциональные состояния, чувства, которые испытывают различные персонажи: 

«кошка, встретившая собаку», «влюбленный человек», «празднование день рождения», «у 

человека болит зуб» и прочие; 

Также могут быть предложены варианты, связанные с профессиональными 

деятельностями и сказочными персонажами: «ходить как великан», «походка военного», 

«волшебник», «скрипач» и так далее.



 


