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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание предмета, дисциплины которому посвящена программа 

Игра с давних пор была неотъемлемой частью жизни человека, 

использовалась с целью воспитания и физического развития подрастающего 

поколения. 
По сравнению с учебными дисциплинами, представляющими такие 

области общего образования, как математика, естествознание, гуманитарные 

дисциплины, искусство, технология и др., физическая культура прошла 

довольно длинный и трудный путь проникновения в структуру содержания 

общего образования на правах самостоятельного учебного предмета. 
Известно, что еще на ранних стадиях становления человечества занятия 

физическими упражнениями занимали значительное место в передаче 

социального опыта одних поколений другим. В родовом обществе 

физическое воспитание имело большое значение и являлось одной из 

главных общественных функций. Оно также оставалось существенной 

составляющей в формировании личности ребенка, подростка, молодого 

человека. 
Физические упражнения в первобытном обществе были самым тесным 

образом связаны с трудовыми процессами, культовыми обрядами, с 

воспитанием, искусством и военным делом. 
Физическая культура начала складываться на определенном уровне 

экономического и общественного развития в эпоху верхнего палеолита, т.е. 

около 50 тысяч лет назад. 
Более совершенные орудия труда, а также возникновение родовых 

объединений дали людям возможность не ограничивать свою деятельность 

изготовлением предметов, служащих удовлетворению самых примитивных 

жизненных потребностей. Людям этой эпохи уже были известны музыка и 

культовые танцы. Но вряд ли эти танцы можно считать первыми 

физическими упражнениями. С еще меньшей вероятностью они были 

началом всех других форм физических упражнений. Однако решающее 

значение имело понимание людьми того обстоятельства, что охотник должен 

уметь быстро бегать, осторожно подкрадываться к пугливой дичи, быть 

сильным в борьбе с крупным зверем, а при встрече с быстрым животным 

должен ловко и без промаха поразить цель. Поэтому охотнику необходимо 

было постоянно тренироваться, развивать силу, ловкость, меткость. При 

изготовлении снарядов для метания приходилось совершать пробные броски. 

Такого рода упражнения стали неотъемлемой частью подготовки 

подрастающего поколения к выполнению тех задач, которые ставила перед 

ним жизнь в орде, роду, племени. Таким образом, в первобытном обществе и 

дети и взрослые принимали участие в подвижных играх с мячом и палками. 

Победа в состязании приносила племени славу, а победителей награждали 

призами. 
Рабовладельческий строй — первая историческая форма классового 

общества. Физические упражнения в этот период носили классовый характер 



и были прикладными по назначению. Рабы не имели права заниматься 

физическими упражнениями. Свободные граждане (средние слои и бедняки) 

лишь в небольшой степени могли приобщаться к физической культуре. 
Развитие специализации в области физического воспитания, 

совершенствование техники и методики выполнения физических 

упражнений, крупномасштабные игры и празднества, купания и лечебная 

гимнастика — все это свидетельствует о более высокой ступени физического 

развития. Постепенно наибольшее распространение наряду с танцами 

получили стрельба из лука, фехтование, борьба, кулачные бои, плавание, 

конные состязания. 
Люди того времени воплощали в играх те битвы, которые казались им 

наиболее серьезными. 
В Средние века в странах Востока содержание образования отражало 

господствующие там религиозные идеологии и мировоззрение (индуизм, 

буддизм, ислам). По ряду причин учебные предметы физкультурной 

ориентации были вытеснены из содержания общего образования; процесс 

становления физической культуры в качестве самостоятельного элемента 

структуры содержания общего образования, начатый в античных 

цивилизациях Греции, Рима и других рабовладельческих государств, был 

прерван. 
Становление физической культуры в содержании образования на правах 

одной из единиц его структуры потребовало многовековых усилий 

мыслителей-гуманистов, педагогов и энтузиастов физической культуры 

эпохи Возрождения, социалистов-утопистов, русских социал-демократов и 

других представителей прогрессивной педагогической мысли. Наиболее 

сложным этот процесс был в России, несмотря на создание и внедрение 

научно обоснованной системы физического воспитания. Более того, здесь 

одновременно использовались теоретико-методологические положения 

немецкой, шведской и «сокольской» гимнастических систем, подвижных игр 

по Фребелю. На национальных окраинах России, на Кавказе, в Сибири, на 

Крайнем Севере, Дальнем Востоке физическое воспитание осуществлялось с 

использованием элементов народно-национальных систем. 
В 50—60-х годах предмет «Физическая культура» трансформировался в 

системообразующую форму организации физического воспитания в 

учреждениях общего образования и объединил вокруг себя внепредметные 

(внеурочные) формы организации занятий физическими упражнениями: 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минуты и паузы на уроках, игры и 

физкультурные забавы на переменах), внеклассная и внешкольная 

спортивно- массовая работа. 
Таким образом, игра может быть приблизительно определена как 

активная деятельность, в которой дети исполняют роль нападающего или 

защитника, и как отражение реальной жизни. Общий смысл игры и участия 

в ней можно определить как «делать дело ради самого дела». 



Прежде чем ребенок сможет извлечь пользу из формального обучения, ему 

необходимо развитие самовыражения, внутреннего контроля, координации и 

способности быть настойчивым, шутливым, любознательным и 

предусмотрительным. Он должен научиться достигать цели и проигрывать. 

Ему необходимо получать удовольствие от физической и умственной 

деятельности. Игры могут помочь детям обрести эти качества и ловкость. 

Неформальные игры позволяют каждому, невзирая на его таланты и 

недостатки, на равных участвовать в них вместе с другими детьми и 

получать весьма существенный опыт для будущего обучения. 
Кроме того что в игре проявляется изобретательность и демонстрируются 

физические усилия, она служит делу подготовки детей к социальной жизни. 

Это способствует формированию умственных и нравственных понятий, 

создает потребность в правилах. И игры и жизнь нуждаются в движении, в 

планировании направления и в предвосхищении возможных действий 

соперника. Игры помогают учить этим приемам. 
Для маленького ребенка правило игры священно, так как оно 

традиционно; для детей старшего возраста оно зависит от взаимного 

согласия. Например, игра с шариками, в которую играют мальчики, 

содержит чрезвычайно сложную систему правил, так называемый свод 

законов, свое собственное законодательство. Маленькие мальчики, которые 

начинают играть, постепенно приучаются к дисциплине и уважению закона. 

Игры же символизируют и демонстрируют необходимость правил в 

реальной жизни. Дети узнают, что игра может быть успешной лишь при 

условии, что все ее участники добровольно соблюдают правила. 
Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше, играют в 

подвижные игры из-за привязанности к телевизору и компьютерным играм. 

Уменьшается и количество открытых мест для игр. Родители и педагоги все 

более и более обеспокоены тем, как, где и когда можно предоставить детям 

возможность активно и творчески поиграть. А чтобы поддержать интерес 

детей к таким играм, они должны их узнать, и задача педагога помочь им в 

этом. 
Раскрытие ведущих идей, на которых базируется программа 

Ведущая идея программы – развитие базовых физических качеств. 

Описание ключевых понятий, которыми оперирует автор 

программы 

Игра — относительно самостоятельная деятельность детей и взрослых. 

Она удовлетворяет потребность людей в отдыхе, развлечении, познании, в 

развитии духовных и физических сил. 

Коллективные подвижные игры — это игры, в которых одновременно 

участвуют как небольшие группы участников, так и целые классы или 

спортивные секции, а в некоторых случаях и значительно большее 

количество играющих. 

Игры, подводящие к спортивной деятельности, — это систематически 

организуемые подвижные игры, требующие устойчивых условий проведения 

и способствующие успешному овладению учащимися элементами 



спортивной техники и простейшими тактическими действиями в отдельных 

видах спорта. 

Правила — обязательные требования для участников игры. Они 

обусловливают расположение и перемещение игроков, уточняют характер 

поведения, права и обязанности играющих, определяют способы ведения 

игры, приемы и условия учета ее результатов. При этом не исключаются 

проявление творческой активности и инициатива играющих в рамках правил 

игры. 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подвижные игры» имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – базовый.   

Актуальность образовательной программы 

Подвижные игры являются важнейшим средством развития физической 

активности младших школьников, одним из самых любимых и полезных 

занятий детей данного возраста. В основе подвижных игр лежат физические 

упражнения, движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают 

ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее поставленной 

цели. Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, 

они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя решению 

важнейших специальных задач физического воспитания. Программа 

актуальна в рамках реализации ФГОС. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть оптимальным 

уровнем развития физических качеств. В процессе занятий обучающиеся 

получат дополнительные знания и специальные упражнения подвижных игр, 

оптимальное сочетание которых в ходе занятий позволит решать не только 

задачи по физическому воспитанию, но и развивать координацию движений и 

речь. Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Практическая значимость образовательной программы 

Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут устранить или смягчить 

собственную непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, 

замкнутость, подавленность, но, и, являясь сегодня одной из основных форм 

массового приобщения подрастающего поколения к спорту, решит одну из 

приоритетных проблем педагогики и психологии, - разовьёт физические и 

творческие способности детей. Именно творческие способности 

стимулируют формирование особых качеств ума: наблюдательности, умение 

сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости,- 

качеств, необходимых любому молодому человеку XXI века. 

Принципы отбора содержания образовательной программы:  

 принцип единства развития, обучения и воспитания;  



 принцип систематичности и последовательности;  

 принцип доступности;  

 принцип наглядности;  

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип комплексного подхода. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже 

существующих дополнительных образовательных программ является 

систематическое и последовательное обучение. В настоящей программе 

региональный аспект реализован посредством внедрения в региональный 

компонент народных и подвижных игр, возникших и практикуемых в 

фольклорном опыте населения, проживающего на территории Татарстана. 

Таким образом, региональный компонент программы нацелен на 

гармоничное физическое развитие в соответствии с окружающей климато -

географической и социально-культурной средой, что должно способствовать 

повышению эффективности занятий физической культурой в 

общеобразовательных учреждениях и формированию личности обучающихся 

в соответствии со сложившимися культурно-историческими традициями 

региона. 

Цель образовательной программы: формирование установки на 

ведение здорового образа жизни и коммуникативных навыков, такие как, 

умение сотрудничать, нести ответственность за принятие решения. 

Задачи образовательной программы: 

- организовывать активный отдых, направленный на повышение умственной 

и мышечной работоспособности; 

- содействовать улучшению здоровья, повышению уровня физического 

развития и физической подготовленности. 

Образовательные: 

- формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

- обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

- формирование интереса к народному творчеству; 

- расширение кругозора младших школьников. 

Развивающие: 

- развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение 

их в познавательную деятельность; 

- развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

- развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера 

и чувства расстояния; 

- развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства коллективизма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

Психолого – педагогические характеристики обучающихся, 



участвующих в реализации образовательной программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-8 лет. Набор детей в объединение – 

свободный. 

Особенности организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение осуществляется из числа обучающихся первых 

классов МАОУ СОШ № 57. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 

групп 10-20 человек. Для зачисления на программу необходима медицинская 

справка. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов МАОУ СОШ 

№ 57. Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдлёнка». 

Формы обучения по образовательной программе 

Форма обучения – очная.   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов – 72. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 40 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю 

Объем и срок освоения образовательной программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Основные методы обучения 

В образовательной программе используются следующие формы 

занятий:  

 беседы, рассказы, объяснения;  

 показ приёмов исполнения;  

 практическая работа. 

При обучении по данной программе используются следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный метод - с его помощью 

обучающиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти информацию 

педагога; 

  метод сравнения наглядно демонстрирует образцы правильного и 

неправильного владения исполнительскими навыками;  

 метод звуковых и пространственных ориентиров развивает 

пространственное воображение;  

 репродуктивный метод применяется для приобретения и освоения 

обучающимися навыков и умений, обогащения знаний;  

 частично-поисковый метод используется для развития 

самостоятельности и творческой инициативы;  

 метод многократного повторения музыкально-ритмических и 

танцевальных движений.  

Планируемые результаты 



В результате освоения программы курса «Подвижные игры» 

формируются умения: 
Предметные: 
- формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 
Личностные: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
Познавательные: 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного курса; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
Коммуникативные: 



- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 
- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 
Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 
Механизм оценивания образовательных результатов 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух 

составляющих: внешней и внутренней деятельности коллектива. Результаты 

работы будут отслеживаться следующими способами: умение ребенком 

применять знакомые движения в играх, в процессе праздников, развлечений, 

а также в самостоятельной деятельности. Наиболее ярко результат 

проявляется в концертной деятельности, где каждый обучающийся найдёт 

возможность проявить себя. 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы 

Занятия проводятся в групповой форме, предусматривают следующие 

формы проведения: подвижные игры, игры на развитие эмоциональной 

сферы учащихся, беседы об основах личной гигиены, о правилах 



использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки и 

т.д., спортивные соревнования, эстафеты, сезонные кроссы, викторины, 

походы, День здоровья и т.д. 

Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы  

Материально-техническое обеспечение  

Спортивный зал для занятий, соответствующий санитарным нормам 

СанПин.  

 Бревно гимнастическое напольное; 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная); 

 Стенка гимнастическая; 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м); 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты); 

 Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные; 

 Палка гимнастическая; 

 Скакалка детская; 

 Мат гимнастический; 

 Кегли; 

 Обруч детский; 

 Щит баскетбольный тренировочный; 

 Сетка волейбольная. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

Кадровые. 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Оценочные и методические материалы  

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне 

обучения используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория: перечень вопросов. 

Практика: результаты индивидуальных и групповых работ. 



Методическое обеспечение 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приёмы обучения: 

- метод формирования интереса к учению (игра, приёмы 

занимательности); 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, коллективные и индивидуальные 

задания); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, 

самостоятельная работа); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 

- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление 

недостатков в работе). 

Широко используются узкоспециальные методы, направленные на 

формирование личностной эмоционально-чувственной мотивации ребенка. 

При этом роль педагога заключается в сопереживании, соучастии в 

«познавательном эксперименте», который ставят сами дети. На развитие 

эмоциональной сферы обучающихся, эмпатической чувствительности 

нацелен важный обучающий метод – метод диалога. Варианты диалогов: 

- устные; 

- вербальные; 

- невербальные (посредством мимики и жестов, музыки, танца). 

Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих 

заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в творческую 

деятельность. 

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический 

методы как методы передачи и восприятия информации. 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств 

учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение нескольких 

форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно 

использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности, 

так и в отдельности: наблюдение, беседа, соединение теории и практики, 

разработка и выполнение творческих комбинаций, открытое занятие.  

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие инновационные 

педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, 

технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, 

технология разноуровневого обучения, технология коллективной творческой 



деятельности, здоровьесберегающая технология, технология коллективных 

обсуждений, технология игровой деятельности, технология создания 

ситуации успеха. 

Уровневая дифференциация образовательной программы 

(для разноуровневых программ). 

Каждый обучающийся должен иметь доступ к любому из уровней, что 

определяется его стартовой готовностью к освоению образовательной 

программы, а материал образовательной программы, должен учитывать 

особенности тех обучающихся, которые могут испытывать объективные 

сложности при освоении образовательной программы. 

К вводному уровню относятся дополнительные общеразвивающие 

программы, которые предоставляются обучающимся в возрасте от 5 до 18 

лет. При этом срок освоения программы составляет не менее 10 часов. 

Результатом обучения является освоение обучающимися образовательной 

программы и переход на ознакомительный уровень не менее 20% 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

К ознакомительному уровню относятся дополнительные общеразвивающие 

программы, которые предоставляются обучающимся в возрасте от 5 до 18 

лет. При этом срок освоения программы составляет не менее3 месяцев, время 

обучения – от 1 до 3 часов в неделю. Результатом обучения является 

освоение обучающимися образовательной программы и переход на  

базовый уровень не менее 25% обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

К базовому уровню относятся дополнительные общеразвивающие 

программы, которые предоставляются обучающимся в возрасте от 8 до 18 

лет, осваивающим программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, программы среднего профессионального 

образования, основные программы профессионального обучения. При этом 

срок освоения программы составляет не менее 1 года, время обучения – от 2 

до 6 часов в неделю для программ, формирующих современные умения и 

навыки для учебы, жизни и труда; от 3 до 5 часов в неделю для иных 

программ. 

Результатом обучения является участие в конкурсных мероприятиях, 

включенных в рекомендуемый Министерством образования 

Калининградской области перечень, а также региональных, муниципальных 

и всероссийских олимпиадах не менее 50% обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам; включение в число 

победителей и призёров перечня конкурсных мероприятий, рекомендуемых 

Министерством образования Калининградской области, а также 

региональных, муниципальных и всероссийских олимпиад не менее 10% 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; переход 

на углублённый уровень не менее 25% обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

К углублённому уровню относятся дополнительные общеразвивающие 



программы, которые предоставляются обучающимся в возрасте от 12 до 18 

лет, осваивающим программы основного общего, среднего общего 

образования, программы среднего профессионального образования, 

основные программы профессионального обучения. При этом срок освоения 

программы составляет не менее 1 года, время обучения – от 2 до 8 часов в 

неделю для программ, формирующих современные умения и навыки для 

учебы, жизни и труда; не менее 2 лет, время обучения – от 4 до 8 часов в 

неделю для иных программ. 

Результатом обучения является участие в конкурсных мероприятиях, 

включенных в рекомендуемый Министерством образования 

Калининградской области перечень, а также городских и всероссийских 

олимпиадах не менее 80% обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам; включение в число победителей и призёров 

перечня конкурсных мероприятий, рекомендуемых Министерством 

образования Калининградской области, а также городских и всероссийских 

олимпиад не менее 50% обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

СОДЕРАЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

1 раздел  

Вводное занятие, инструктаж ТБ (1 час) 

2 раздел 
 Основы знаний о народной  подвижной игре ( 3 часа) 

Для чего человеку игры? История возникновения игр. Правила 

поведения при проведении игры. Разучивание считалок для выбора 

ведущего. 
3 раздел 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики (11 часов) 
Игровые задания для закрепления навыков организованно и быстро 

совершать перебежки группами. Игры: «Лес, озеро, болото», «Перемена 

мест», «Не оступись». 
4 раздел 

Подвижные игры с основами акробатики. (11 часов) 
Совершенствование умений: а) ритмично ходить; б) быстро бегать; в) 

делать перебежки с уворачиванием для развития координационных 

способностей. Разучивание игр: «Соревнование скороходов», «Совушка», 

«Быстрые и ловкие», «Пятнашки с приседанием», «День и ночь» 
5 раздел 

Игры, сопровождающиеся текстом (7 часов) 
Подвижные игры сопровождаются словами – стихами, песнями, 

речитативом, которые раскрывают содержание игры и ее правила; 

объясняют, какое движение и как надо выполнить; служат сигналами для 

начала и окончания, подсказывают ритм и темп. Окончание текста служит 

сигналом к прекращению действия или к началу новых движений. Вместе с 



тем произнесение слов – это отдых после интенсивных движений. «По 

ровненькой дорожке», «Лошадки», «Мы – веселые ребята», «Дожди». 
6 раздел. Подвижные игры с основами лыжной подготовки (5 

часов) 
Обучение переступанию на лыжах. Игровые задания для освоения 

элементарной лыжной техники. «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

7 раздел 

Подвижные игры с основами волейбола (11 часов) 

Обучение передачам и ловле мяча. Игровые задания для освоения 

элементарной волейбольной техники. «Удочка», «Невод», «Кто дальше 

бросит», «Волк во рву», «Лисы куры». 

8 раздел 

Подвижные игры с основами баскетбола (11 часов) 

Обучение передачам и ведении мяча. Игровые задания для освоения 

элементарной баскетбольной техники. Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля мяча на месте. «Передал-садись», «Мяч соседу», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 

9 раздел 

Игры – забавы (5 часов) 
Использовать игры - забавы «Кошки и мышки», «Пятнашки», 

«Пятнашки с мячом», «3вери», «Лошадки» можно для выполнения каких-

либо физических упражнений (бег, удары, прыжки) в ответ на следующие 

друг за другом сигналы, для развития реактивности, резкости (способности 

быстро напрягать мышцы), быстроты (способности ускорять быстрое 

суставное движение). 
10 раздел 

 Игры – перебежки (5 часов) 
Игра "перебежки" хорошо развивает выносливость детей. Так как игра 

построена на беге, то также: укрепляется сердце. "Волк во рву", "К своим 

флажкам", "Пустое место". 
11 раздел 

Итоговое занятие. Спортивный праздник ( 2 часа) 
Итоговое занятие. Спортивный праздник. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 
№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы аттестации 

и контроля Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие, 

инструктаж ТБ 

1 1  Опрос 

2 Основы знаний о 

народной  подвижной 

игре 

3 1 2 Опрос, наблюдение 

3 Подвижные игры с 

элементами легкой 

11 1 10  

 



атлетики  

 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

3.1 Подвижные игры с 

основами акробатики 

11 1 10 

3.2 Игры, 

сопровождающиеся 

текстом 

7 1 6 

3.3 Подвижные игры с 

основами лыжной 

подготовки 

5 1 4 

 Подвижные игры с 

основами волейбола 

 

11 1 10 

 Подвижные игры с 

основами баскетбола 

11 1 10 

3.4 Игры – забавы 5  5 

3.5 Игры – перебежки 5  5 

4 Итоговое занятие. 

Спортивный праздник 

2  2 Опрос, наблюдение 

 ВСЕГО 72 8 64  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ Режим деятельности Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 
«Подвижные игры» 

1. Начало учебного периода 02.09.2024г. 

2. Продолжительность учебного периода 36 учебных недель 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю по 1 часа 

5. Количество часов 72 

6. Окончание учебного года 31.05.2025г. 

7. Период реализации программы 09.09.2024-31.05.2025 

 

Рабочая программа воспитания содержит: 

− цель и особенности организуемого воспитательного процесса; 

− формы и содержание деятельности (конкретное практическое наполнение 

различных видов и форм деятельности., организационная оболочка 

деятельности, виды и формы индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности, для достижения цели воспитания (ролевая игра или игра по 

станциям, беседа или дискуссия, поход выходного дня, трудовой десант и 

т.п.). 



− планируемые результаты и формы их проявления; 

− календарный план воспитательной работы, разрабатываемый в 

соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее 

применительно к текущему учебному году перечень конкретных дел, 

событий, мероприятий воспитательной направленности. 

В соответствии с основными принципами государственной политики в 

сфере образования воспитательная работа осуществляется по следующим 

направлениям организации воспитания и социализации обучающихся: 

Гражданско-патриотическое-формирование основ гражданственности 

(патриотизма) как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, готовности к активному проявлению профессионально значимых 

качеств и умений в различных сферах жизни общества. 

Нравственное и духовное воспитание – обучение обучающихся 

пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству – 

формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества для личности, общества и государства. 

Интеллектуальное воспитание – оказание помощи в развитии в себе 

способности мыслить рационально, эффективно проявлять свои 

интеллектуальные умения в окружающей жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание – демонстрация значимости 

физического и психического здоровья человека; воспитание понимания 

важности здоровья для будущего самоутверждения; обучение правилам 

безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание – формирование 

у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве). 

Правовое воспитание и культура безопасности – формирования 

у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры. 

Воспитание семейных ценностей – формирование у обучающихся 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. 



Формирование коммуникативной культуры – формирование у 

обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию. 

Экологическое воспитание – воспитание у обучающихся любви к 

родному краю как к своей малой Родине. 

Художественно-эстетическое воспитание – обогащение 

чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта 

обучающихся; развитие художественно-образного мышления, способностей 

к творчеству. 

 

Календарный план воспитательной работы 

№  

п/п 

Название мероприятия, 

события 

Направления 

воспитательной 

работы  

Форма 

урока 

Сроки 

проведения 

1. Инструктаж по технике 

безопасности  при работе с 

компьютерами, правила 
поведения на уроках 

Безопасность и ЗОЖ  В 

рамках 

занятий 

Сентябрь 

2. Игры на знакомство и 

командообразование 

Нравственное воспитание В 

рамках 
занятий 

Сентябрь - 

май 

3. Беседа о сохранении 

материальных ценностей и 

бережном отношении     к 
оборудованию 

Нравственное воспитание В 

рамках 
занятий 

Сентябрь-май 

4. Защита проектов внутри 

группы 

Нравственное воспитание, 

трудовое воспитание 

В 

рамках 
занятий 

Сентябрь - 

май 

5. Участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Воспитание интелектуально-

познавательных интересов 

В 

рамках 
занятий 

Ноябрь-май 

6. Беседа о празднике «День 

защитника отечества» 

Гражданско-патриотическое и 

духовное воспитание, 
воспитание семейных ценностей 

В 

рамках 
занятий 

Февраль 

7. Беседа о празднике «8 

Марта» 

Гражданско-патриотическое и 

духовное воспитание, 
воспитание семейных ценностей 

В 

рамках 
занятий 

Март 

8. Открытое занятие для 
родителей 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание, 

формирование 

коммуникативной культуры 

В 

рамках 

занятий 

Декабрь, май 

 

 



 

 

 

Список литературы  

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 № 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 

597. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 

2022 года № 629 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

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

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

года № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года». 

7. Приказ Министерства образования Калининградской области от 26 

июля 2022 года № 912/1 "Об утверждении Плана работы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

I этап (2022 - 2024 годы) в Калининградской области и Целевых 

показателей реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года в Калининградской области". 

 

Для педагога дополнительного образования: 

1. Подвижные игры и физминутки в начальной 

школе. Методическое пособие / О.А. Степанова. - М.: Баласс, 2012. - С. 

128. Образовательная система «Школа 2100», серия «Методическая 

библиотека учителя начальной школы». 
2. Примерные программы по учебным предметам. П76 

Физическая культура. 1-4 классы: проект. – 3 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.- 61с. – Стандарты второго поколения. 
3. Физическая культура. Учебник для начальной школы. 

Книга 1/авт. Егоров Б.Б., Пересадин Ю.Е – М.: Баласс, 2012.-80с. 
4. Физическая культура. Учебник для начальной школы. 

Книга 2 /авт. Егоров Б.Б., Пересадин Ю.Е – М.: Баласс, 2011.-80с. 



 

Список литература для родителей и детей: 
1. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения; Детство-Пресс - Москва, 2007. - 416 c. 
2.Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья 

и развитию детей от 1 года до 7 лет; Просвещение - Москва, 2007. - 304 c. 
3.Сундукова А. Х. Волшебный мир здоровья; Дрофа - Москва, 2010. -

 113 c. 
 


