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Пояснительная записка 

 

Одна из главных задач деятельности образовательного учреждения – 

социализация детей в условиях современности. Проблема обучения, 

воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

является актуальной, поскольку число таких детей за последние годы 

возросло.  

Программа «Светелка»  состоит из нескольких связанных между собой 

модулей, объединенных общей идеей – через знакомство с гармонией цвета, 

формы, как в природе, так и в искусстве, - к гармонично развитой личности. 

Занятия по данной программе имеют особое значение для эстетического, 

эмоционального, нравственного и умственного развития детей с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР), поскольку способствуют решению 

разнообразных коррекционных задач и развитию мышления, эмоционального 

интеллекта познавательной сферы в целом, формированию личности. 

Специальных знаний и умений для набора в коллектив не требуется, но дети, 

обучающиеся по этой программе, должны обладать определенной 

склонностью к рукоделию, терпением и усидчивостью. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Светелка» 

для детей с ЗПР разработана на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022г №678-р; 

- Приказа  Минпросвещения России от 27 июля 2022 г №629 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письма Минпросвещения России от 30.12.2022 №АБ-3924/06  «Об 

использовании методических рекомендаций «Создание современного 

инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

в субъектах Российской Федерации»  

Актуальность программы обусловлена необходимостью решения 

проблемы реабилитации детей с ЗПР и направлена на создание 

благоприятных условий для их творческой деятельности, самореализации и 

адаптации. Занятия по программе «Светелка»  позволят детям с ЗПР ощутить 

мир во всем его многообразии и через художественную деятельность 
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научиться его преобразовывать. Творческая деятельность поможет  

раскрепоститься, сформировать коммуникативные умения, повысит  

самооценку, разовьет  мелкую моторику, эмоциональную сферу и просто 

внесёт  разнообразие в повседневную жизнь, обогащая  внутренний мир. 

Также программа позволит расширить социальный опыт обучающегося, 

научит взаимодействию в совместной деятельности, тем самым обеспечивая 

коррекцию имеющихся нарушений в психическом развитии. 

Педагогическая целесообразность 

Организация занятий керамикой детей с ЗПР в рамках программы 

опирается на ряд педагогических принципов и условий, определяющих ее 

специфику: 

1. Принцип доступности содержания: 

- соответствие учебного материала адаптированной программе; 

- посильность учебного материала учащимся данного возраста и нозологии, 

учёт их психофизиологических особенностей; 

- соответствие учебного материала уровню развития обучающихся; 

- понятность и визуализация заданий. 

2. Принцип коррекционно-развивающей направленности процесса 

обучения детей с ЗПР: отбор специальных методов и приёмов 

педагогического воздействия на личность обучающегося, направленных на 

преодоление недостатков ее развития. 

3. Принцип индивидуально-дифференцированного обучения: 

необходимость учёта индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития детей при обучении их керамике. 

Направленность программы – художественная. 

Особенности реализации программы 

Главной отличительной особенностью программы является планомерная 

интеграция обучающихся с ЗПР в процесс творческого самовыражения, 

формирование и поддержание мотивации по развитию навыков работы с 

керамикой, изучению техник и инструментов. 

Программа позволяет последовательно пройти весь процесс создания 

творческой работы от эскиза до экспонирования работы на выставке, а также 

научиться понимать особенности материала, цвета и формы, создавать 

изделия. 

Целевая аудитория: 

Программа адресована детям 10–13 лет с ЗПР. Программа составлена на 

основе знаний возрастных, физических, психологических особенностей детей 
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с указанной нозологией. 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР – создание оптимальных условий 

для раскрытия и реализации возможностей с учетом индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

Язык обучения: русский. 

Психолого-педагогическая характеристика 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности 

произвольной саморегуляции,  замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 

составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 

обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 

социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 

совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Особенности развития: 

- испытывает трудности самоконтроля поведения, нуждается в постоянном 

внимании со стороны взрослого, направленного на регуляцию поведения 

ребенка; 

- слабый интерес к взаимодействию со взрослым, с трудом вовлекается в 

совместную деятельность, даже если эта деятельность интересна и доступна 

ребенку; 

- контакт с нормативно развивающимися сверстниками вызывает 

затруднения или у ребенка нет (недостаточный) опыта общения со 

здоровыми детьми; 

- наблюдается моторная неловкость, нарушена точность и координация 

движений кисти руки; 

- повышенная утомляемость, требуется специальный режим чередования 

нагрузки и отдыха; 

- быстро пресыщается, теряет интерес к видам деятельности, связанным 

с направленностью программы обучения; 

- имеет индивидуальные особенности эмоционально-волевой сферы, 

требующие учета при обучении (своеобразие реакции на ситуацию успеха и 

неуспеха в собственной и чужой деятельности, поведения при утомлении, 

недомогании, переживании, реакции на новизну и т.п.); 

- имеет индивидуальные особенности когнитивной сферы, требующие 

учета при обучении (недостаточность, дефициты компонентов 

познавательных процессов – памяти, внимания, мышления, воображения), 

влияющих на освоении данной программы; 

- не сформированы виды детской деятельности (в соответствии с 

возрастом ребенка), влияющие на освоении данной программы; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений; 
- бедный словарный запас, не сформированность навыков интеллектуальной 
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деятельности. 

Восприятие характеризуется замедленностью. В мышлении обнаруживаются 

трудности словесно-логических операций. У детей с ЗПР страдают все виды 

памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Им необходим более длительный период для приема и 

переработки информации. 

Уровень программы – базовый. 

Объем – 136 ак.ч. 

Срок освоения программы – 34 недель, 4 ак.ч. в неделю, 2 занятия в неделю 

по 2 ак.ч. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Реализация АДОП «Светелка»  предусматривает учет особых 

образовательных потребностей адресной группы обучающихся, включая 

потребности в: 

- предупреждении  дезадаптивного поведения; 
- в специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, развитии и отработке 

средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия; 

- в формировании навыков социально одобряемого поведения, развитии и 

отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия с нормативно развивающимися сверстниками; 

- в формировании навыков социально одобряемого поведения, развитии 

двигательной сферы ребенка, обеспечении особой пространственной и 

временной организации среды с учетом недостатков внимания и 

работоспособности; 

- в создании щадящего, комфортного, здоровьесберегающего режима; 

- в специальной помощи в планировании и распределении нагрузки, 

постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру, 

предупреждении дезадаптивного поведения; 

- в постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- в формировании эмоциональной саморегуляции, постоянной помощи в 

осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

- в учете актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечении индивидуального темпа обучения. 

Основная форма работы – практическое занятие. Работа на занятиях 
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проводится индивидуально и в группе. В процессе занятия ребенок имеет 

возможность отдохнуть, плавно переключиться на другой вид деятельности, 

чтобы не допустить потери внимания к предмету и вместе с тем 

подготовиться к более серьезной работе в последующем. Программа 

рассчитана, прежде всего, на выполнение  изделий из ткани, природных 

материалов, бисера степень сложности которых зависит от диагноза и 

индивидуальных способностей ребенка. 

Для успешной реализации программы необходимо: 
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (в 

виде консультаций психолога); 

- сотрудничество с родителями; 

- соответствующее материально-техническое обеспечение. 

Основным принципом программы является принцип индивидуального 

подхода к ребенку, учет его возрастных, физических, эмоциональных 

особенностей, учет его интересов. Программа построена на принципах 

доступности, занимательности, наглядности, последовательности, на 

принципе сотрудничества (сотрудничества ребенка с педагогом, с 

родителями). 

Цель: 

Сформировать у детей с ЗПР базовые навыки художественного 

мастерства в основе ДПИ и создать условия для развития их творческих 

способностей с учетом особых образовательных потребностей. 

Задачи: 

Обучающие 

- обогатить  словарный запас обучающихся специальными терминами, 

необходимыми в процессе освоения АДОП; 

- сформировать и развить навыки работы с керамическими массами; 

- обучить различным способам формования; 

- научить способам декорирования керамических изделий; 

- развить умение правильно передавать пропорции, форму и фактуры; 

- развить умение анализировать цветовую гамму изделия; 

- научить передавать в процессе формования существенные и характерные 

признаки предмета, детали; 

- развить у детей интерес к познанию предметов; 

- научить ребенка отражать в форме разные стороны жизни – объекты 

природы, предметы, сделанные человеком, сказочные персонажи и т.п. 

Воспитательные 

- развить навыки самосознания и саморегуляции; 

- развить коммуникативные навыки; 

- воспитать у детей нравственные качества и чувства; 

- сформировать умение ребенка анализировать результаты творчества; 
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- оптимизировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в     

разных коммуникативных ситуациях; 

- развить аккуратность в работе. 

Развивающие (включают коррекционные) 

- сформировать и развить творческие способности обучающихся; 

- удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся в художественно-

эстетическом развитии; 

- выявить, развить и поддержать талантливых обучающихся, а также детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

- обогатить представлениями о профессиональной деятельности в области 

ДПИ; 

- развить уверенность  самостоятельной деятельности, готовность к 

взаимодействию в коллективе; 

- сформировать умение сообщать о трудностях понимания, воспитать 

внимание к обращенной речи; 

- воспитать стремление преодолевать трудности, принимать помощь 

окружающих детей и взрослых и быть благодарным за помощь, быть 

готовым оказать помощь в ответ; 

- развить умение ориентироваться на временные рамки выполнения задания с 

учетом индивидуальных темповых особенностей деятельности; 

- научить адекватно реагировать на ситуацию успеха и неуспеха в 

собственной деятельности, на успех другого ребенка за счет включения в 

занятие приемов поощрения каждого участника группы независимо от 

качества выполняемой деятельности, развить осмысленное отношение к 

выполняемым заданиям; 

- научить ребенка самостоятельным действиям по пошаговой инструкции и 

алгоритму; 

- увеличить объем внимания; 

- тренировать концентрацию и распределение внимания; 

- увеличить объем и устойчивость памяти; 

- формировать навыки речемыслительной деятельности; 

- совершенствовать речевые и неречевые психические функции; 

- развить общую моторику. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: 

Обучающиеся, освоившие программу, должны 

Знать: 

- специальную терминологию; 
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- особенности создания и способы изготовления керамических изделий; 

- технологию  изготовления   изделий из различного материала (ткань, 

последовательность создания простых и сложных форм; 

- правила оформления изделий из керамики; 

- правила техники безопасности и культуры труда, порядка на рабочем месте. 

Уметь: 

- планировать работу по созданию керамического изделия; 

- разрабатывать эскизы для формования и декорирования изделий; 

- сочетать функцию изделия, пластику формы и образ; 

- конструировать по образцу или эскизу; 

- создавать базовые формы; 

- изготавливать детали и собирать цельную форму; 

- декорировать керамические изделия; 

- подготавливать изделия к обжигу; 

- соблюдать правила техники безопасности, правила культуры труда, порядок      

на рабочем месте. 

Личностные: 

- мотивация к обучению и познанию декоративно-прикладного искусства; 

- обогащение словарного запаса; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- владение навыками работы в коллективе, умение сотрудничать с 

окружающими, улучшение межличностного общения; 

- увеличение объема внимания и памяти (разной модальности); 

- умение самостоятельно ориентироваться в этапах и содержании выполнения 

познавательных задач; 

-  улучшение качества разговорной речи; 

- улучшение социализации. 

Метапредметные: 

- способность к восприятию художественного произведения и 

самостоятельному созданию выразительного образа; 

- способность правильно, в соответствии с заданием, передать цвет и форму; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения задач обучения. 

Коррекционные: 

- формирование мотивации к художественному творчеству, потребности в 

саморазвитии; 

- умение вести диалог и выстраивать отношение в группе; 

- владение приемами отбора и систематизации материала в соответствии с 

заданием. 
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Особенности дополнительной образовательной программы. 

   Учебный процесс построен на многопрофильности обучения учащихся. 

Программа состоит из нескольких связанных между собой модулей, 

объединенных общей идеей – через знакомство с гармонией цвета, формы, как 

в природе, так и в искусстве, - к гармонично развитой личности. 

   Количество и вид модулей, а также время пребывания конкретного 

ребенка на каждом этапе может меняться в зависимости от индивидуальных 

способностей, состава группы, интересов, имеющегося материала, поэтому 

срок обучения  по программе может варьироваться от 2 до 3 лет. 

     Основа построения учебного процесса – сочетание коллективного и 

индивидуального обучения. На групповые занятия отводится 4 часа в неделю. 

     Дети учатся работать в коллективе. Между ними возникают определенные 

трудовые взаимоотношения, зависимость и ответственность, а также 

удовольствие от совместной работы. Кроме того, индивидуальный подход к 

каждому ребенку помогает наиболее полно раскрыть его характер, 

способности, найти общий язык педагогу и учащемуся. 

     При организации обучения детей особое внимание уделяется созданию 

условий, способствующих творческим проявлениям детей: 

- создание ситуаций незавершенности во время проведения занятий в отличие 

от жестких заданий и жесткого контроля; 

- разрешение и поощрение множества детских вопросов; 

- акцент на самостоятельной разработке наблюдаемых чувств, обобщений, 

сопоставлений. 

       Педагогический процесс предусматривает знакомство с различными 

видами народного творчества. Дети знакомятся с народными праздниками 

годичного круга: Осенинами, Святками, Рождеством, Масленицей, Красной 

Горкой. 

  В программу обучения включены игровые моменты, основу которых 

составляют праздники Рождества, зимнего солнцестояния («Спиридон – 

солнцеворот, или День рождения солнышка»), Праздник цветов, Пасха, Огонь 

родного очага. Проводятся конкурсы на лучший сундучок для рукоделия, 

лучшее изделие, представленное на итоговой выставке, лучший проект 

коллективной работы. 

 Значимым дополнением к знаниям учащихся являются посещения 

выставок ДПИ как в Луге, так и в С.-Петербурге, посещение Русского и 

Этнографического музеев, просмотр книг и альбомов по ДПИ и т.д. 

  Этапы реализации программы. 

 1-й год обучения. 
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       Группа 1-го года обучения в основном формируется из учащихся 10 лет. 

Это этап начальной подготовки, приобретения необходимого опыта. Цель 

этапа – развить интерес учащихся к ДПИ и способность организовывать, 

планировать и оценивать свою работу. Ребенок экспериментирует с цветом, 

материалом. 

    Задачи этапа – обучить основным приемам работы с материалом, 

безопасной работе с инструментами, развить познавательные способности, 

научить преодолевать неудачи, вести себя в коллективе. В этот период 

ребенок должен почувствовать себя полноправным членом кружка, 

адаптироваться к новым условиям и почувствовать потребность в 

самовыражении. 

 2-й год обучения. 

   Этап совершенствования приобретенных умений и навыков (11 лет). В этот 

период происходит усвоение детьми содержания предмета, поощряются и 

поддерживаются творческие успехи. 

  Задачи этапа – развить потребность в творческом поиске, творческом росте: 

 - овладеть новыми техниками исполнения; 

 - привлечь внимание к другим видам ДПИ; 

 - научить с помощью педагога решать творческие задачи; 

 - углубить знакомство с традиционными ремеслами; 

 -научить делиться опытом с менее подготовленными детьми; 

 - воспитать умение во время посещения музея или выставки найти для себя 

что-то новое, близкое, сделать маленькое открытие в новый мир, уметь не 

только смотреть, но и видеть. 

 3-й год обучения. 

      Заключительный этап (12 - 13 лет) дает возможность систематизировать и 

углубить умения и знания 2-го года обучения. Здесь все более отрабатываются 

различные техники и умения. Цель этапа – дать достаточно полное 

представление о роли ДПИ в жизни и искусстве, научить  не только смотреть 

вокруг себя, но и видеть, замечать красоту в обыкновенных вещах и явлениях, 

воспитать потребность в постоянном желании творить. 

Задачи этапа : 

 - научить детей не только выполнять заданные им задания, но и ставить себе 

задачи самостоятельно и решать их; 

 - познакомить с традициями русского народа; 

 - развить фантазию и вкус при разработке и изготовлении украшений, 

предметов интерьера; 

 - воспитать отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве; 
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 - научить воспринимать произведения искусства, переживать чувства, 

«заложенные» в нем, дифференцировать и обозначать словами свои эмоции 

(словарь эмоций), а не просто «нравится – не нравится». 

 

    Учебный  план. 

 
№ 

пп 

Разделы 1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

общее теорет. практ. общее теор. практ. общее теор. практ. 

1. Знакомство с 

образовательной 

программой. 

Санитария. 

Организация 

рабочего места. 

8 2 6 8 2 6 8 2 6 

2. Фитодизайн. 18 2 16 16 2  18 2 16 

3. Ткачество. 20 2 18 18 2 16 20 2 18 

4. Мягкая игрушка 

(кукла) 

18 2 16 16 2 14 18 2 16 

5. Плетение 

(природный 

материал). 

20 2 18 18 2 16 20 2 18 

6. Бисероплетение 20 2 18 18 2 16 20 2 18 

7. Лоскутное 

шитье. 

32 4 28 40 4 36 40 4 36 

8. Вышивка. - - - 10 2 8 - - - 

 Итого: 136   136   136   

           

 

Содержание учебного плана 

 

1-й год обучения 

 Раздел 1. Знакомство с образовательной программой. 

1.1. Организация рабочего места. Техника безопасности и сангигиена. 

1.2. Необходимые инструменты и материалы. Творческая тетрадь. 

1.3. Коробка для рукоделия. Комплектование коробки инструментами и 

материалами. 

1.4. Оформление коробки для рукоделия в соответствии с замыслом 

учащегося. 

1.5. Изготовление игольницы (наручной и настольной). 

1.6. Проведение конкурса сундучков (коробок для рукоделия). 

 Раздел 2. Фитодизайн. 

2.1. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Сангигиена. 
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2.2. Травы в легендах и литературе. Народные названия и приметы, связанные 

с травами. Гадание на травах. Символическое значение венка и букета в 

народных обрядах и праздниках. Художественные промыслы «Хохлома», 

«Гжель». Смысловое содержание народно-календарного праздника «Спиридон 

– солнцеворот». 

2.3. Просмотр диапозитивов «Народные промыслы». 

2.4. Проведение праздника зимнего солнцестояния «Спиридон – 

солнцеворот». 

2.5. Гербарий. Методы сбора и сушки растений под прессом. Материалы и 

инструменты. 

2.6. Сбор гербария на лугу. 

2.7. Правила и законы композиции. 

2.8. Сочинение композиции из сухих трав, растений и цветов. 

2.9. Изготовление рамки-паспарту для композиции из сухих трав. 

 Раздел 3. Ткачество. 

3.1. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

3.2. Растительные виды волокон, использовавшихся восточными славянами: 

лен, конопля, липа, крапива. Лен – национальное достояние и гордость 

России. Женская забота о льне.       

3.3. Прядение – занятие трудолюбивых и домовитых женщин и девушек 

Древней Руси. 

3.4. Ассортимент льняных тканей 15-20 вв: холст, крашенина, пестрядь, 

набойка. 

3.5. Роль пояса в традиционном народном костюме. 

3.6. Нитки, рекомендуемые для свивания и плетения поясов. 

3.7. Свивание шнура из одной нити. 

3.8. Свивание шнура из двух и более прядей ниток разных цветов. 

3.9. Плетение пояса «коса» из 3-х прядей разных цветов. 

3.10. Плетение пояса «коса» из 4-х прядей двух цветов (2 варианта). 

3.11. Оформление концов шнура кистью. 

 Раздел 4. Мягкая игрушка. 

4.1. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

4.2. История игрушки. Роль куклы в подготовке детей к семейной жизни. 

Некоторые виды традиционных обрядовых кукол: соломенная кукла-

стригушка, кукла-закрутка, кукла-зерновка. 

4.3. Изготовление куклы-закрутки, куклы-зерновки, мартинички, рябинки, 

утешницы, каргопольской куклы. 
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4.4. Куклы в народных праздниках: Масленица, Семик и Семичиха. 

4.5. Куклы для вертепного театра. Рождество Христово в литературе и поэзии. 

Святочные гадания. Посиделки на Святочной неделе. 

 Раздел 5. Плетение. 

5.1. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

5.2. Плетение – один из самых древних способов изготовления красивых и 

прочных изделий из природного материала: бересты, лыка, ситника, рогоза, 

прутьев ивы. 

5.3. Изготовление плетешков – двухконцовок из рогоза и ситника. 

5.4. Изготовление ковриков (подставок под горячее) из ситника. 

5.5. Подготовка берёсты к работе. Плетение ленты-четырехконцовки с 

зубчиками (обруча или закладки). 

 Раздел 6. Бисероплетение. 

6.1. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

6.2. Бисероплетение – старинный вид рукоделия. Символический смысл 

украшения как оберега. Украшения из бисера в русском костюме.      

Выражение характера человека через украшение. 

6.3. Гармония родственных и контрастных цветов. Хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовой круг. Рекомендуемые сочетания цветов. 

6.4. Виды бисера. Калибровка по размерам. Материалы и инструменты. 

6.5. Изготовление сувениров на проволоке. 

6.6. Плетение образцов цепочек «крестик», «змейка» по схеме. 

6.7. Плетение бабочек большой и малой по схеме. 

6.8. Изготовление комплекта украшений из бисера для куклы в народном 

костюме. 

 Раздел 7. Лоскутное шитье 

7.1. Техника безопасности при работе с материалами, инструментами и 

электроутюгом. Сангигиена. Организация рабочего места. 

7.2. Русская изба. Традиции древних славян при постройке избы. Мировое 

древо жизни. Почитание деревьев древним человеком. Внешнее украшение 

избы. Внутреннее убранство. Красный угол. 

7.3. Лоскутное шитье – старинный вид рукоделия. Традиционные способы 

шитья из лоскутов: полоска, треугольник, бревенчатая изба. Традиционный 

цвет очага. 

7.4. Цветовая гамма. Цветовой круг. Рекомендуемые сочетания цветов. 

7.5. Подготовка лоскутов к работе: сортировка, декатировка, подбор по цвету, 

утюжка. 
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7.6. Изготовление шаблонов для шитья по готовым эскизам. 

7.7. Выкраивание лоскутов по шаблонам. Соблюдение направления долевой 

нити. 

7.8. Сборка лоскутов в лоскутное полотно и окончательная обработка изделия 

(на примере изготовления половичка, коврика или прихватки). 

 

2-й год обучения 

 Раздел 1. Знакомство с образовательной программой. 

1.1. Организация рабочего места. Техника безопасности и сангигиена. 

1.2. Необходимые инструменты и материалы. Творческая тетрадь. 

1.3. Коробка для рукоделия. Комплектование коробки инструментами и 

материалами. 

1.4. Оформление коробки для рукоделия в соответствии с замыслом 

учащегося. 

1.5. Проведение конкурса сундучков. 

 Раздел 2. Фитодизайн 

2.1. Искусство составления композиций из природного материала. 

Изображение букета на полотнах старых мастеров. Язык цветов. Культ розы в 

древней Греции, в поэзии древнего Востока, русских поэтов. Легенды, мифы и 

предания о цветах. Цветы, занесенные в «Красную книгу». 

2.2. Проведение праздника цветов. 

2.3. Ассортимент растений-сухоцветов. Научные и народные названия. 

2.4. Подготовка растений. Методы сушки и хранения. 

2.5. Сбор и подготовка растений к работе. Проволочные работы. 

2.6. Основные формы букета. 

2.7. Четыре важнейшие характеристики композиции: пропорции, объем, 

фактура, цвет. 

2.8. Правило «золотого сечения». 

2.9. Выбор подставки для букета. 

2.10. Основа букета – творческая идея. 

2.11. Проработка эскиза будущей цветочной композиции. 

2.12. Составление цветочной композиции из имеющегося растительного 

материала в соответствии с замыслом учащегося. 

 Раздел 3. Ткачество 

3.1. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

3.2. Разнообразие женских и мужских поясов и их отличия. Виды будничных и 

праздничных поясов. Украшение пояса южного и северного комплекса 

одежды ( с поневой и сарафаном). 
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3.3. Роль пояса в свадебном, крестильном и родильном обрядах. 

3.4. Тканьё на дощечках – один из древнейших способов изготовления ткани. 

Приспособление и инструмент. Требования к дощечкам. Сочетание нитей в 

основе. 

3.5. Схемы тканья поясов на дощечках. 

3.6. Процесс тканья. Образование рисунка при заправке ниток. Выбор и 

закрепление нити утка. Раскручивание концов. 

3.7. Тканье пояса на 4-х дощечках. 

3.8. Тканье пояса на 5-8 дощечках (по желанию). 

3.9. Оформление концов пояса кистью в виде куколки. 

 Раздел 4. Мягкая игрушка. 

4.1. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

4.2. Русский народный костюм 19-20 вв. Сарафанный комплекс костюма. 

Характерные приметы северного костюма. Классификация сарафанов. 

Особенности отделки. 

4.3. Понёва – древнейший вид одежды женщин южных губерний. Ткани для 

поневы. Цветовая гамма. Способы ношения. Отличие юбки от понёвы. 

4.4. Любимый орнамент северного и южного костюма. 

4.5. Знакомство с русским народным костюмом через просмотр альбомов, 

посещение музея, зарисовка образцов в творческую тетрадь. 

4.6. Восприятие мира через куклу. Кукольные конструкции. Кукольная 

одежда. 

4.7. Изготовление кукольной семьи (отец, мать, ребенок) в русской народной 

одежде. 

 Раздел 5. Вышивка. 

5.1. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

5.2. История русской вышивки. Композиция, орнамент. Ритм орнамента. Виды 

и основные принципы создания орнамента. Мотив в русской вышивке. 

Языческая символика. 

5.3. Просмотр альбомов и журналов с образцами народной вышивки. 

5.4. Простейшие стежки. Отделочные стежки. Перевод рисунка на ткань. 

5.5. Счетная вышивка. Простой крест, набор, роспись. Виды ткани для данной 

вышивки. 

5.6. Вышивка передника и рубахи для куклы в народном костюме. 

 Раздел 6.Плетение. 

6.1. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 
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6.2. Материалы, инструменты и приспособления. Подготовка материала к 

работе. Соломенная кровля. Вязание снопов. 

6.3. Плетение круга из жгутов соломы или дикорастущих трав, ситника 

(подставки под горячее, коврика или основы для декоративного панно). 

6.4. Плетение звездочки или банта из берёсты (полосок картона). 

 Раздел 7. Лоскутное шитье. 

7.1. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

7.2. Традиционное занятие трудолюбивых женщин и девушек Древней Руси – 

прядение и ткачество. Беление и крашение ткани. Набойка. ное отношение к 

каждому лоскутку. Окраска тканей растениями. Поговорки и пословицы о 

труде. 

7.3. Традиционная техника шитья из лоскутков – треугольник, квадрат, шитье 

«углами». Цветовая гамма. 

7.4. Разновидности «бревенчатой избы»: смещение «очага» в один из углов 

квадрата, «ананас». 

7.5. Элементы художественной стежки. 

7.6. Разработка эскиза и шаблонов и изготовление панно или детского коврика 

в выбранной технике. 

 Раздел 8. Бисероплетение. 

8.1. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

8.2. Традиция украшения пасхального яйца. Крашенки, писанки, капанки. 

Языческая и христианская символики. 

8.3. Правила поведения за столом. Игра «катание яиц». 

8.4. Ажурное плетение. Объемные шнуры. Низание бисерной сетки по схеме. 

8.5. Украшение пасхального яйца тканью, лентами и бисерными сетками. 

 

3-й год обучения 

 Раздел 1. Знакомство с образовательной программой. 

1.1. Организация рабочего места. Техника безопасности и сангигиена. 

1.2. Необходимые инструменты и материалы. Творческая тетрадь. 

1.3. Коробка для рукоделия. Комплектование коробки инструментами и 

материалами. 

1.4. Оформление коробки для рукоделия в соответствии с замыслом 

учащегося. 

1.5. Проведение конкурса сундучков. 

 Раздел 2. Фитодизайн. 

2.1. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Организация рабочего места. Сангигиена. 
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2.2. Бережное отношение к Матери – Земле. Верования древних славян, 

связанные с почитанием огня. Приметы и пословицы, связанные с огнем 

родного очага. Очистительная сила купальского костра. Купальские травы. 

2.3. Посиделки «Огонь родного очага». Оформление кабинета декоративными 

материалами (тыквами, колосьями и др.). 

2.4. Стили цветочной композиции: массивный, линейный, линейно-

массивный, смешанный. Характеристика и особенности каждого стиля. 

2.5. Пропорции, фон, текстура, уравновешенность, динамичность, цвет. Выбор 

цветовой гаммы. 

2.6. Три группы растительного материала: формообразующий, основной и 

материал-наполнитель. 

2.7. Сбор и подготовка растений к работе. 

2.8. Составление цветочной композиции в одном из четырех стилей в 

зависимости от имеющегося материала и замысла учащегося. 

 Раздел 3. Ткачество. 

3.1. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

3.2. Принцип получения ткани на ткацком станке (кросны). 

3.3. Требования к качеству нитей основы и утка. 

3.4. Роль узорного ткачества в предметах домашнего убранства крестьян и 

других сословий. Праздничный декор в оформлении жилища. 

3.5. Орнамент. Ритм и цвет. Способы образования орнамента. Зарисовка 

орнамента. Декорирование рубахи русского традиционного костюма. 

3.6. Тканье на доске или на учебной рамке (коврика, дорожки, сумочки). 

3.7. Тканье заправочного пояса на берде (по желанию). 

 Раздел 4. Мягкая игрушка. 

4.1. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

4.2. Куклы для украшения интерьера. Кукла-грелка. 

4.3. Женский костюм на полотнах Кустодиева, Веницианова, Федотова. 

Исторический костюм горожанки 18-20 вв (платье на кринолине, с турнюром). 

4.4. Простейшая конструкция тряпичной куклы и её изготовление. 

4.5. Ярмарка кукол, созданных по собственному замыслу. 

 Раздел 5. Плетение. 

5.1. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Санитария. Организация рабочего места. 

5.2. Разнообразие растений, используемых крестьянами в хозяйстве: конопля, 

крапива, лыко, береста и др. 

5.3. Прямое и косое плетение из бересты. Плетение коробейки из бересты (или 

из картонных полосок). 

Раздел 6. Бисероплетение. 

6.1. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

6.2. Старинные женские русские головные уборы. Девичий и женский 

головной убор. Поэтическое сравнение женщины с птицей. 
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6.3. Изготовление головного убора для куклы в русском костюме. Плетение 

поднизей. 

6.4. Вышивка бисером и стеклярусом. Изготовление новогодних игрушек по 

мотивам архангельской козули с элементами вышивки блестками, бисером и 

стеклярусом ( шитьем по счету и вприкреп.). 

 Раздел 7. Лоскутное шитье. 

7.1. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Сангигиена. Организация рабочего места. 

7.2. Цвет – выражение индивидуальности человека, основа лоскутного шитья. 

7.3. Сочетания цветов контрастное, родственное и родственно-контрастное. 

7.4. Узор, имеющий общую центральную деталь. 

7.5. Радиальный узор. 

7.6. Построение узора на сетке из девяти квадратов (квадрат разделен на 9 

частей). 

7.7. Чтение узора (определение последовательности сборки узора из 

отдельных элементов). 

7.8. Лоскутное панно из отдельных блоков, выполненных разными узорами. 

7.9. Разработка дизайна лоскутного панно ( композиция, изготовление 

шаблонов, подбор цветовой гаммы и ткани) и изготовление. 

7.10. Разработка дизайна коллективного панно и его изготовление.  

 

Планируемые результаты  

       После первого года обучения учащиеся должны овладеть базовыми 

знаниями: 

- правильно организовывать свое рабочее место; 

- знать безопасные методы работы с инструментами; 

- уметь довести начатую работу до завершения; 

- уметь вести себя в коллективе; 

- знать методы сбора, сушки, хранения природного материала; 

- уметь составить простую композицию из трав; 

- иметь представление о гармонии цвета; 

- освоить простейшие приемы плетения из бисера; 

- освоить некоторые приемы шитья из лоскутков; 

- знать некоторые виды традиционных кукол и уметь их изготавливать; 

- уметь изготавливать плетешки из соломы, ситника, рогоза, а также 

стремиться накапливать опыт и впечатления от посещения выставок ДПИ, 

музеев, экскурсий, праздников, бесед, просмотров диапозитивов, чтения книг 

как основу творческой деятельности. 

 После второго  года обучения учащиеся должны углубить знания по 

основам ДПИ и закрепить интерес к выбранной деятельности. На этой ступени 

должны быть выявлены индивидуальные особенности для профессионально-

ориентированного образования и возможность для дальнейшего обучения по 

данной программе. В процессе обучения должны быть получены следующие 

результаты: 
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- овладеть техническими приемами составления композиций из природного 

материала и сухоцветов (уметь подготовить материал для дальнейшей 

работы); 

- иметь представление о масштабе, пропорциях, цвете, равновесии цветочной  

композиции; 

- уметь составить цветочную композицию из собранного материала по эскизу 

в соответствии с собственным замыслом; 

- знать характерные особенности северного и южнорусского народного 

костюма; 

- уметь изготавливать традиционную куклу (кукольную семью); 

- уметь изготовить кукольную одежду: рубаху, сарафан, передник и украсить 

её простейшей вышивкой и тесьмой; 

- знать об укладе жизни в Древней Руси, о занятиях девушек и женщин; 

- уметь разработать эскиз простого лоскутного коврика, подушки, детского 

одеяла и изготовить его; 

- иметь представление об орнаменте, знать виды орнамента ( геометрический 

и растительный); 

- уметь передавать свои знания менее подготовленным учащимся во время 

занятий. 

 Результативность работы учащихся после 3-го года обучения определяется их 

активностью, поиском, творческим ростом, успешным участием в конкурсах и 

выставках. 

 После 3-го года обучения учащиеся должны: 

- знать стили аранжировок европейского и восточного букета и композиций; 

- уметь выполнять аранжировки из природного материала по собственному 

замыслу; 

- уметь изготовить куклу в народном костюме с характерным головным 

убором; 

- уметь изготовить тряпичную куклу по собственному замыслу; 

- уметь подобрать орнамент и сделать эскиз в цвете для образца вышивки 

бисером;  

- выполнить по собственному замыслу эскиз лоскутного изделия (продумать 

назначение, цветовой дизайн, размеры всего изделия и каждого блока в 

отдельности, последовательность исполнения) и изготовить его. 

- уметь соткать на доске (или на учебной рамке) коврик, дорожку для куклы 

или сумочку. 

Текущий контроль: наблюдение, анализ практических работ. 

Обучающийся демонстрирует знание материалов и техники изготовления 

изделия, умение различать цвета декора на изделии, выполнить по 

собственному замыслу творческую работу, способность рассказать, почему 

нравится это изделие. 

Итоговый контроль: портфолио работ 3 модуля. 

Критерии оценки портфолио в рамках промежуточной аттестации: 

1) понимание темы и использование специальной терминологии; 

2) соответствие изделия заданной теме; 
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3) использование различных техник декорирования; налепной декор 

приклеен на шликер и насечки; 

4) во время занятия обучающийся использует инструменты по назначению. 
 

 Календарный учебный график. 

 

 Даты начала и окончания учебного года. 

   Начало учебного года - 02 сентября 2024 г. 

   Окончание учебного года: 28 мая 2025 г.  

 Продолжительность учебного года, четвертей. 

Классы 1 класс 2-4 классы 

Продолжительность года  (количество учебных 

 недель) 

 

33 34 

Продолжительность  учебной недели  (количество 

 учебных дней) 

 

5 дней 5 дней 

Учебные периоды Количество дней за учебный период 

1 четверть 02 сентября - 25 октября 40 40 

2 четверть 05 ноября - 27 декабря 39 39 

3 четверть 08 января - 21 марта 47 52 

4 четверть 31 марта - 28 мая 39 39 

Количество учебных дней за год 165 170 

   

Сроки и продолжительность каникул. 

осенние каникулы: 28.10.2024 г.- 04.11.2024 г. (8 календарных дней) 

зимние каникулы: 30.12.2024 г.- 08.01.2025 г. (10 календарных дней)  

дополнительные каникулы для первоклассников: 08.02.2025 г.-16.02.2025 г.  

(9 календарных дней). 

весенние каникулы: 22.03.2025 г. – 30.03.2025 г. (9 календарных дней)  

летние каникулы: 29.05.2025 г. - 31.08.2025 г. (95 календарных дней) 

Итого общее количество каникулярных дней (2-4 классы): 122 

Итого общее количество каникулярных дней (1 класс): 131 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

1 мая 2025 г. «День весны и труда»; 

9 мая 2025 г. «День Победы»; 

Дополнительные выходные: 2, 8 мая 2025 г. 
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     Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных  особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм.  

     На групповые занятия отводится 4 часа в неделю.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

     Специфика взаимодействия и обучения детей с ЗПР. 
1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо специально организовывать и направлять внимание 

детей. 

2. Дети с ЗПР нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить 

способ деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность 

действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на 

короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу 

предельно четко и конкретно. 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму 

как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 

принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения 

с педагогом, необходимо создать положительный итог работы. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 

источников чувства собственной значимости, необходимого для 

формирования позитивного восприятия себя и других. 

7. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития 

представляет собой комплекс специальных занятий и упражнений, 

направленных на повышение познавательного интереса, формирование 

произвольных форм поведения, развитие психологических основ учебной 

деятельности. 

Работа с родителями. 

Родителей (законные представители) необходимо ориентировать на создание 

условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению пройденного 

материала и отработке навыков. Для этого нужно разъяснять родителям 

результаты, достигнутые ребенком на занятии, и возможные приемы их 

закрепления в домашних условиях. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо иметь: 

- информационные ресурсы: компьютер, телевизор. 

- оборудование: Необходимые для работы инструменты и принадлежности: 

1 .Машинка швейная ручная. 

2. Машинка швейная электрическая. 

3. Гладильная доска и подставка для утюга. 
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4. Утюг электрический. 

5. Ножницы. 

6. Иголки швейные, вышивальные и бисерные. 

7. Пяльцы разных размеров. 

8. Булавки портновские. 

9 .Крючки вязальные разных размеров. 

10. Сантиметровые ленты. 

11. Линейки и угольники ( 45 и 60 град.). 

12. Подушки из поролона, обтянутые тканью. 

13. Станок для бисерного ткачества. 

14. Учебная рамка для ткачества. 

15. Бердо ( несколько штук на разное количество нитей). 

16. Дощечки (из картона и деревянные). 

17. Бральницы. 

18. Напильник. 

19. Наждачная бумага. 

20. Пробойники разных диаметров для работы с кожей. 

21.Скальпель. 

22. Плоскогубцы. 

23. Настольные лампы. 

24. Шкафы для хранения материалов и инструментов. 

25. Стеллажи для выполненных работ. 

26. Кисти мягкие и жесткие. 

27. Ткани: хлопчатобумажные – батист , маркизет, ситец, лен и др., 

28. Синтепон. 

29. Проволока разного диаметра медная и алюминиевая. 

30. Картон для изготовления лекал. 

31. Копировальная бумага разных цветов. 

32. Бумага креповая, миллиметровая, ватман. 

33. Конверты для хранения лекал. 

34. Клей ПВА. 

35. Нитки катушечные разных размеров и цветов, мулине, ирис, шерсть, 

штопка, льняные и пеньковые 1-3 мм. 

36. Коробки картонные для хранения рукоделия и инструментов детей. 

37. Тесьма, ленты, блестки, кружева. 

38. Леска диаметром 0,12 – 0,25 мм. 

39. Пластилин. 

40. Цветные карандаши. 

- приспособление для развития моторики (кубики и др.). 

 

Информационное обеспечение. 

1. Вышивка – народное творчество //URL:http://vishvanka.ru, 

2. Сам себе мастер – сайт для мастеров и мастериц. 

3. Страна мастеров. 
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Кадровое обеспечение. 

Образовательная деятельность обучающихся с ЗПР на основе адаптированной 

дополнительной  общеобразовательной программы «Светелка» 

осуществляется   с привлечением специалистов в области коррекции 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

 

 Формы аттестации 

Обучающиеся программы «Светелка» проходят промежуточную аттестацию 

после изучения каждого тематического раздела – 3 раза в год. 

Формы, используемые для промежуточной аттестации: 

- тестирование 

- выполнение практических заданий 

- участие в выставках и конкурсах. 

- демонстрация портфолио работ. 

Текущий контроль 

Форма проведения текущего контроля – наблюдение, анализ практических 

работ. Текущий контроль проводится по результатам практических занятий 

каждой отдельной темы с целью установления фактического уровня 

полученных знаний и навыков по темам (разделам), своевременного 

выявления проблем в освоении программы и принятии корректирующих мер. 

В конце проводится подведение итогов занятия (обобщение деятельности 

учащихся, просмотр и развернутый анализ работ с точки зрения 

поставленных целей, фиксирование внимания на ошибках и достоинствах 

работ). Во время подведения итогов закрепляется новый материал и 

происходит оценка результатов творчества. Педагог и обучающиеся 

анализируют выполненные работы и при этом отмечают достигнутые успехи 

и допущенные ошибки. Обучающиеся оценивают свою работу, обсуждают, 

насколько они справились с поставленной задачей, какие трудности 

испытали, что нового узнали и чем могут быть ценны приобретенные знания. 

Такой подход способствует формированию у детей сознательного отношения 

к выполнению заданий и умения преодолевать встречающиеся трудности. 

Итоговый контроль 

Форма проведения итогового контроля – творческая работа. 

 

Методические и оценочные материалы. 

Методические материалы. 

Методическое обеспечение программы включает различные методы 

организации учебно-воспитательного процесса, наглядные пособия и 

дидактические материалы, адаптированные для детей с ЗПР. 

 Большое внимание педагог уделяет методам: 
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- педагогической защиты ребенка: метод  угашения переживаний (погладить, 

приласкать, использовать спокойную  музыку), метод переключения ребенка в 

те виды деятельности, в которых он успешен. 

- развитие чувства веры в себя; 

- развитие чувства радости, ожидания хороших событий 

- успокоение, создание чувства внутреннего комфорта 

- поддержка развития самостоятельности 

- обучение анализу своих возможностей. 

Наглядные пособия: 

- готовые изделия, образцы, схемы, шаблоны 

- иллюстрации, фотографии, рисунки 

- аудиозаписи. 

Дидактические материалы: 

- карточки, раздаточный материал, вопросы и задания опроса, практические и 

творческие задания 

- творческая тетрадь 

- кроссворды, ребусы 

- каталоги выставок 

- положение о выставках. 

Авторские разработки: 

- технологические карты (Кукла «Крупеничка», «Неразлучники», «Кувадка» и 

др. 

- мастер-классы (Старинная вышивка « Шитье по бели», Головные уборы 

русского Севера, Кукла «Колокольчик» и др.). 

 

Оценочные материалы: 

Основным предметом оценки выступает индивидуальная динамика 

обучающихся в достижении планируемых результатов освоения АДОП, 

данные которой фиксируются в личной карте. Оценивание осуществляется в 

сравнении с предыдущими индивидуальными достижениями ребенка. Любое 

продвижение относительно собственные результатов рассмативается как 

положительная динамика. 

 Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы используются:  

- тестовые задания 

- практические задания 

- анкеты для родителей 

Помимо предметных результатов важно отслеживание развития личностных 

качеств учащихся. Это активность детей на занятиях, культура поведения, 

ответственность за порученное дело, развитие коммуникативных навыков, 

самостоятельность. 

 Отслеживание результатов осуществляется по следующим показателям: 

Коммуникативные навыки и социализация: 

-стремление к общению и желание общаться 
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- умение высказать свои мысли и желания, умение слушать, слышать, 

воспринимать речь педагога, понимать сказанное 

- принятие ответственности за свои действия 

- стремление к самостоятельной работе 

- освоение правил техники безопасности 

- умение находить нужную информацию и использовать ее в своей работе. 

Сформированность практических навыков: 

- владение специальными инструментами: ножницы, швейная игла, шило, 

канцелярский нож, карандаш с линейкой и др. 

 

Личная карта оценки результатов освоения образовательной программы 

                                                                    учащегося__________________ 

 
Критерии Коммуникативные навыки 

и социальная адаптация 

Мотивация к занятиям и 

полнота усвоения 

теоретических знаний 

Сформированность 

практических навыков 

 Начальная 
диагности

ка 

 

Промежуточн

ая аттестация 

Итого

вая 

аттест

ация 

Начал

ьная 

диагно

стика 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

Итогова

я 

аттестац

ия 

Начальн

ая 

диагност

ика 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Итогова

я 

аттестац

ия 

          

                                         Участие в выставках и конкурсах 
Уровень, 

год 

обучения 

Внутри 

школы 

городской Областной Всероссийский Международный 
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Рабочая программа воспитания. 

 Календарный план воспитательной работы. 

 
№ пп Дела, события, мероприятия Срок проведения Участники, 

организаторы 

1. Дополнительная деятельность по 

расширению и углублению знаний, 

приобщение к культурным ценностям: 

  

 - посещение выставок ДПИ в Луге В течение года Педагог, все 

обучающиеся 

 - экскурсия для сбора гербария сентябрь Педагог, все 

обучающиеся 

 - проведение праздника «Спиридон-

солнцеворот» 

24 декабря 2024 г. Педагог, все 

обучающиеся 

 - проведение « праздника Цветов» Март 2025г. Педагог, все 

обучающиеся 

2. Воспитание культуры поведения 

обучающихся: 

  

 - беседы о правилах поведения в 

коллективе 

В течение года Педагог, все 

обучающиеся 

 - церемония знакомства сентябрь Педагог, все 

обучающиеся 

3.  Деятельность по развитию творческой и 

социальной активности обучающихся: 

  

 - «Конкурс сундучков (коробок для 

рукоделия) 

сентябрь Педагог, все 

обучающиеся 

 - выставка работ учащихся внутри 

коллектива 

В течение года Педагог, все 

обучающиеся 

 - участие в различных выставках и 

конкурсах Санкт-Петербурга и России 

В течение года Дети второго и 

третьего годов 

обучения 

 - участие в благотворительных 

выставках 

В течение года Педагог, все 

обучающиеся 

 - защита лучшего изделия года Апрель-май Педагог, все 

обучающиеся 

 - подведение итогов года на 

заключительном занятии с вручением 

«Ордена пчелы» трех ступеней 

май Педагог, все 

обучающиеся 

 - изготовление сувениров и подарков 

ветеранам ВОВ, а также к различным 

праздникам и событиям 

В течение года Педагог, все 

обучающиеся 
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