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1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа реализуется по 

физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она ориентирована на решение 

наиболее значимых проблем дополнительного образования детей в настоящее время, 

а именно на создание необходимых условий для развития успешности каждого 

учащегося, личностного развития, позитивной социализации, а также удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической культурой и 

спортом, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья. 

Вместе с тем актуальность программы также заключается в том, что ее  

разноуровневость реализует право каждого учащегося на овладение компетенциями, 

знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и сложности, что 

предоставляет всем детям возможность занятий независимо от физических 

способностей и уровня общего развития.  

Преимущество данной программы выражено в том, что она направлена на 

развитие массового спорта, в ней нет этапов спортивной подготовки. 

Программа построена на основе разноуровневости с учетом требований 

дополнительного образования и адаптирована для детей, имеющих разные 

физические способности, в том числе и для детей со слабыми физическими 

способностями, но желающих заниматься спортом.  

  К отличительным особенностям данной программы можно отнести 

сравнительно небольшую загруженность детей в спортивной подготовке на базовом 

и продвинутом уровне. 

Программа адресована детям от 5 до 18 лет и предполагает универсальную 

доступность для детей и подростков с любыми физическими способностями и 

особенностями. 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней сложности дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы, при соблюдении предъявленных требований. 

№ Уровень  

сложности 

Возраст 

учащихся  

Количество 

человек в 

группе 

Продолжител

ьность 

обучения 

Критерии зачисления и перевода  

1 
Стартовый 

уровень 
5-18 лет 

15-25 

человек 

2 года 

либо 

весь 

период 

Все желающие при 

наличии допуска врача к 

занятиям. 

2 
Базовый  

уровень 

11-18 

лет 

15-20 

человек 
5 лет 

-  СП 2.4.3648-20  

(требование к возрасту по 

виду спорта);  

-  Допуск врача к занятиям; 

- Сдача вступительных 

контрольных тестов по 
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Срок реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы 10 лет. Программа построена на дифференцированном подходе в 

соответствии со следующими уровнями сложности:  

Стартовый уровень. Предполагает минимальную сложность при освоении 

содержания программы. Направлен на привлечение учащихся к систематическим 

занятиям спортом, формирование здорового образа жизни, проявление интереса 

учащихся к занятиям физической культурой и массовым спортом, а также на 

расширение двигательных возможностей и компенсацию дефицита двигательной 

активности.        

Базовый уровень. Предполагает реализацию спортивной направленности и 

базовую подготовку по виду спорта. Направлен на самореализацию учащихся, 

раскрытие личностных и физических способностей, приобретения определенных 

необходимых навыков и получение специализированных знаний для участия в 

массовых, спортивных, физкультурно-спортивных мероприятиях, фестивалях, 

соревнованиях, выполнения юношеских разрядов. 

виду спорта для вновь 

прибывших; 

 - Сдача переводных 

контрольных тестов 

учащимися по виду спорта 

в результате освоения 

стартового уровня, с 

учетом стажа обучения 

учащихся в Учреждении на 

стартовом уровне не менее 

2-х лет. 

3 
Продвинутый 

уровень 
14-18 

лет 

10-15 

человек 
3 года 

-  СП 2.4.3648-20  

(требование к возрасту по 

виду спорта); 

-  Допуск врача 

физкультурно-спортивного 

диспансера к занятиям; 

- Сдача вступительных 

контрольных тестов для 

вновь прибывших; 

- Сдача переводных 

контрольных тестов 

учащимися; 

- Наличие I юношеского 

разряда для 

индивидуальных видов 

спорта и III юношеского 

для игровых видов спорта. 
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Продвинутый уровень. Предполагает доступ к сложным направлениям 

программы по виду спорта. Направлен на углубленный тренировочный процесс, 

совершенствование спортивной специализации, получение профессиональных 

знаний, достижение спортивных успехов и результатов, выполнение массовых 

разрядов. 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней физкультурно-спортивной подготовки, которое реализуется 

посредством сдачи вступительных контрольных тестов, установленных учебной 

программой по виду спорта, а также по достижению минимального возраста для 

зачисления на желаемый уровень подготовки. Таким образом, можно определить 

степень готовности к освоению содержания заявленного участником уровня по виду 

спорта. 

Учебный год начинается 01 сентября и продолжается в течение 46 недель. 

Из них 40 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях 

Учреждения и дополнительно 6 недель – в условиях спортивно - оздоровительного 

лагеря, учебно-тренировочных сборов, летних физкультурно-оздоровительных 

программ и (или) по индивидуальным планам.   

 

Продолжительность обучения и количественный состав групп в 

соответствии с уровнем сложности Программы:  

 

 
№ Уровень сложности  Количество учащихся  

в группе 

Продолжительность 

обучения 

1 Стартовый уровень (СУ) 
15-25 человек 

2 года или 

весь период 

2 Базовый (БУ) 15-20 человек 5 лет 

3 Продвинутый (ПУ) 10-15 человек 3 года 

 

Количество учебно-тренировочных занятий в неделю, продолжительность 

одного занятия устанавливается с учетом уровня физкультурно-спортивной 

подготовки и стажа обучения учащихся: 

 
Уровень 

сложности 

Возраст 

учащихся 

Срок 

освоения 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Максимальная 

продолжительность 

одного занятия 

(академ/часы) 

Стартовый 

уровень 
5-18 лет 

2 года 

или 

весь 

период 

6 часов  276 2 часа 

Базовый 

уровень 
 8-18 лет 5 лет 9 часов 414 3 часа 

Продвинутый 

уровень 

10-18 

лет 
3 года 14 часов 644 3 часа 
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Расписание занятий составляется с учетом свободного времени от обязательной 

учебной нагрузки детей и подростков в общеобразовательных учреждениях. 

Основными формами организации обучения и тренировочного процесса 

являются:  

- групповые тренировочные занятия (практические и теоретические);   

- индивидуальные (работа по индивидуальным планам подготовки); 

- сопутствующие (физкультурно-спортивные и массовые мероприятия, 

фестивали, соревнования);  

-вспомогательные (инструкторская и судейская практика);  

- тестирование (вступительные и переводные контрольные тесты (СФП) и 

промежуточные контрольно-переводные нормативы (ОФП));  

- восстановительные мероприятия.  

 

1.1. Пояснительная записка  

Пауэрли́фтинг (англ. powerlifting; power — «сила» + lift — «поднимать») или 

силовое троеборье — силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении 

сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. 

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в 

качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со 

штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги лежа на 

горизонтальной скамье и тяга штанги — которые в сумме и определяют 

квалификацию спортсмена.  

В СССР занятия пауэрлифтингом, как и восточными боевыми искусствами или 

бодибилдингом, не поощрялось. Вместо термина «пауэрлифтинг» применялся 

термин «атлетическая гимнастика» или «атлетизм». Однако советский атлетизм не 

был тождественен пауэрлифтингу, а представлял собой его сочетание с 

культуризмом. Советский атлет должен был не только показывать хорошие 

результаты в приседаниях и жиме лёжа, но и обладать эстетичным телосложением.  

В настоящее время развитие пауэрлифтинга получило невиданный размах. 

Популярность пауэрлифтинга объясняется простотой, доступностью этого вида 

спорта, быстрым ростом результатов и благотворным влиянием на здоровье 

спортсмена.  

Тренировочные занятия способствуют увеличению мышечной силы, укрепляют 

связки и суставы, помогают выработать выносливость, гибкость и другие физические 

качества, воспитывают волю, уверенность в своих силах, повышают 

работоспособность всего организма.  

Предметом обучения является двигательная деятельность общеразвивающей 

направленности. В процессе овладения этой деятельностью совершенствуются не 

только физические природные данные, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творчество и самостоятельность. Данная программа составлена с учетом 

этих особенностей.  
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Новизна программы заключаются в проведении регулярной, системной 

организации учебно-тренировочного процесса с учетом и применением всех 

современных научно-педагогических рекомендаций, советами ведущих 

специалистов в данной области, использованием обширного методического 

материала.  

Программа носит практический характер в связи с чем, занятия проводятся в 

тренажерном зале, с применением инвентаря и оборудования. Соревнования 

проводятся в спортивных клубах, комплексах города, округа. Программа по 

пауэрлифтингу направлена на пропаганду здорового образа жизни среди подростков, 

на формирование у подрастающего поколения основных норм и правил социума. 

Основой атлетических упражнений являются естественные и жизненно важные 

движения человека: ходьба, бег, прыжки и дополнительные упражнения для 

укрепления мышечного корсета.   
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1.2. Цель и задачи 

Цель - дополнительного физкультурно-спортивного образования – всестороннее 

физическое и духовное развитие личности средствами физической культуры и спорта, 

укрепление здоровья, формирование потребности в саморазвитии, 

самосовершенствовании и самореализации.             

Задачи:  

- формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;  

- достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными особенностями 

детей и подростков;  

- обеспечение атмосферы психологического комфорта для каждого учащегося;  

- обеспечение обучения в индивидуальном темпе, объёме и уровне сложности; 

-ориентация на создание оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения 

интересов, потребностей детей и подростков, саморазвитие и самоопределение 

личности, помощи и поддержки в самовоспитании, нравственного 

совершенствования; 

-повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования 

для каждого учащегося.    

   

1.3 Учебный план-график 

Учебный план многолетней подготовки (в часах) 

 Раздел подготовки Стартовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

1  Теория и методика вида спорта 8 10 12 

2  Технико-тактическая подготовка 120 190 280 

3  ОФП 68 46 92 

4  СФП 62 92 120 

5  Волевая подготовка 6 46 98 

6  Психологическая подготовка 

подготовка 

6 15 16 

7  Соревновательная подготовка 2 6 12 

8  Восстановительные мероприятия - 5 10 

9  Зачетные требования 4 4 4 

 Всего часов 276 414 644 
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Таблица № 1 

План-график распределения учебных часов 

на стартовом уровне  

 (6 часов в неделю) 

 
№ Виды 

подготовки 

месяцы Всего 

часов 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 Теория и 

методика 

вида спорта 

1 1 1 1  1  1  1 1  8 

2 Технико-

тактическая 

подготовка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

3 ОФП 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 70 

4 СФП 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

5 Волевая 

подготовка 

 2 2 2         6 

6 Психологичес

кая 

подготовка 

    2    2 1 1  6 

7 Соревновател

ьная 

подготовка 

      2      2 

8 Восстановите

льные 

мероприятия 

            - 

9 Зачетные 

требования 

2        2    4 

 Всего часов: 24 22 24 24 23 22 23 22 25 23 23 21 276 
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Таблица № 

2 

 

План-график распределения учебных часов 

на базовом уровне  

 (9 часов в неделю) 

 
№ Виды подготовки месяцы Всего 

часов 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 Теория и методика 

вида спорта 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   10 

2 Технико-тактическая 

подготовка 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18  10 190 

3 ОФП 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  6 46 

4 СФП 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  2 92 

5 Волевая подготовка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  6 46 

6 Психологическая 

подготовка 

1 2 2 1 2 2 2 1 1 1   15 

7 Соревновательная 

подготовка 

   2    2 2    6 

8 Восстановительные 

мероприятия 

  2  1       2 5 

9 Зачетные требования 2        2    4 

 Всего часов: 39 38 40 39 39 38 38 39 41 39  26 414 
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Таблица № 3 

 

План-график распределения учебных часов 

на продвинутом уровне  

 (14 часов в неделю) 

  

 

 

 

 

 

 

№ Виды подготовки месяцы Всего 

часов 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 Теория и методика 

вида спорта 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2 12 

2 Технико-тактическая 

подготовка 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27  10 280 

3 ОФП 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 92 

4 СФП 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 6 120 

5 Волевая подготовка 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 98 

6 Психологическая 

подготовка 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  1 16 

7 Соревновательная 

подготовка 

1 1 1 2 1 1 1 1 2 1   12 

8 Восстановительные 

мероприятия 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 10 

9 Зачетные требования 2        2    4 

 Всего часов: 60 60 59 61 59 60 59 60 62 60 14 30 644 
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 теории и методики: 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

спортсменов. Начинающих пауэрлифтеров необходимо приучить посещать 

соревнования, изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, 

следить за действиями судей, просматривать фильмы, видеофильмы и спортивные 

репортажи по пауэрлифтингу.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Пауэрлифтер, как и любой другой спортсмен, должен обладать высокими 

моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с 

честью представлять свою спортивную школу, клуб, свой город, страну на 

соревнованиях любого ранга.  

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда в 

секции, в школе нужно научиться подчинять свои интересы общественным, 

выполнять все требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо 

воспитать у юных пауэрлифтеров правильное, уважительное отношение к 

товарищам по тренировке, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям.  

Необходимо ознакомить учащихся с правилами гигиены, спортивной 

дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении.  

Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях 

пауэрлифтинга, его истории и предназначению. В стартовом уровне знакомство 

детей с особенностями вида спорта проводится непосредственно перед занятиями 

или в ходе разучивания каких-либо двигательных действий.  

Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, 

чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться 

высоких спортивных результатов.  

В теоретической подготовке  необходимо большое внимание уделять системе 

контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон подготовленности и 

состоянием здоровья. Желательно познакомить юных спортсменов с принципами 

ведения спортивного дневника, личными картами тренировочных заданий и 

планами построения тренировочных циклов. 

Основной концепцией специальной силовой подготовки спортсменов любой 

квалификации на всех этапах является поднимание непредельного отягощения до 

выраженного утомления.  

Выбор нагрузки во многом зависит от индивидуальных особенностей 

спортсмена, его физической подготовленности, структуре мышц, типа высшей 

нервной деятельности и др.  

Тем не менее, можно выделить фундаментальные методические положения, 

которые могут быть ориентирами при подготовке атлетов в пауэрлифтинге: 

 - Отдельное тренировочное занятие является элементом тренировочного 

процесса. Его цель и задачи определяются выбор необходимых упражнений, 

величины нагрузки, режима работы и отдыха.  

- Количество прорабатываемых групп мышц не должно быть более двухтрех. 

Нецелесообразно применять на каждую мышечную группу более трех упражнений. 

 - В начале тренировочного занятия выполняются соревновательные 

(приседания, жим лежа, тяга) или близкие к ним по структуре и величине 
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отягощения упражнения. Принцип повторного максимума должен быть 

определяющим (последний подъем в подходе должен выполняться с 

околопредельным усилием независимо от количества повторений в подходе).  

- После основных соревновательных упражнений необходимо выполнять 

вспомогательные локальные упражнения, направленные на увеличение мышечной 

массы и увеличение трофики мышц.  

Для более эффективного прироста максимальной силы упражнения с 

отягощениями необходимо выполнять в среднем и медленном темпе. - Для 

повышения эффективности тренировки необходимо поэтапное увеличение 

максимальной силы. - На любом этапе подготовки спортсмен должен выполнять 

такое количество подходов, которое позволило бы ему сохранить технику 

упражнения, темп, количество повторений, вес отягощений и интервалы отдыха. - 

Тренировочный процесс необходимо соотносить с фазой суперкомпенсации 

нагружаемых мышц.  

Соревновательные упражнения следует включать в тренировку один-два, в 

исключительных случаях - три раза в неделю. Причем один раз нагрузка должна 

быть околопредельной или предельной, а через два-три дня необходимо провести 

легкую тренировку, в которой вес уменьшается на 20-30% по сравнению с 

предыдущей, а количество подходов и повторений не изменяется (1-я тренировка 

– 90%, 2-я тренировка – 60-70% от лучшего результата в упражнении). При 

трехразовом включении соревновательных упражнений (при условии быстрого 

восстановления) можно провести среднюю тренировку (1-я тренировка – 90%; 2-я 

тренировка – 75-80%; 3-я тренировка – 60% от лучшего результата в упражнении).  

С повышением уровня спортивной подготовки количество тренировок в 

неделю увеличивается. 

 

общая и специальная физическая подготовка: 

Стартовый и базовый уровень:  

Общая и специальная физическая подготовка юных троеборцев и еѐ роль в 

процессе тренировки. Общая подготовка, как основа развития различных качеств, 

способностей, двигательных функций спортсмена и повышения спортивной 

работоспособности. Требования к общей физической подготовке троеборцев. 

Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая физическая 

подготовка, как средство восстановления работоспособности и активного отдыха 

спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной физической подготовки троеборца. 

Контрольные тесты для выявления уровня развития общей физической подготовки.  

Продвинутый уровень: 

  Специальная физическая подготовка троеборца и краткая характеристика еѐ 

средств. Взаимосвязь и соотношение общей и специальной физической подготовки 

троеборца. Характеристика физических качеств троеборца: мышечная сила, 

быстрота движений, выносливость, ловкость и гибкость. Методика развития этих 

качеств. Краткая характеристика применения этих средств специальной 

физической подготовки для различных групп занимающихся. Контрольные 

нормативы для выявления уровня развития специальной физической подготовки. 

СФП для всех уровней: 

ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съѐма штанги со стоек. Съѐм штанги со 

стоек. Положение спины и расстановка ног. Действия атлета при уходе в подсед, 
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способствующие системы в подседе. Зависимость высоты фиксации штанги от 

подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Величина 

углов в этих суставах. Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения 

равновесия и вставания в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд 

судьи. Дыхание при выполнении упражнения.  

ЖИМ ЛЁЖА. Действия спортсмена до съѐма штанги со стоек. Расстановка ног. 

Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и остановка штанги на 

груди. Жим от груди. Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при 

выполнении упражнения.  

ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптимальная 

ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, величины углов в 

коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. Разновидности старта 

(динамический, статический). Дыхание во время выполнения упражнения. Съѐм 

штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация штанги в 

верхней точке подъѐма. Выполнение команд судьи 

 

Технико-тактическая и психологическая подготовка: 

 

Техника выполнения упражнений в пауэрлифтинге - один из главных 

разделов подготовки спортсмена.  

Что такое техническое мастерство, от чего оно зависит. Необходимость 

всестороннего физического развития. Человек, как биомеханическая система. 

 Биомеханические звенья человеческого тела. Роль нервно-мышечного 

аппарата в двигательной деятельности троеборца. Сокращение мышечных групп - 

причина вращенья звеньев тела. Перемещение звеньев тела относительно друг 

друга - причина движения штанги.  

Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия, прикладываемые 

атлетом к опоре и штанге. Ускорение, скорость и вертикальное перемещение 

штанги. Траектория движения снаряда. Характер изменения суставных углов, 

мышечная координация и характер возбуждения мышц при выполнении 

упражнений в пауэрлифтинге.  

Сила и скорость сокращения мышц - фактор, определяющий спортивный 

результат. Режимы мышечной деятельности: преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. Скоростно-силовая подготовка троеборца.  

Особенности техники выполнения упражнений со штангой: большой вес 

снаряда, ограниченность в амплитуде движений, лимит времени, ограниченная 

площадь опоры, сложность коррекции движения. Влияние на технику 

анатомических и антропометрических данных атлета.  

Гибкость - одно из основных качеств троеборца, необходимых для успешного 

выполнения упражнения в пауэрлифтинге. 

 Взаимосвязь, гибкости и минимального расстояния подъёма штанги, как 

одного из составляющих высокий спортивный результат. Взаимодействие атлета 

со штангой до момента её отделения от помоста.  
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Создание жёсткой кинематической цепи и сохранение её в процессе 

движения- один из важнейших факторов, предопределяющих успешное 

выполнение упражнения. Взаимообусловленность характеристик техники. 

 Ведущие элементы координации. Граничные позы между фазами, как 

исходные моменты при выполнении двигательных задач по фазам движения. Не 

одновременность в изменении кинематических и динамических параметров 

техники движения атлета и штанги.  

Взаимосвязь усилий, прикладываемых троеборцем к штанге с кинематикой 

суставных перемещений, со скоростью движения штанги, временем выполнения 

отдельных фаз. Характер сокращения мышц при выполнении упражнения.  

Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз движения. Что 

такое структура движения. Отличительная особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги.  

Траектория движения штанги как результат приложения усилий в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях. Оптимальность приложения усилий. 

Рациональное использование внутренних и внешних реактивных сил при 

выполнении упражнения.  

Основные методы оценки качества техники при выполнении упражнений в 

пауэрлифтинге. Оценка технического мастерства по траектории, реакции опоры 

атлета, по работе мышц, ускорению и скорости движения штанги, по изменению 

угла в суставах. Рациональные отношения характеристик техники. Управление 

системой «троеборец-штанга». Рациональное соотношение кинематики суставных 

перемещений с траекторией движения штанги. Экономичность движения.  

Основные ошибки в технике упражнений. Причинно-следственные связи 

возникновения ошибок. 

 

В пауэрлифтинге используются три упражнения:  

- жим лежа,  

- присед со штангой на плечах,  

- становая тяга. 

Техника приседа - Техника выполнения приседаний со штангой на плечах. 

Приседание со штангой на плечах первое соревновательное упражнение. 

Любая техника выполнения физических упражнений во многом зависит от 

технических правил. Поэтому перед рассмотрением техники выполнения 

соревновательных упражнений в пауэрлифтинге, ознакомимся с требованиями 

технических правил к этим упражнениям. Итак, первое соревновательное 

упражнение - приседание со штангой на плечах. 

Приседание (правила и порядок выполнения). 

После снятия штанги со стоек (ассистенты на помосте могут оказать помощь 

атлету в снятии штанги) атлет, продвигаясь назад, становится в исходное стартовое 

положение лицом к передней части помоста. При этом гриф должен лежать 

горизонтально на плечах атлета, пальцы рук должны обхватывать гриф, а верх 

грифа должен находиться не ниже, чем толщина самого грифа от верха внешних 
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частей плеч. Рис. 1 показывает правильное положение грифа на плечах. Кисти рук 

могут находиться на грифе в любом месте между втулками, до касания с их 

внутренней стороной. 

Как только атлет принял неподвижное положение с выпрямленными в 

коленях ногами и вертикально расположенным туловищем, и штанга находится в 

правильной позиции, старший судья должен подать сигнал для начала приседания. 

Сигналом служит движение руки вниз вместе с отчетливой командой “присесть” 

(“сквот”). До получения сигнала для начала упражнения атлету разрешено делать 

любые движения, не влекущие за собой нарушения правил, для принятия стартовой 

позиции. В целях безопасности старший судья может попросить атлета вернуть 

штангу на стойки, подав отчетливую команду “вернуть” (“риплэйс”) 

содновременным движением руки назад, если по истечении пяти секунд после 

снятия штанги со стоек он не смог принять правильную стартовую позицию для 

начала упражнения. . 

Получив сигнал старшего судьи для начала упражнения, атлет должен 

согнуть ноги в коленях и опустить туловище так, чтобы верхняя часть поверхности 

ног у тазобедренных суставов была ниже, чем верхушка коленей. Разрешена только 

одна попытка сделать движение вниз. Попытка считается использованной, если 

колени атлета были согнуты. Во время выполнения упражнения допускается 

движение грифа из стартового положения вниз вдоль спины атлета, но не более, 

чем на толщину (диаметр) самого грифа. 

Атлет должен самостоятельно вернуться в вертикальное положение с 

полностью выпрямлен ными в коленях ногами. Двойное вставание (подскакивание) 

из нижнего положения приседа или любое движение вниз запрещены. Когда атлет 

примет неподвижное положение (несо - мненно, завершив движение), старший 

судья должен дать сигнал вернуть штангу на стойки. 

Сигнал вернуть штангу на стойки состоит из движения руки назад и отчетливой 

команды “стойки” (“рэк”). Тогда атлет должен сделать движение вперед и вернуть 

штангу на стойки. В целях безопасности атлет может попросить помощь у 

ассистентов вернуть штангу на стойки. При этом штанга должна оставаться на 

плечах у атлета. 

Во время выполнения приседания на помосте должно находиться не более 

пяти и не менее двух страхующих (ассистентов). Судьи могут решать, какое число 

ассистентов - 2,3,4 или 5 - должно находиться на помосте на всех этих этапах 

выполнения упражнения. /165/ 

Причины, по которым поднятый в приседании вес не засчитывается. 

Ошибка в соблюдении сигналов старшего судьи при начале или завершении 

упражнения. 

Двойное вставание (подскакивание) из нижнего положения приседа или любое 

движение вниз во время вставания. 

Ошибка в принятии вертикального положения с полностью выпрямленными в 

коленях ногами и в начале и в конце упражнения. 

Шаги назад или вперед, хотя боковое горизонтальное движение подошвы и 

покачивание ступней между носком и пяткой разрешаются. 

Ошибка в сгибании ног в коленях и опускании туловища до такого положения, 

когда верхняя часть поверхности ног у тазобедренных суставов находится ниже, 

чем верхушка коленей, как показано на приведенном ниже рисунке. Всякое 
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перемещение грифа из стартового положения вниз вдоль спины атлета более чем 

на толщину (диаметр) самого грифа во время выполнения упражнения. 

Касание штанги или спортсмена страхующими (ассистентами) между сигналами 

старшего судьи для облегчения выполнения приседания. 

Касание ног локтями или плечами; разрешается легкое касание, если оно не 

помогает подъему штанги. 

Любое бросание или сваливание штанги на помост после завершения 

приседания. 

Несоблюдение любого из требований, содержащихся в описании правил 

приседания. 
 

Техника жима лежа - Техника выполнения жима лежа на скамье. 

Жим лёжа - одно из самых популярных соревновательных движений. 

Спортсмены многих видов спорта в своих тренировках в подготовительном 

периоде используют жим лёжа. Жим лёжа - второе соревновательное упражнение, 

поэтому очень важно, чтобы спортсмен в этом упражнении смог дальше развить 

успех, начатый в приседаниях. Если ему удаётся успешно решить эту задачу, то, 

как правило, это является залогом победы в троеборье. Рассматривать технику 

выполнения второго соревновательного упражнения жима лежа на скамье начнем 

(так же как и в приседании) с технических правил. 

Жим лежа на скамье (правила и порядок выполнения): Скамья должна быть 

расположена на помосте передней (головной) частью параллельно или под углом 

не более 45 градусов относительно передней стороны помоста. 

Атлет должен лежать на спине, плечами и ягодицами соприкасаясь с 

поверхностью скамьи. Подошва и каблуки его обуви должны соприкасаться с 

поверхностью помоста или блоков. Пальцы рук должны обхватывать гриф, 

лежащий на стойках. При этом большие пальцы рук располагаются "в замке" 

вокруг грифа. Это положение тела должно сохраняться во время выполнения 

упражнения. 

Для обеспечения твердой опоры ног атлет может использовать ровные плиты 

или блоки не выше 30 см от поверхности помоста. На всех международных 

соревнованиях должны быть предоставлены блоки высотой 5, 10, 20, и 30 см для 

подкладывания под ступни ног. Разрешены легкие или очень незначительные 

движения ступней, находящиеся на помосте или на блоках. 

Во время выполнения жима на помосте должно находиться не более трех и 

не менее двух страхующих (ассистентов). После того, как атлет самостоятельно 

займет правильное положение для старта, он может попросить ассистентов помочь 

ему снять штангу со стоек. В этом случае штанга подается на прямые руки. 

Расстояние между руками на грифе, которое измеряется между 

указательными пальцами, не должно превышать 81 см (оба указательных пальца 

должны быть внутри отметок 81 см). В случае, когда атлет имеет старую травму 
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или анатомически не может захватить гриф на одинаковом расстоянии обеими 

руками, он должен заранее предупреждать об этом судей перед каждым подходом. 

При этом, в случае необходимости, гриф штанги будет соответственно помечаться 

перед каждым подходом атлета. Использование обратного хвата запрещено. 

После снятия штанги со стоек с помощью или без помощи ассистентов атлет 

должен ждать сигнала старшего судьи с полностью выпрямленными 

("включенными") в локтях руками. Сигнал к началу жима должен быть дан сразу 

же, как только атлет примет неподвижное положение и штанга будет находиться в 

правильной позиции. В целях безопасности старший судья может попросить атлета 

вернуть штангу на стойки, подав отчетливую команду "вернуть" ("риплэйс") с 

одновременным движением руки назад, если по истечении пяти секунд после 

снятия штанги со стоек он не смог принять правильную стартовую позицию для 

начала упражнения. 

Сигналом для начала упражнения служит движение руки вниз вместе с 

отчетливой командой "старт" ("стат"). 

После получения сигнала атлет должен опустить штангу на грудь и 

выдержать ее в неподвижном положении на груди с определенной и видимой 

паузой. Неподвижное положение означает остановку. Рекомендуется применять 

"правило одной секунды", т.е. держать штангу на груди на счет "один". Затем атлет 

должен выжать штангу вверх на прямые руки без избыточного (чересчур сильного) 

неравномерного выпрямления рук, причем выпрямление рук в локтях должно 

происходить одновременно (вместе). После фиксации штанги в этом положении 

старший судья должен дать отчетливую команду "стойки" ("рэк") с одновременным 

движением руки назад. 

Если анатомически обе руки не могут быть выпрямлены полностью, атлет 

должен предупреждать об этом судей заранее перед каждым подходом. 

Причины, по которым поднятый в жиме лежа на скамье вес не засчитывается. 

Ошибка в соблюдении сигналов старшего судьи при начале или завершении 

упражнения. 

Любое изменение в исходном положении во время выполнения упражнения, т.е. 

любой подъем (отрыв) плеч, ягодиц от скамьи или ступней от поверхности помоста 

(блоков), или передвижение рук по грифу. Допускаются легкие или 

незначительные движения ступней ног. Носки и каблуки должны оставаться на 

поверхности помоста (блоков). 

Поднятие и опускание, подскакивание или движение вниз (вдавливание в грудь) 

штанги после того, как она была зафиксирована в неподвижном положении на 

груди таким образом, что это помогает атлету. 

Любое явное (чрезмерное) неравномерное выпрямление рук во время 

выполнения жима. 

Любое движение штанги вниз во время выполнения жима. 

Отсутствие выжимания штанги на полностью выпрямленные руки при 

завершении упражнения. 

Касание штанги или спортсмена страхующими (ассистентами) между сигналами 

старшего судьи для облегчения подъема штанги. 

Техника становой тяги в пауэрлифтинге 
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Тяга - третье, заключительное упражнение в программе соревнований по 

пауэрлифтингу. Для начала кратко рассмотрим правила его выполнения. 

В и.п. штанга установлена на помосте. Атлету необходимо взять штангу двумя 

руками и оторвать ее от пола до полного выпрямления спины и ног. Естественно, 

необходимо поднять максимально возможный вес 1 раз! 

Следует сказать, что тяга, как и приседания, и жим лежа, не является чисто 

«лифтерским» упражнением, а применяется во всех силовых видах спорта как 

базовое для развития мышц спины. Кроме того, она часто используется как 

показатель абсолютной силы спины и ног, а также применяется как тест, 

практически во всех видах спорта. Поэтому, давайте сначала ознакомимся с 

техникой выполнения тяги в родственных пауэрлифтингу видах спорта - 

бодибилдинге и тяжелой атлетике. 

В бодибилдинге тяга используется по своему прямому назначению -- для 

развития силы, а главное -- массы мышц спины. Нужно отметить, что здесь мы 

имеем в виду «становую тягу» (DEADLIFT), поскольку в бодибилдинге имеются 

некоторые другие разновидности тяги, которые используются для проработки 

других групп мышц (например, «тяга с прямых ног» развивает ягодичные мышцы 

и бицепс бедра). 

Техника выполнения тяги в бодибилдинге очень проста: атлет становится на 

расстоянии около 10 см от штанги, наклоняется вперед, чуть согнув ноги в коленях, 

берет гриф руками и выпрямляет спину и ноги. Поскольку это упражнение не 

соревновательное, то никто не заботится об особой технике выполнения тяги. 

Единственное и главное условие правильности выполнения -- это следующее: 

спина в течение всего времени должна быть прямой, поскольку «округление» 

спины в тяге значительно увеличивает нагрузку на позвоночный столб (а точнее, 

на межпозвоночные диски) спортсмена, что может привести к серьезным травмам 

(грыжа, ущемление нерва и т.д.). Эта техника исполнения тяги имеет одни 

недостаток - она нагружает лишь мышцы спины, значительно снимая нагрузку с 

ног. Хотя это может являться недостатком лишь с точки зрения «лифтеров», а с 

точки зрения культуриста все верно - выполняется принцип «изоляции» мышцы. 

Темп выполнения тяги выбирается средним или медленным, для лучшей 

«прокачки» мышц спины. 

 

 Волевая и психологическая подготовка: 

 

Воля - это элемент сознания личности, поэтому она не является врожденным 

качеством, а формируется и развивается в процессе становления личности. 

Развитие воли у человека связано с выработкой волевых качеств личности в какую-

либо сложную форму деятельности. Чтобы развивать волевые качества, личности 

необходимо ставить перед собой значимые для неё цели и направлять свои волевые 

усилия на преодоления препятствий на пути достижения этих целей. Чем больше 

препятствий преодолеет личность, тем более развитой будет её волевая сфера. 
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Соревновательная подготовка: 

Подготовка спортсменов в силовом троеборье ведется в настоящее время на 

основе положений изложенных в научных работах по проблемам спортивной 

тренировки в тяжелой атлетике или на основе популярных зарубежных изданий, 

переведенных на русский язык.  

Прямое заимствование рекомендаций и методических положений из тяжелой 

атлетики некорректно, поскольку пауэрлифтинг отличает своя специфика 

соревновательной деятельности. Например, в отличие от тяжелой атлетики в 

пауэрлифтинге движения выполняются гораздо медленнее, поэтому становится не 

важен такой фактор как мышечная композиция, и тренировать надо как медленные, 

так и быстрые мышечные волокна. Что касается зарубежных рекомендаций, то в 

большинстве случаев они не опираются на строгие научные данные и представляют 

собой мнения различных тренеров и самих спортсменов о процессе подготовки 

силовых троеборцев 

Методика тренировки в пауэрлифтинге достаточно сложна и включает 

множество составляющих: объем, интенсивность и вариативность нагрузки, 

подбор и техника выполнения упражнений, режимы мышечной деятельности, 

режимы дня, питания, отдыха, системы физического и психологического 

восстановления. Методики тренировки новичка, разрядника и мастера спорта 

существенно отличаются по многим параметрам. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Основным показателем результативности образовательного процесса являются:    

- сохранность контингента учащихся;  

- участие в массовых, спортивных, физкультурно-спортивных мероприятиях, 

фестивалях, соревнованиях; 

- выполнение спортивных массовых разрядов;     

- результаты педагогической диагностики, определяемые образовательными 

программами тренеров-преподавателей (тестирование, контрольно-переводные 

нормативы, мониторинг физического развития и физической подготовленности 

учащихся).  

Ожидаемые результаты:  

 

Учащиеся должны уметь на конец обучения:  

- выполнять простые комплексы упражнений;  

-развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, начальных форм волевого 

управления поведением. 

- применять правила техники безопасности на занятиях;  

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;  

- оказать первую помощь при травмах;  

- выполнять нормативы контрольных испытаний;  

- работать в группе и индивидуально.  



21 

 

Учащиеся должны быть способны проявлять следующие отношения: - стабильное 

посещение занятий, дисциплинированность и трудолюбие. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график на учебно-тренировочный год 
 

Уровни образовательного процесса 
Стартовый 

уровень 

 Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Период комплектования объединений, 

диагностика подготовленности, 

коммуникативные тренинги, 

родительские собрания. 

С 01 августа по 

01 октября 

С 01 сентября по 

15 сентября 

С 01 сентября по 

15 сентября 

Начало учебных занятий 01 сентября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного года 40 недель 40 недель 40 недель 

Летняя оздоровительная программа 6 недель 6 недель 6 недель 

Продолжительность занятия 
Минимум 45 мин. 

Максимум 2 часа 

Минимум 45 мин. 

Максимум 3 часа 

Минимум 45 мин. 

Максимум 3 часа 

Промежуточная аттестация В конце учебного года по системе зачет/не зачет 

Переводная аттестация (с уровня на 

уровень) 
В конце учебного года по системе зачет/не зачет 

Вступительная  аттестация  В течение учебного года 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Летняя оздоровительная кампания (ДОЛ, 

УТС, пришкольные летние площадки) 

01 июня – 28 

августа 

01 июня – 28 

августа 

01 июня – 28 

августа 

Каникулы зимние 01 – 09 января 

 

2.2. Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации  программы содержат:  

 материально-технические условия реализации программы.  

Все занятия проводятся в спортивном зале. 

Материально-техническая база спортивного центра соответствует целям и 

задачам Учреждения. 

  Состояние материально-технической базы и содержание здания 

соответствует требованиям СанПин, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

Материально-техническое обеспечение – инвентарь для занятия дзюдо 

(стенка гимнастическая, маты гимнастические, скакалки, мячи набивные, 

теннисные, гантели, скамейка гимнастическая). 

 Информационное обеспечение: 

- Официальный сайт школы. 
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 Требования к спортивной форме 

Для дзюдоги, используемых спортсменами во время соревнований, размеры и 

плотность материала жёстко регулируются правилами Международной федерации 

дзюдо (IJF) для предотвращения получения кем-либо из спортсменов 

преимущества за счёт использования дзюдоги несоответствующего размера.  

 Эти правила определяют длину рукавов куртки и штанин брюк, размер одежды и 

т.п. Во время соревнований спортсмен, одетый в дзюдоги, несоответствующий 

правилам, может быть дисквалифицированным судьёй. Кроме того, различные 

организации и федерации дзюдо могут устанавливать дополнительные правила, 

регламентирующие размещение информации об имени участника, национальной 

принадлежности его команды и рекламы на дзюдоги. 

 кадровое обеспечение  

Реализацию программы обеспечивает тренер-преподаватель, имеющий 

соответствующее среднее профессиональное или высшее образование, 

обладающий компетенциями в организации и ведении образовательной 

деятельности физкультурно-спортивного направления. 

2.3. Формы аттестации: 

 

2.3.1. Вступительная и переводная аттестация 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней сложности, при соблюдении предъявленных требований. 

Просмотр и собеседование (входная диагностика) для зачисления детей в 

Учреждение на Стартовый уровень программы проводятся тренерами-

преподавателями с целью определения физических и психологических 

особенностей детей и подростков.  

Вступительная аттестация (вступительное тестирование) является 

обязательной для вновь прибывших учащихся в Учреждение и обязательна для 

обучения на Базовом и Продвинутом уровне сложности Программы. Контрольное 

вступительное тестирование, установленное дополнительной 

общеобразовательной программой по виду спорта, позволяет тренерам-

преподавателям определить степень физического развития, определить умения и 

навыки ребенка, а также готовность участника к освоению сложности уровня 

Программы.   

Переводная аттестация проводится для учащихся, освоивших уровень и 

желающих перейти на следующий уровень программы. Аттестация проводится по 

окончанию обучения на Стартовом уровне и по окончанию обучения на Базовом 

уровне. Аттестация в виде переводного контрольного тестирования, 

установленного дополнительной общеобразовательной программой по виду 

спорта, позволяет тренерам-преподавателям определить готовность участника к 

освоению следующего уровня программы. Срок проведения апрель-май в конце 

учебного года для летних видов спорта и февраль-март в конце учебного года для 

зимних видов спорта.  
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Аттестация позволяет определить, достигнуты ли учащимися планируемые 

результаты, освоена ли ими программа. 

 В результате сдачи переводного контрольного тестирования, учащиеся 

переводятся на следующий уровень сложности программы. В случае невыполнения 

переводного контрольного тестирования по виду спорта, учащийся продолжает 

обучение на предыдущем уровне программы. 

 

2.3.2. Промежуточная аттестация 

Программой предусмотрена промежуточная аттестация. Срок проведения 

ежегодно апрель-май в конце учебного года. Форма промежуточной аттестации – 

сдача контрольно-переводных нормативов (далее - КПН) учащимися по общей 

физической подготовке, с учетом Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), единая для всех видов спорта в 

Учреждении. 

Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке, с 

учетом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

 

2.4. Оценочные материалы: 

 

2.4.1. Вступительное тестирование для обучения на базовом и продвинутом 

уровне (специальная физическая подготовка) 

 

со стартового уровня на базовый  

1 Бег ( 60 м.) 

 

9 сек 

5 баллов 

9,7 сек 

4 балла 

10,5 сек 

3 балла 

2 Подтягивание 

 

10 раз 

5 баллов 

8 раз 

4 балла 

5 раз 

3 балла 

3 Отжимание 

 

25 раз 

5 баллов 

20 раз 

4 балла 

15 раз 

3 балла 

4 Прыжок в длину с места 190 см. 

5 баллов 

180 см. 

4 балла 

165 см. 

3 балла 

5 Подъем туловища из 

положения лежа за 1 

мин. 

 

45 раз 

5 баллов 

40 раз 

4 балла 

35 раз 

3 балла 
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 с базового на продвинутый  

1 Бег ( 60 м.) 

 

8,5 сек 

5 баллов 

9,2 сек 

4 балла 

10 сек 

3 балла 

2 Подтягивание 

 

11 раз 

5 баллов 

9 раз 

4 балла 

6 раз 

3 балла 

3 Отжимание 

 

32 раза 

5 баллов 

27 раз 

4 балла 

22 раза 

3 балла 

4 Прыжок в длину с места 210 см. 

5 баллов 

200 см. 

4 балла 

180 см. 

3 балла 

5 Подъем туловища из 

положения лежа за 1 мин. 

 

50 раз 

5 баллов 

45 раз 

4 балла 

35 раз 

3 балла 

 

2.4.2. Ежегодное промежуточное тестирование контрольно-переводные 

нормативы (КПН) по общей физической подготовке, с учетом Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Возрастная группа от 5 до 8 лет 

 
№ 

п/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

1 Бег на 30 м. (с) 
 

6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 
(ко-во раз) 

7 9 16 4 5 11 

3 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцами 
рук 

Касание 

пола 

пальцами 
рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 
рук 

Касание 

пола 

пальцами 
рук 

Достать 

пол 

ладонями 

4 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

115 120 140 110 115 135 

5 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(ко-во раз за 1 мин.) 

21 24 35 18 21 30 

ИТОГО: 
5 

 баллов 

10 

баллов 

15 

баллов 

5 

 баллов 

10 

баллов 

15 

баллов 

 

Проходной балл: 5-10 баллов. 
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Возрастная группа от 9 до 10 лет 

 
№ 

п/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

1 Бег на 60 м. (с) 

 
11,9 11,5 10,4 12,4 12,0 10,8 

2 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(ко-во раз) 

10 13 22 5 7 13 

3 Наклон вперед из 
положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи-см.) 

+2 +4 +8 +3 +5 +11 

4 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

(см) 

130 140 160 120 130 150 

5 Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

(ко-во раз за 1 мин.) 

27 32 42 24 27 36 

ИТОГО: 
5 

 баллов 

10 

баллов 

15 

баллов 

5 

 баллов 

10 

баллов 

15 

баллов 

 

Проходной балл: 5-10 баллов. 

 

 

Возрастная группа от 11 до 12 лет 

 
№ 

п/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

1 Бег на 60 м. (с) 

 
10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1 

2 Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

(ко-во раз) 

3 4 7 - - - 

3 Подтягивание из виса 
лежа на низкой 

перекладине (ко-во раз) 

- - - 9 11 17 

4 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 
(ко-во раз) 

13 18 28 7 9 14 

5 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами стоя на 
гимнастической скамье 

(от уровня скамьи-см.) 

+3 +5 +9 +4 +6 +13 

6 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

(см) 

150 160 180 135 145 165 

ИТОГО: 
6 

 баллов 

12 

баллов 

18 

баллов 

5 

 баллов 

10 

баллов 

15 

баллов 

 

Проходной балл: 6-12 баллов. 
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Возрастная группа от 13 до 15 лет 

 
№ 

п/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

1 Бег на 60 м. (с) 

 
9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6 

2 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(ко-во раз) 

6 8 12 -  - - 

3 Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 

(ко-во раз) 

20 24 36 8 10 15 

4 Наклон вперед из 

положения стоя на 
гимнастической скамье 

(от уровня скамьи-см.) 

+4 +6 +11 +5 +8 +15 

5 Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

(ко-во раз за 1 мин.) 

35 39 49 31 34 43 

ИТОГО: 
5 

 баллов 

10 

баллов 

15 

баллов 

5 

 баллов 

10 

баллов 

15 

баллов 

 

Проходной балл: 5-10 баллов. 

 

 

Возрастная группа от 16 до 17 лет 

 
№ 

п/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Средний 

уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень 

3 балла 

1 Бег на 100 м. (с) 

 
14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

2 Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

(ко-во раз) 

9 11 14 - - - 

3 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 
(ко-во раз) 

27 31 42 9 11 16 

4 Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 
(от уровня скамьи-см.) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

5 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 
(см.) 

195 210 230 160 170 185 

6 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(ко-во раз за 1 мин.) 

36 40 50 33 36 44 

ИТОГО: 
6 

 баллов 

12 

баллов 

18 

баллов 

5 

 баллов 

10 

баллов 

15 

баллов 

 

Проходной балл: 6-12 баллов. 
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2.5. Методические материалы 

 

Методическое обеспечение программы: 
 

- Специфические методы  

- Неспецифические методы 

Специфические методы - методы частичной регламентации, к ним относятся 

игровой и соревновательный. 

Игровой метод применяется в виде подвижных игр. Подвижные игры 

развивают двигательные качества: координацию, скоростные качества. Игра 

повышает эмоциональный уровень на занятиях. В игре дети проявляют свои 

личностные качества: активность, находчивость. Сложность в применении игрового 

метода состоит в том, что трудно определить физическую нагрузку во время игры, 

делать замечания, исправлять ошибки. 

Соревновательный метод обладает многими признаками характерными для 

соревнования. Он используется при любой форме организации занятий.  Признаками 

соревновательного метода являются: проявления физических и психических сил в 

борьбе за высокие спортивные достижения. Этот метод наиболее эффективен при 

совершении действия и требует достаточно высокого уровня развития физических 

качеств.  

Методы строгой регламентации: 

- метод обучения движениям (разучивание упражнений в целом; разучивание 

упражнений по частям); 

-  метод развития физических качеств; 

- метод строгой регламентации упражнений при комплексном содержании занятий 

применяется для обучения простых движений и тех, которые нельзя разделить на 

части (быстро выявляется монотонность и ошибки). Варианты целостного метода 

(имитация; выполнение упражнений в облегченных условиях; выполнение 

упражнений в усложненных условиях). 

Для изучения сложных движений используются: подводящие упражнения; 

изучение техники в сложных фазах; последовательность изучения фаз в дальнейшем 

соединении. 

К методу развития физических качеств относят те методы, которые строго 

регламентируют нагрузку по общему развитию и интенсивности. Применяется в 

основном для развития силовых, скоростных способностей и выносливости. 
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1.Стандартно-непрерывный метод применяется для развития выносливости 

(длительная интенсивность, средняя, интервалов отдыха нет), кроссовый бег. 

 

2. Переменно-непрерывный метод: объем работы большой, интенсивность 

изменяется от средней до максимальной. Интервалов отдыха нет. Применяется для 

развития: выносливости, скорости, скоростно-силовой (игра скоростей). 

3. Повторный метод: объем нагрузки небольшой; интенсивность высокая до начала 

снижения скорости, равномерная, интервалы отдыха до субъективного 

восстановления (до 120 ударов в мин.). Повторный метод направлен на развитие 

скоростных и силовых способностей 

4. Интервальный метод: объем нагрузки средний, интенсивность в пределах от 60% 

до 90%, количество повторений и ускорений среднее. Интервалы отдыха активные 

(бег трусцой) и короткие (до полного восстановления). Интенсивность может 

увеличиваться и уменьшаться, т.е. чем короче отрезок дистанции, тем . Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

5. Повторно-переменный метод: заключается в повторении отрезков, пробегаемых с 

разной скоростью (100 м. в быстром темпе,100 м в медленном). Развитие скоростных 

способностей. 

6. Комбинированный метод - метод строго регламентированных упражнений в 

разнообразных сочетаниях. Основная его форма - круговая тренировка (выполнение 

упражнений по станциям). 

Неспецифические методы: 

1.  Словесного воздействия (метод рассказа, описания, объяснения, где слово 

используется как средство передачи знаний. 

2.  Наглядного воздействия (метод команды, распоряжения, приказания, 

воздействие словом в целях управления деятельностью занимающегося). 

3. Оценки (разбора, замечания, словесной оценки, где слово используется, как 

средство анализа, оценки деятельности).    

 Педагогические технологии 

 В рамках общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

используются следующие педагогические технологии, направленные на 

увеличение уровня физкультурно-спортивной активности учащихся: 

 здоровьесбережения; 

 здоровьеформирование; 

 оздоровительной физической подготовки; 

 адаптивной физической культуры; 
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 спортивно-валеологического воспитания; 

 обучение основам здорового образа жизни; 

- привлечение к активным занятиям физическими упражнениями посредством 

современных видов спорта; 

- спортивно-ориентированное обучение; 

- деятельностные технологии обучения (Проектная деятельность); 

 Позволяет учащегося из пассивного объекта педагогического воздействия 

превратить в активный субъект учебно-тренировочного процесса. 

 

 Эта задача решается двумя путями: 

 Личностно-деятельностный подход (знания, умения, навык, опыт 

деятельности); 

 Деятельностно-компетентностный подход. 

 Реализует деятельностный характер образования, который ориентируется не 

на усвоение суммы знаний, а на способность учащихся применять имеющиеся 

знания, накапливая новые. 

 Компетентностный подход заключается в том, что заранее задает ситуации 

включения учащегося в деятельность определенного вида, что формирует 

определенные знания, умения, навыки и ценности – компетенции, что предполагает 

активацию механизмов саморазвития, самовоспитания. 

 Примером ситуации включения учащегося в практическую деятельность, 

отработки знаний, умений и навыков за короткий период, подчиненную 

профильным приоритетам, т. е. определенному виду спорта, может служить 

реализация дополнительных программ в рамках профильных смен физкультурно-

спортивной направленности в период летних школьных каникул (площадки с 

дневным пребыванием, загородные детские оздоровительные лагеря). 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированное и дифференцированное обучение; 

- дистанционные образовательные технологии; 

- формирование индивидуальной профессионально-образовательной траектории 

развития, в условиях персонального самоопределения сферы будущей 

профессиональной деятельности. 
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2.6. Рабочая программа воспитания 

 

Особенности организуемого воспитательного процесса:  

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия тренеров-преподавателей и учащихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

- ориентир на создание в Учреждении психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие тренеров-преподавателей и учащихся;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в МБУДО 

ДООЦ «Исток» детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

тренеров-преподавателей яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел тренеров-преподавателей и 

учащихся, как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБУДО ДООЦ «Исток» являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы центра являются 

физкультурно-спортивные мероприятия МБУДО ДООЦ «Исток», объединяющие в

се виды спорта; 

- ключевой фигурой воспитания в МБУДО ДООЦ «Исток» является тренер-п

реподаватель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развива

ющую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- важной частью каждого мероприятия является коллективная разработка, ко

ллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их рез

ультатов; 

- в центре создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенк

а увеличивается и его роль;  

- в проведении общих физкультурно-спортивных мероприятиях поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная а

ктивность;  

- Тренеры –преподаватели ориентированы на воспитание групп и коллективо

в в благоприятном психологическом климате, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 
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2.6.1. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный, здоровый физически и 

социально активный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

Учреждении – всестороннее личностное развитие учащихся, направленное на 

здоровьесбережение и оздоровление детей, на побуждение к здоровому образу 

жизни, посредством физического воспитания и привитием физической культуры. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания учащихся позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях освоения программы: 

1. В воспитании учащихся на стартовом уровне программы таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения учащимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций не только того 

общества, в котором они живут, но и усвоение знаний по спортивной дисциплине, 

основы физической культуры.  

Выделение данного приоритета связано с потребностью учащихся 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе спортсмена, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

Учреждении тренерами-преподавателями и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения в области физической культуры и спорта. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

  - быть дисциплинированным, слушать наставника; 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

на тренировках, так и в школе, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, район, город, 

свою страну;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
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знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание учащимися данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для начинающих, поскольку 

облегчает их вхождение в новый социальный мир, в открывающуюся им систему 

общественных отношений через воспитание спортивной дисциплины. 

2. В воспитании учащихся на базовом уровне программы является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений учащихся, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к здоровому образу жизни, занятиям спортом, физической культуре; 

- к окружающему социуму, к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения, физического 

развития и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к самодисциплине, как к способу самоконтроля и умению «не опускать руки» 

после неудач; 

- к умению защищать общие интересы, являться представителем спортивного 

сообщества; 

- к умению быть самостоятельным и нести ответственность; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебно-тренировочного 

труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития детей, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании учащихся связано с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций.  

3. В воспитании учащихся на продвинутом уровне программы приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с потребностью учащихся в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор поможет имеющийся реальный практический опыт. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению выпускников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или району, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в социуме; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

самосовершенствование физических способностей, самостоятельная работа над 

физическим развитием; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт физической культуры и спорта, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

 Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с учащимися на 

конкретном уровне сложности программы, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
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цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся МБУДО ДООЦ 

«Исток» будет способствовать решение следующих основных задач. 

Оздоровительные задачи  направлены на: 

 формирование правильной осанки; 

своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата; 

 формирование изгибов позвоночника; 

развитие сводов стопы; 

 укрепление связочно-суставного аппарата; 

 развитие гармоничного телосложения; 

 регулирование роста и массы костей; 

 развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, 

шеи, глаз, внутренних органов — сердца, кровеносных сосудов, 

дыхательных мышц и др.; 

  особое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей. 

Оздоровление детей предполагает также совершенствование деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развитие умения приспосабливаться 

к меняющейся нагрузке и внешним условиям. Для этого необходимо в процессе 

физического воспитания развивать у детей подвижность грудной клетки, увели-

чивать жизненную емкость легких, способствовать тренировке механизмов 

терморегуляции, обеспечить тренированность нервных процессов, 

совершенствовать деятельность двигательного анализатора, органов чувств. 

Для развития двигательной деятельности детей очень важен творческий подход. 

Он способствует раскрытию потенциальных возможностей организма ребенка, 

создает условия для реализации свободы действий, обеспечивает гармонию 

ребенка с самим собой, окружающей природой и социальной средой. 

Под воздействием окружающего мира перестраивается работа организма, он 

начинает функционировать в режиме, требующем наименьших затрат энергии. 

Благодаря активизации механизмов саморегуляции головной мозг анализирует 

поступающую разнородную, многоплановую информацию, совершенствует и 

повышает оздоровительную деятельность организма. 

 

В процессе физического воспитания учащийся: 

- приобретает определенную систему знаний о физических упражнениях, их 

структуре, оздоровительном воздействии на организм; 

- осознает свои двигательные действия; 

- усваивает физкультурную и пространственную терминологию, получает 

необходимые знания о выполнении движений, спортивных упражнениях и играх; 
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- узнает названия спортивного инвентаря: предметов, снарядов, пособий и т.д., а 

также способы и правила пользования ими; 

- познает физическую культуру. 

 

Физическое воспитание способствует приобщению детей и к большому спорту. В 

процессе они приобретают знания о ведущих мировых и отечественных 

спортсменах, что значительно расширяет кругозор учащихся и развивает стимул к 

самосовершенствованию. 

Воспитательные задачи  

 потребность в ежедневных физических упражнениях и здоровом образе 

жизни; 

 умение рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

  приобретение грации, пластичности, выразительности движений; 

  самостоятельность, творчество, инициативность; 

  самоорганизация, взаимопомощь. 

 

Благодаря физическому воспитанию: 

- создаются благоприятные условия для формирования положительных черт 

характера (организованности, скромности, отзывчивости и т.п.); 

- закладываются нравственные основы личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи, ответственности за 

порученное дело, умение заниматься в коллективе); 

-  осуществляется воспитание волевых качеств (смелость, решительность, 

уверенность в своих силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, 

самообладание); 

- прививается культура чувств, эстетическое отношение к физическим 

упражнениям. 

Таким образом, все вышеперечисленные задачи физического воспитания ре-

шаются в единстве. Они способствуют всестороннему воспитанию личности, 

направленному на физическое, интеллектуальное, духовное, эмоциональное 

развитие; психофизическую готовность к труду. 
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Организационные задачи  

Реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел и 

физкультурно-спортивных мероприятий в МБУДО ДООЦ «Исток», поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, способствуют следующие 

задачи: 

1. реализовывать педагогический потенциал тренеров-преподавателей через наста

вничество и воспитание учащихся;  

2. поддерживать активное участие тренеров-преподавателей, учащихся, родителей 

(законных представителей) в жизни МБУДО ДООЦ «Исток»; 

3. привлечение учащихся и их родителей (законных представителей) к участию в с

портивно-массовых мероприятиях, досуговых мероприятиях, мастер-классах, конк

урсах, фестивалях и т.д., организуемых Учреждением; 

4. развивать эстетическую и культурную среду в МБУДО ДООЦ «Исток» и реализ

овывать ее воспитательные возможности; 

5. развивать доступную среду для детей с ограниченными возможностями и уважи

тельное отношение к ним, и с обратной стороны, создавать возможность социализ

ации для детей ОВЗ; 

6. вовлекать учащихся в летние оздоровительные кампании, организовывать летни

й отдых для учащихся в детских оздоровительных лагерях; 

7. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление и помощь в провед

ении мероприятий;  

8. организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9. организовывать культурное развитие: посещение театров, музеев, библиотек, ки

нотеатров и иных культурных мероприятий; 

10. организовывать праздничные мероприятия внутри групп и отделений; 

11. организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными предс

тавителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

Учреждении интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения. 

 

2.6.2. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

          Модуль «Ключевые общие дела и мероприятия» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общие дела, в которых принимает 

участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Помимо важных 

общих спортивно-массовых мероприятий к ним также относятся и календарные 

праздники, отмечаемые на отделениях по видам спорта и в Учреждении в целом. 

Таким образом, формируется комплекс коллективных спортивных и творческих 
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дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в Учреждении.  

Для этого в Учреждении используются следующие формы работы: 

  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые спортивные и творческие 

мероприятия, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все группы и отделения. 

 торжественные ритуалы посвящения «в спортсмены», проводимые тренерам

и-преподавателями  и спортсменами для начинающих. 

 церемонии награждения отличившихся учащихся, тренеров-преподавателей, 

родителей (законных представителей) за активное участие в жизни МБУДО 

ДООЦ «Исток», защиту чести Учреждения в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, значительный вклад в развитие центра. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают 

возможности для творческой самореализации учащихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в общие ключевые дела 

Учреждения. 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Групповая работа» 

 

Осуществляя работу с группой, тренер-преподаватель организует работу с 

каждым коллективом индивидуально, а также работу с родителями учащихся или 

их законными представителями каждой группы. 

Для этого в Учреждении используются следующие формы работы: 

 

 инициирование и поддержка участия групп в общих ключевых делах, оказан

ие необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совм

естных дел с учащимися каждой группы (познавательной, трудовой, спортив

но-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационн



39 

 

ой направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореа

лизоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отнош

ения с учащимися группы, стать для них значимым взрослым, задающим об

разцы поведения в обществе.  

 воспитательных бесед на основе доверительного общения тренера и воспита

нников, на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддер

жки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления учащимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, со

здания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и команд

ообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуе

мые тренерами-преподавателями; празднования в коллективе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления, с

юрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

 выработка совместной спортивной дисциплины и этики группы, помогающи

х детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать, 

занимаясь спортом.  

 

Формы индивидуальной работы с учащимися: 

 

 изучение особенностей личностного развития учащихся через наблюдение з

а поведением детей в их повседневной жизни, в специально создаваемых пед

агогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих о

тношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственны

м проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с трен

ером,с родителями (законными представителями). 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажи

вание взаимоотношений внутри группы, команды, выбор профессии, вуза и д

альнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема тр

ансформируется тренером-преподавателем в задачу для воспитанника, котор

ую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с учащимися группы, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои спортив

ные и личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальны

х бесед с тренером в начале каждого года планируют их, а в конце года – вм

есте анализируют свои успехи и неудачи.  

 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися группы; через пред

ложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о спортивных успехах, достижения

х и проблемах их детей, о жизни группы в целом; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 
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 создание и организация работы родительских комитетов, участвующих в у

правлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей; 

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел и ме

роприятий внутри группы; 

 организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, соревновани

й, направленных на сплочение семьи и учреждения. 

 

           Модуль «Учебно-тренировочное занятие» 

 

Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы учебно-тренировочный 

процесс способствовал формированию сознательного, творческого отношения к 

труду, высокой организованности и требовательности к себе, чувства 

ответственности за порученное дело, бережного отношения к собственности, 

спортивным сооружениям, спортивной форме, инвентарю. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала через учебно-

тренировочное занятие предполагает следующее: 

 

 установление доверительных отношений между тренером и его воспитанник

ами, способствующих позитивному восприятию учащимися команд, требова

ний и просьб тренера-преподавателя, привлечению их внимания к важной ин

формации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение детей соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, п

равила общения со старшими и сверстниками, принципы спортивной дисцип

лины и самоорганизации;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебно-тренирово

чного занятия через демонстрацию упражнений личным примером тренера;    

 применение на занятии спортивного инвентаря для групповой работы с цель

ю организации командной работы и взаимодействия с другими детьми;  

 включение в занятие спортивных и командных игр, которые помогают подде

ржать мотивацию детей к тренировочному процессу, налаживанию позитивн

ых межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжел

ательной атмосферы во время учебно-тренировочного занятия;    

 использование наглядного примера и товарищеской помощи 

(наставничество) более опытных спортсменов; 

 четкая творческая организация тренировочной работы. 

 

 Модуль «Здоровый образ жизни» 

 

Предполагается вовлечение большего числа детей и подростков в 

физическую культуру, увлечением избранным видом спорта, привлечение 

внимания учащихся, родителей (законных представителей) к развитию массового 

спорта. Привитие навыков здорового образа жизни происходит за счёт:   

 формирования у детей и подростков устойчивого интереса к видам спорта, к 

избранному виду спорта, активному отдыху и здоровому образу жизни; 

 профилактики вредных привычек (наркотической зависимости, алкоголизма, 
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табакокурения и др.), беседы о вреде употребления наркотиков и алкоголя, а 

также проявлений асоциального поведения в обществе; 

 повышения социальной активности подростков и создание оптимальных 

условий для закрепления потребности в спортивном стиле жизни на основе 

их приобщения к систематическим занятиям спортом; 

 стимулирования развития массового спорта, посредством вовлечения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних в спортивно-

семейные праздники и мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Новогодние старты», «День здоровья» и др. 

 

Модуль «Соревнование» 
 

Любая физическая и спортивная подготовленность должна реализовываться 

в массовых спортивных соревнованиях. Именно соревновательность, как 

социальная и личностная данность, вызывая азарт, стремление быть в спортивной 

деятельности на уровне, лучше других, обеспечивает привлекательность учебно-

тренировочных занятий, стимулирует детей и подростков к физическому, 

психическому, духовно-нравственному совершенствованию.  

Эти уникальные свойства соревновательности необходимо максимально 

использовать в системе массовых спортивных соревнований не только для 

выявления лучших спортсменов, но также — и в еще большей мере — для 

привлечения к соревнованиям большинства учащихся независимо от их 

физических данных и спортивных способностей.  

Таким образом, в Учреждении модуль «Соревнование» реализуется по 

следующим направлениям: 

1) в виде участия учащихся в официальных соревнованиях различного уровня.  

2) как элемент организации учебно-тренировочного занятия. 

Основу составляет рационально организованный процесс состязания, причем 

учащийся может соревноваться не только с другими, но и с самим собой, стремясь 

превысить свой спортивный результат или показатели в подготовительных 

упражнениях. 

Реализация данного модуля проявляется в: 

 стимулировании максимального проявления двигательных способностей 

учащихся и умении выявлять уровень их развития; 

 развитии самообладания, самоконтроля у учащихся (спортсменов); 

 умении оценивать свои силы и возможности, а также сильные и слабые 

стороны соперника; 

 содействии развития волевых и духовно-нравственных качеств у учащихся; 

 создании конкурентной среды, которая позволяет совершенствоваться 

учащимся (спортсменам) эмоционально и физически для преодоления 
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возможных трудностей в перспективе, а при их возникновении – быть к ним 

адаптированным; 

 удовлетворении потребности человека к лидерству и соперничеству; 

 способствовании формирования качеств конкурентоспособной личности, 

эмоциональное переживание учеником победы и поражения может стать 

элементом социального закаливания. В процессе соревнования воспитанник 

достигает определенного успеха в отношениях с другими участниками, 

приобретает новый социальный статус, что вызывает не только активность, 

но и формирует способность к самоактуализации: через соревнование 

спортсмены учатся реализовывать себя в различных видах деятельности. 

Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами должно 

отводиться соревнованиям. Наблюдая за особенностями выступления, поведения и 

высказываний спортсмена, тренер может сделать вывод, насколько прочно 

сформировались у воспитанников высокие морально- волевые качества. Ведь 

именно напряженная атмосфера ответственных соревнований проверяет не только 

устойчивость спортивно-технических навыков, но и морально-психологическую, 

волевую подготовленность участника. 

Модуль «Антидопинг» 

 

Для реализации работы в данном модуле необходимо формировать у 

учащихся устойчивые ценностные ориентации к олимпийским идеалам, 

принципам «Fair Play» и негативное отношение к допингу. 

 

 проведение тренерами-преподавателями консультационных мероприятий в 

области антидопингового законодательства среди учащихся и спортсменов, и 

родителей (законных представителей); 

 ознакомление с антидопинговыми правилами спортсменов и учащихся, 

родителей (законных представителей), с оформлением антидопингового 

обязательства. 

 обучение спортсменов основам самоконтроля; 

 проведение методической работы (лекции, семинары) по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и/или методов среди 

учащихся и родителей (законных представителей); 

 организация информационных мероприятий по основам противодействия 

применению допинга; 

 способствовать предотвращению использования запрещенных в спорте 

субстанций и методов учащимися; 

 участие в антидопинговых мероприятиях, тестировании и т.д. 

 привлечение к совместной работе региональных федераций по видам спорта, 

участие в мероприятиях, проводимых спортивными федерациями для 

учащихся. 
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 Модуль «Олимпийский путь» 

 

В содержании олимпийского воспитания, так же, как и в других видах 

процесса воспитания, приоритет направлен на освоение ценностей физической 

культуры, в первую очередь в связи с познанием их исторического и 

гуманистического потенциалов. 

Физическое и духовное совершенствование личности, полнокровная и 

активная человеческая жизнь, здоровье, здоровый стиль жизни, дух соперничества, 

уважения и сопереживания – вот те человеческие ценности, которые заложены в 

основе физической культуры и спортивной культуры. 

Олимпизм обладает той интегрирующей силой, которая позволяет обогатить 

процессы физического воспитания и спортивной подготовки философией 

объединяющей, как указывается в Олимпийской хартии, "в сбалансированное 

целое достоинства тела, воли и разума". 

Олимпизм – социально-культурное явление, базирующееся на принципах 

демократизма, гуманизма, либерализма, на общечеловеческих морально-этических 

ценностях. Он интегрирует в себе процессы образования, воспитания и культуры, 

создавая тем самым предпосылки для формирования олимпийской 

культуры, основанной на гуманитарных и гуманистических ценностях физической 

культуры и спорта. 

Олимпийская культура с ее мощным гуманизирующим содержанием способна 

преодолеть уже сложившуюся практику утилитарного отношения к физической 

культуре, наполнить процессы физического воспитания и спортивной подготовки 

культурным и духовным смыслом на основе идеалов, воплощенных в 

Олимпийской хартии. 

Олимпийская культура – это специфическая философия жизни, включающая в 

себя духовное содержание спорта. Она несет в себе исторический и 

мировоззренческий потенциалы. В связи с этим возрастает роль олимпийского 

образования, содержание которого должно определяться освоением ценностей 

олимпийской культуры. 

Модуль «Олимпийский путь» основан на следующих направлениях: 

познавательное, мотивационное, практическое. 

 Познавательное направление - формирование знаний об олимпийских 

играх, истории олимпийского движения, об олимпийских чемпионах, о 

гуманистических идеалах и ценностях олимпизма. 

Реализуется путем проведения тренером-преподавателем познавательных 

часов, бесед в группах, организации просмотра кинофильмов, посещения 

музеев, путем привлечения внимания учащихся к конкурсам и викторинам в 

области олимпийского воспитания. 

 Мотивационное направление -формирование интереса к спорту, 

потребности в спортивных занятиях, стремление к достижению спортивного 

результата. 
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Реализуется за счет участия учащихся в соревнованиях, мастер-классах, 

учебно-тренировочных сборах, в том числе и организованных олимпийскими 

чемпионами по видам спорта, либо привлеченных олимпийских чемпионов в 

спортивно-массовые мероприятия. Организация досуговых мероприятий с 

олимпийскими чемпионами (афтограф сессии, фото сессии, беседы). 

 Практическое направление - формирование умений и навыков для 

практического освоения принципов и ценностей олимпизма путем активного 

участия детей и подростков в традиционных и нетрадиционных моделях 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 
  

 Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и Учреждения в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать открытые у

роки и занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательно

го процесса; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужден

ия наиболее острых проблем обучения и воспитания детей; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоме

ндации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных ра

ботников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в д

еле воспитания детей;   

 родительские собрания, организуемые отделом образования Октябрьского р

айона или департаментом образования мэрии города Новосибирска.  

На индивидуальном уровне: 

 работа педагогов по запросу родителей для решения острых конфликтных с

итуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае во

зникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкр

етного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих и группов

ых мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных у

силий педагогов и родителей. 

 

2.6.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
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администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между детьми и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, 

и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития учащихся каждой группы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, учащихся является педагогическое наблюдение.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых ключевых общих дел и мероприятий; 

- качеством совместной деятельности тренеров-преподавателей и их групп; 

- качеством организуемой досуговой деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала учебно-

тренировочного занятия; 

- качеством развития потенциала и мотивации к совершенствованию через 

участие в соревнованиях; 

- качеством организации и проведения соревнований, физкультурно-

спортивных и массовых мероприятий; 

- качеством формирования у учащихся устойчивых ценностных ориентаций к 

олимпийским идеалам и негативного отношения к антидопингу; 

- качеством привития навыков здорового образа жизни;  
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        - качеством социализации и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-  качеством создания условий для отдыха и оздоровления детей в летний период; 

 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством взаимодействия учреждения и семей учащихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

2.6.4. Планируемые результаты воспитания 

Планируемые результаты освоения программы по уровням: 

1.Стартовый уровень программы - освоение учащимися социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций не только того общества, в котором 

они живут, но и усвоение знаний по спортивной дисциплине, основы физической 

культуры.  

В результате воспитательной работы на стартовом уровне учащийся должен:  

- быть дисциплинированным, слушать наставника; 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как на 

тренировках, так и в школе, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, район, город, свою 

страну;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

2. Базовый уровень программы - развитие социально значимых отношений 

учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к здоровому образу жизни, занятиям спортом, физической культуре; 
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- к окружающему социуму, к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения, физического развития 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к самодисциплине, как к способу самоконтроля и умению «не опускать руки» 

после неудач; 

- к умению защищать общие интересы, являться представителем спортивного 

сообщества; 

- к умению быть самостоятельным и нести ответственность; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебно-тренировочного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

3.Продвинутый уровень программы - создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

В результате воспитательной работы на продвинутом уровне учащиеся 

должны освоить:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или району, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в социуме; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, самосовершенствование 

физических способностей, самостоятельная работа над физическим развитием; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт физической культуры и спорта, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели и задач, позволит учащимся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут им лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

2.6.5.  Календарный план воспитательной работы  
3. № 

п

/

п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия, 

события, форма 

его проведения 

Цель 
Краткое 

содержание 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1  Модуль 

«Ключевые 

общие дела и 

мероприятия» 

Общешкольное 

род. собрание 
 

 

 

 
 

 

 
 

Спортивный 

праздник для 
групп 

стартового 

уровня 

 
Награждение 

отличившихся 

спортсменов и 
родителей 

 

 

Мастер-классы  
 

 

 
 

ГТО 

посвящённый 
«Дню защиты 

детей» 

 

Развитие ДООЦ 

«Исток», 

мотивация 

учащихся, 

организация и 

вовлечение 

родителей в 

мероприятия 

учреждения 

Сплочение 

коллектива 

 

 

 

 

Стимулирование 

учащихся к 

дальнейшим 

занятиям 

тхэквондо 

Повышения 

спортивного 

мастерства 

учащихся 

 

Определение 

физической 

подготовленност

и учащихся 

 

 

 

 

Организация 

род. Комитетов, 

информация о 

работе 

Знакомство, с 

учредительным

и документами 

 

 

Знакомство, 

спортивные 

эстафеты  

 

 

 

Грамоты, 

благодарственн

ые письма 

 

 

Проведение 

МК по видам 

спорта 

 

 

Общешкольные 

соревнования 

среди всех 

учащихся 

   Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

май 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Май 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

тренер-

преподават

ель 

 

 

тренер-

преподават

ель 

 

 

 

директор, 

тренер-

преподават

ель 

 

тренер-

преподават

ель 

 

 

тренер-

преподават

ель, 

заведующи

й 

структурн

ым 

подразделе

нием 
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2  Модуль 

«Групповая 

работа» 

Воспитательн

ые беседы 

 

Игры на 

сплочение 

группы 

 

Конкурсы, 

состязания 

 

Мероприятия 

с 

привлечением 

семьи  

 

Поздравление 

именинников 

 

Род. собрания 

 

 

Укрепить 

доверительные 

отношения с 

учащимися и 

родителями, 

сплотить 

коллектив 

внутри группы, 

привлечь 

родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий 

внутри группы 

По плану 

теоретических 

занятий 

Игры, 

конкурсы, 

состязания, 

мероприятия, 

чаепития и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

сюрпризов для 

именинников  

Ознакомления 

родителей с 

результатами и 

успехами детей 

ежемесячн

о 

тренер-

преподават

ель 

 

3  Модуль 

«Учебно-

тренировочное 

занятие» 

Учебно-

тренировочно

е занятие 

Осознанное 

отношение к 

тренировочному 

процессу, 

соблюдение 

дисциплины, 

выявление 

лидерских 

качеств, 

правильный 

настрой 

учащихся к 

учебному 

процессу, 

установление 

доверительного 

отношения к 

тренеру 

Организация 

четкой 

тренировочной 

работы 

 

Наглядный 

пример, 

демонстрация 

упражнений 

 

Товарищеская 

помощь 

 

Мотивация 

спортивными 

играми 

 

Использование 

спортивного 

инвентаря 

Весь 

учебный 

период 

тренер-

преподават

ель 

4  Модуль 

«Здоровый 

образ жизни» 

Лекция в 

картинках 

Стимулировать  

к здоровому 

образу жизни, 

сформировать 

интерес к спорту 

и повысить 

социальную 

активность 

Рассказ  о 

негативных 

последствиях 

вредных 

привычек, а так 

же просмотр 

презентаций о 

пользе 

систематически

х занятий 

спортом. 

Ноябрь 
 

тренер-

преподават

ель 
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5  Модуль 

«Соревнование

» 

Ежегодное 

Первенство 
НСО, 

Чемпионаты и 

первенство 

города 
Новосибирска, 

Классификацио

нные 
соревнования 

по 

пауэрлифтингу 

 

Сформировать 

лидерские 

качества, 

выявить в 

группе лучших 

спортсменов, 

повысить 

интерес 

обучающихся 

Соревнования 

по 

пауэрлифтингу 

(согласно 

положению о 

соревнованиях) 

Согласно 

календарно

му плану 

спортивно-

массовых 

мероприят

ий 

учреждени

я 

тренер-

преподават

ель 

6  Модуль 

«Антидопинг» 

«Антидопинг

» 

Ознакомление с 

антидопинговым

и правилами, 

обучение 

основам 

самоконтроля, 

Тестирование Январь тренер-

преподават

ель 

7  Модуль 

«Олимпийский 

путь» 

«Олимпийски

й путь» 

формирование 

знаний об 

олимпийских 

играх, истории 

олимпийского 

движения, об 

олимпийских 

чемпионах, о 

гуманистически

х идеалах и 

ценностях 

олимпизма. 

стремление к 

достижению 

спортивного 

результата. 

Просмотр 

соревнований, 

фильмов об 

Олимпийских 

чемпионах. 

Разбор привил. 

Декабрь, 

Март 

тренер-

преподават

ель 

8  Модуль 

«Работа с 

родителями» 

Спортивный 

праздник с 

родителями. 

Собрания. 

Открытые 

занятия 

Индивидуаль

ные беседы. 

Приобщение 

родителей к зож, 

индивидуальная 

и коллективная 

работа, 

Поддержка со 

стороны 

родителей 

начинающих 

спортсменов 

Проведение 

праздников 

мама папа я –

спортивная 

семья, 

собрания, 

разбор 

ситуаций, 

работа с 

документацией. 

В течении 

учебного 

года 

тренер-

преподават

ель 
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2.7. Перечень информационного обеспечения 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 79); 
2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 

№ 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 «882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

10. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. на 

заседании комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2008, 

протокол № 3); 

11. Распоряжение Правительства Новосибирской области от 24.09.2019 № 

393-рп «О реализации мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Новосибирской 

области;  

12. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

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

«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

13. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания». 

Локальные акты: 

1. Устав МБУДО ДООЦ «Исток»; 
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2. Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

3. Положение о порядке приема, отчисления и восстановления учащихся в 

МБУДО ДООЦ «Исток»; 

4. Положение о количестве учащихся в отделениях по видам спорта, их 

возрастных категориях и продолжительности учебно-тренировочных занятий 

в МБУДО ДООЦ «Исток»; 

5. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

ускоренному обучению учащихся в МБУДО ДООЦ «Исток»; 

6. Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся.  

Методическая литература: 

1. Завьялов И. Жим лежа. Ж-л: «Мир силы». №-1 2000 

 2. Мак Р. Стюарт Жим лежа 180 килограммов. Уайдер Спорт 1999  

3. Шейко Б.И. Как я тренирую лежа  

4. Симмонс Луи Использование цепей при жиме лежа  

5. Чернышев П. Жим, ничего кроме жима. Ж-л: «Мир силы». Июнь 1999  

6. Воробьев А.Н. Очерки по физиологии и спортивной тренировке . Москва. 

ФиС. 1971 с. 35  

7. Воробьев А.Н. Тяжелая атлетика. Москва. ФиС. 1972 с. 42-43  

8. Жеков И.П. Биомеханика тяжелоатлетических упражнений. Москва. ФиС 

1976 с. 73-74  

9. Шанторенко С.Г. Технические правила. Омск 2001 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mir-la.com 

2. http: //www.rfwf.ru 

3. http://www. heida.ru 

4. http://www. wsport.free.fr 

5. http://www. shatoy.borda.ru 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.mir-la.com%2F%26sa%3DD%26ust%3D1456323104232000%26usg%3DAFQjCNFnO71cNKi07G5B5iM9kKINBpl4Mw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.rfwf.ru%2F%26sa%3DD%26ust%3D1456323104232000%26usg%3DAFQjCNHn2WLxtsZLR6l2ORFezJID_7BQXw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww%26sa%3DD%26ust%3D1456323104233000%26usg%3DAFQjCNFvEcoisZXIvmPJdsohMMexBqyfbQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww%26sa%3DD%26ust%3D1456323104233000%26usg%3DAFQjCNFvEcoisZXIvmPJdsohMMexBqyfbQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww%26sa%3DD%26ust%3D1456323104234000%26usg%3DAFQjCNEDOEqCK5HtgLfllE56oUu71a45gw
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