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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Паспорт программы 
 

Направленность образовательной 

деятельности 

Естественнонаучная 

Уровень освоения содержания 

предметной деятельности 

Базовая 

Уровень организации 

педагогической деятельности 

Учебно-исследовательская 

Форма организации детских 

формирований 

Групповая 

Возраст обучения детей Начальное общее и основное общее  

образование 

Срок реализации программы 1 год 

Масштаб реализации Учрежденческая 

По контингенту  обучающихся Общая 

По степени творческого подхода Репродуктивно-творческая 

Степень реализации программы Реализована полностью 

Нормативный часовой объем за год 1 год обучения – 4 час. в неделю, 144 час. 

в год 

 

Количество детей в группе 1 год обучения – не менее 15 чел. 

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом 

свидетельствует ее постоянное и обязательное присутствие практически во всех 

сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение детей к 

математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно повышает ее 

роль в развитии личности школьника.   

Дополнительная образовательная программа «Головоломка» рассчитана на 

школьников в возрасте 10-15 лет, склонных к занятиям математикой и желающих 



 

 

повысить свой математический уровень. Именно в этом возрасте формируются 

математические способности и устойчивый интерес к математике. 

Программа «Головоломка» является частью интеллектуально-познавательного 

направления дополнительного образования и расширяет содержание программ 

общего образования по математике.  

Данная программа  позволяет ознакомиться  со многими вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей 

к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. Содержание программы 

соответствует познавательным возможностям школьников, и представляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию.  

 Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы является 

то, что программа «Головоломка» предусматривает развитие самостоятельности в 

выборе решений, программа содержит материал, на основе которого формируется 

способность школьников применять знания на практике для решения различных 

задач. Новизной этой программы является то, что она расширяет, углубляет знания 

школьников по математике, включает в себя большое количество нестандартных 

задач, для решения, которые необходимо проявлять различные способности и 

нестандартные подходы. Эти задачи, интересные сами по себе, служат материалом 

для описания ряда общематематических идей решения задач. Для решения 

некоторых из них достаточно смекалки, логики и пространственного воображения. 

Другие задачи требуют опыта, интуиции и наблюдательности. Чтобы решить 

наиболее трудные задачи потребуется умение организовать работу над задачей. А 



 

 

также в ее четкой логической структуре, гармоничном сочетании строгих 

математических фактов и занимательности. 

Программа по предмету математики содержит в основном традиционные темы 

занимательной математики: арифметику, логику, геометрию, комбинаторику и т.д. 

Включает в себя всевозможные разнообразные нестандартные виды математических 

заданий, направленных на развитие математических способностей, логического 

нестандартного мышления, творческого подхода к решению учебных задач. Дает 

возможность обучающимся работать, как под руководством педагога, так и проявить 

свои способности на занятиях и при самостоятельной работе дома с родителями. 

Характерные черты и особенности программы: 

1.  Тематические блоки программы расположены по определенной системе: от 

более простых к более сложным; каждые блок имеет свою логическую 

структуру. 

2.  Предложенный вариативный учебный план позволяет учитывать различную 

степень подготовки обучающихся, их индивидуальные способности. 

3.  Содержание программы углубляет и дополняет имеющиеся школьные 

программы обучения; позволяет максимально разнообразить творческую и 

исследовательскую деятельность ребят. 

4.  Формы организации и методы проведения занятий обеспечивают 

формирование навыков работы в коллективе, интерес к предмету, к творческой 

деятельности, в результате чего не наступает переутомление детей, ребенок 

избавляется от ненужных переживаний из-за неудач. 

 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

Наблюдение, свидетельствующее о том, что умственные возможности людей 

неравны, старо, как мир. И выдающиеся люди древности и современники хорошо 

понимали, сколь существенна разница между выдающимся творцом (гением) и 

простым смертным человеком. Также давно было замечено, что различия их часто 

проявляются уже в детстве. 

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

реализации права личности на индивидуальность. А так как школа оказывается не 



 

 

очень хорошо приспособленной для тех, кто сильно отличается от среднего уровня в 

сторону больших способностей, то это право работы с одаренными детьми взяла на 

себя система дополнительного образования. В условиях учреждения 

дополнительного образования этого добиться реально, так как именно 

дополнительное образование расширяет сферу творчества одаренного ребенка. 

Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято выделять 

следующие составляющие: 

● Мотивация. Любая деятельность человека мотивирована, то есть в основе любых 

действий лежат самые разные мотивы. Но при этом исследователи отмечают, что 

сама потребностная сфера личности имеет структуру: одни мотивы занимают 

относительно устойчивое доминирующее, другие – подчиненное положение. Это 

явление получило наименование «направленность личности». 

● Направленность. Это одна из основных характеристик творческой личности. 

Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их деятельности вне 

зависимости от ее предметной ориентации (научная, художественная, 

коммуникативная) доминируют мотивы, непосредственно связанные с 

содержанием деятельности. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 

● Наличие специфических стратегий деятельности. 

● Способы действий одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно 

своеобразную продуктивность. При этом выделяются три основных уровня 

успешности деятельности, с каждым из которых связана своя специфическая 

стратегия ее осуществления: 

− Быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения.  

− Использование и изобретение новых способов деятельности в условиях 

поиска решения в данной ситуации. 

− Выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее 

появление, на первый взгляд, неожиданных идей и решений. 



 

 

● Для поведения одаренного ребенка характерен, главным образом, третий уровень 

успешности: новаторство как выход за пределы требований выполняемой 

деятельности. 

● Индивидуальный стиль деятельности, выражающийся в склонности «все делать 

по-своему». Индивидуализация способов деятельности выражается в элементах 

уникальности ее продукта. 

● Высокая структурированность знаний, умений видеть изучаемый предмет в 

системе. 

● Особый вид обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и 

легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим 

резким изменением структуры знаний, представлений и умений. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: 

● Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цветам, техническим 

устройствам, т.д.) либо определенным формам собственной активности 

(физической, познавательной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, 

переживанием чувства удовольствия. 

● Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, 

чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то 

или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду 

деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и трудолюбие. 

● Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 

любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за 

пределы исходных требований деятельности. 

● Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, 

неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

Особенности возрастного развития: 

● ранняя одаренность; 

● поздняя одаренность. 



 

 

Решающим показателем здесь выступают темп психологического развития 

ребенка, а также возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном 

виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психологическое развитие, раннее 

обнаружение дарований далеко не всегда связано с высокими достижениями в более 

старшем возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких проявлений одаренности в 

детском возрасте не означает отрицательного вывода, относительно перспектив 

дальнейшего психологического развития личности. 

Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть оценен 

с точки зрения всех вышеперечисленных критериев классификации видов 

одаренности. Одаренность оказывается, таким образом, многомерным по своему 

характеру явлением. Для практика – это возможность и, вместе с тем необходимость 

более широкого взгляда на своеобразие одаренности конкретного ребенка. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: 

− овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

− интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

− формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

− формирование представлений об идеях и методах математики как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

− познакомить обучающихся с историей и современными направлениями 

развития математики на основе изучения дополнительного материала 

(исторические сведения, задачи повышенной сложности); 



 

 

− учить детей работать с дополнительной информацией (в т.ч. интернет-

источники) при подготовке докладов, рефератов, сообщений; 

− обучить различным приемам и математическим методам при решении 

нестандартных задач и задач с практическим содержанием. 

Развивающие: 

− привлекать обучающихся к участию в математических мероприятиях (декадах, 

олимпиадах, играх, конференциях и т.д.); 

− сформировать у обучающихся общекультурных компетенций, осознанности 

применения знаний, осознание математики как части общемировой культуры. 

Воспитательные: 

− сформировать навыки коллективного труда, воспитывать такие качества как 

взаимовыручка и взаимоподдержка; 

− воспитать у обучающихся настойчивость, критичность мышления, умение 

высказывать гипотезы и отстаивать мнение. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Реализация программы направлена на: 

- освоение содержания образовательной программы воспитанниками – 

программа направлена на значительное качественное изменение их знаний, 

умений, навыков; 

- устойчивость интереса обучающихся – для поддержки и повышения 

устойчивого интереса обучающихся к выбранному направлению деятельности, 

стимулирования их творческой активности. 

- творческие достижения воспитанников – программа реализуется в целях 

достижения ими высоких результатов в мероприятиях различного уровня 

(учрежденческого, районного, городского, областного, Федерального, 

Международного).  

Знания и умения, приобретенные по окончании обучения 

Каждый обучающийся по мере прохождения образовательных тем должен 

усвоить следующие знания и умения: 



 

 

⮚ Обучающиеся должны знать: 

− приемы и методы решения нестандартных математических задач; 

− функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в речи учителя, в 

формулировках различных заданий; 

− геометрические формы, которые являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

− геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

выполнять более сложные построения с помощью циркуля и линейки. 

⮚ Обучающиеся должны уметь: 

− применять полученные знания на практике; 

− правильно выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

составлять и решать пропорции, решать задачи повышенной сложности на 

дроби и проценты, иметь представление о различных системах счисления; 

− решать линейные уравнения; 

Ребята участвуют в олимпиадах, научных конференциях, математических 

играх и т.д. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

осуществляется по трем уровням: высокий  ( от 80 до 100% освоения программного 

материала, средний ( от 51 до 79% освоения программного материала), низкий 

( менее 50% освоения программного материала). 

Уровни освоения Результат 

 

 

Высокий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы.  На итоговом 

тестировании показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в качественный 

продукт. 

 

 

Средний уровень 

Обучающиеся демонстрируют достаточную  

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 



 

 

освоения программы содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается  в продукт, 

требующей незначительной доработки.  

 

 

Низкий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа не 

соответствует требованиям. 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения 

обучающимися планируемых  результатов, представлены в следующем разделе. 

 

КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ДИАГНОСТИКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оценка результатов обученности осуществляется в процессе контрольно-

оценочной деятельности педагога, реализующего данную программу. 

Педагог по своему усмотрению может применять следующие формы и методы: 

зачеты, результаты конкурсов, тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 

Программа предусматривает тематический контроль усвоения знаний, умений 

и навыков через систему зачетных занятий на соревнованиях и практическую 

работу, охватывающую основной курс обучения. При участии воспитанников в 

мероприятиях различного уровня, их достижения отмечаются в СМИ города, 

области др. регионах РФ. Таким образом, осуществляется постоянная социально-

педагогическая поддержка деятельности воспитанников, результатом которой 

является успешная социализация  подростков  и  выявление  наиболее  одаренных из 

них для организации их дальнейшего профессионального самоопределения. 



 

 

Педагог, оценивая обученность воспитанников, в основном дает не 

количественные, а качественные характеристики, сравнивая достижения отдельного 

воспитанника на разных этапах обучения, оценивая рост и развитие каждого. 

Результаты контроля фиксируются в журнале, однако педагогические 

технологии анализа и обобщения результатов образовательного процесса могут быть 

различными. Это – зачетные и диагностические листы, характеристики, устные 

анализы деятельности обучающихся и т.д  

Главные задачи, которые при этом ставит перед собой педагог: 

− Создание условий для персонифицированного контроля за реализацией 

образовательных программ в объединении; 

− Мониторинг индивидуального творческого роста воспитанника; 

− Учет посещаемости воспитанниками занятий, массовых мероприятий, участия 

в конференциях, играх, олимпиадах и т.п.. 

Контроль за продвижением в плане развития коммуникативных и 

организаторских навыков можно осуществить путем наблюдения за подростками во 

время проведения соревнований, участия в коллективном деле, проведения и 

обслуживания конкретного мероприятия. Педагог по своему усмотрению применяет 

в контрольно-оценочной деятельности следующие формы и методы: экспертизу и 

оценку самостоятельных творческих работ (проектов творческих дел) 

воспитанников, смотры - конкурсы, выставки,  соревнования,  тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы. 

Диагностика знаний, умений и навыков осуществляется через следующие виды 

контроля: 

предварительный – проводится в первые дни обучения, имеет своей целью 

выявить тот уровень подготовки, с которым пришли дети, в форме дидактических 

игр и тестирования. 

текущий – осуществляется постоянно в процессе работы объединения в форме 

мини-выступлений, самостоятельной работы. 

периодический – контроль позволяет определить степень усвоения детьми 

учебного  материала  и  уровень  подготовленности,  повысить  ответственность и  

заинтересованность обучающихся в усвоении материала. Этот контроль  



 

 

проводится в форме: 

a) самостоятельной работы по темам; 

b) выставок. 

c) выступлений на семинарах; 

итоговый – контроль осуществляется в виде конкурсов, защиты практических 

работ применяя все полученные ЗУН (знания, умения и навыки)  за прошедший 

период работы. По результатам итогового контроля можно определить степень 

достижения результатов обучения, сориентировать воспитанников на дальнейшее 

самостоятельное обучение и получить сведения для совершенствования обучающей 

программы и методах обучения. 

диагностирующий – контроль, с помощью которого устанавливается уровень 

развития у детей психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения) и формируются данные личностные качества. Этот вид контроля 

осуществляется с помощью тренингов и различных игр. 

Результаты контроля служат основанием для корректировки обучающей 

программы, прогнозирования содержания обучения, поощрения воспитанников.  

Полученные ЗУН фиксируются с помощью педагогической оценки - это 

своеобразное выражение педагогом отношения к успеху ребенка и признание 

педагогом детских достижений. 

Уровень развития общей эрудиции помогает оценить результаты  

интеллектуальных игр и достижения в познавательных играх с другими детскими 

коллективами. Исследовательские «срезы» выявления общей эрудиции и 

организаторских навыков проводятся в конце каждого полугодия. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

- проверка знаний, полученных учащимися на занятиях; 

- умение правильно пользоваться дополнительной литературой; 

- качество выполняемых работ, использование различных приемов и методов 

решений; 

- степень самостоятельности при выполнении различных заданий; 

- время, затраченное на выполнение работы. 



 

 

Формы контроля: 

- собеседование; 

- повседневное наблюдение за учебной работой учащихся; 

- письменные самостоятельные работы; 

- тестирование; 

- творческие отчеты; 

- конкурсы; 

- выставки; 

- научно-практические конференции. 

  Педагогические условия реализации предметного содержания, форм и 

средств контроля: 

- четко выявлен и структурирован круг вопросов, вносимых на контроль; 

- структурирован набор практических заданий, вносимых на контроль; 

- созданы условия для мотивации деятельности каждого обучающегося. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Образовательная программа «Головоломка» рассчитана на обучение в течение 

1 года. 

В творческое объединение принимаются ребята, интересующиеся 

математикой. Занятия проводятся с 1 сентября  по 31 мая включительно. Количество 

часов занятий в году с обучающимися первого года обучения – 144, по 4 часа в 

неделю. При комплектовании учебных групп можно формировать разновозрастные и 

смешанные группы, учитывая при этом основную мотивацию воспитанника, 

послужившую стимулом к занятиям: желание закрепить знания, желание в 

перспективе получить профессию по данному направлению или просто пока быть в 

коллективе сверстников.  

Определенную помощь оказывает семейный праздник «День открытых 

дверей», когда проводятся демонстрационные игры   с привлечением нынешних и 

будущих воспитанников ЦДТ.  



 

 

Большая часть занятий проводится в учебном кабинете, но часть календарно - 

тематического плана отводится на внеучебную и воспитательную работу.  

В дни школьных каникул работа в объединении проводится по обычному 

расписанию и включает  в себя экскурсии, выставки, конкурсы. 

 Кроме работы с детьми, педагог, реализующий данную программу, уделяет 

особое внимание работе с родителями, чья помощь всегда очень ценна. Педагог 

изучает воспитательные возможности семьи, социального окружения воспитанника 

для дальнейшего построения взаимодействия и сотрудничества, изучает 

психологическую комфортность условий образовательного процесса для 

оптимального достижения образовательных результатов. Родители могут принимать 

участие и помогать в организации совместных мероприятий, посещений выставок и 

концертов. Задача педагога – пробудить в родителях интерес к любимому делу 

своего ребенка и постоянно его укреплять. 

Создание творческих объединений обучащихся способствует углублению знаний по 

основному курсу, приобретению умений решать более трудные и разнообразные 

задачи. При этом целесообразно изучать отдельные вопросы, не обязательно 

связанные между собой. При отборе этих вопросов наряду с их внутри 

математической и прикладной значимостью, степенью проработки, 

предусмотренной программой основного курса, должны учитываться также 

возможности их углубленного рассмотрения в доступной, занимательной форме и 

обеспечение содержательными задачами. 

В программе указана тематика задач, перечислены основные изучаемые 

методы их решения. Соответствующие теоретические вопросы входят в программу 

основного курса, на занятиях, при необходимости, они повторяются в ходе решения 

задач. Основная методическая установка — организация самостоятельной работы 

обучающихся при ведущей и направляющей роли педагога. 

Решение каждой задачи состоит из двух частей: идейной и технической. 

Сначала находится идея решения, путь решения. Затем эта идея реализуется 

техническими средствами. В процессе решения идеи могут отбраковываться, 

поскольку их неправильность не всегда видна сразу, а зависит от результата, 

полученного на том или ином этапе. 



 

 

Достаточно часто встречаются сложные задачи, представляющие, по существу, 

объединение нескольких простых задач. Главное в них — суметь выделить эти 

«спрятанные» задачи. 

Всевозможные описки, ошибки из-за невнимательности — следствие, прежде 

всего, плохой технической подготовки. Однако сначала необходимо дать как можно 

больше новых идей, методов, приемов, а затем их отрабатывать. 

Исходя из оздоровительных и воспитательно-эстетических целей 

предусмотрены в программе затраты времени на подготовку и проведение 

мероприятий с математической тематикой, олимпиад, вечеров отдыха, а также 

организацию прогулок, экскурсий, посещение театров и выставок. 

При реализации программы используются: 

Формы обучения: 

- коллективные; 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально-групповые. 

Средства обучения: 

1.  материальные (учебники разных авторов и учебные пособия, таблицы, модели, 

плакаты, ТСО, портреты выдающихся ученых-математиков), диафильмы и 

диапозитивы; 

2.  идеальные (речь педагога и воспитанника: она отражает уровень умственного 

развития говорящего, письмо, схемы, условные обозначения, диаграммы); 

Методы обучения: 

1. Словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, работа с книгой. 

2. Наглядные: метод иллюстрации (показ таблиц, плакатов, картин, зарисовок на 

доске и т.п.) и метод демонстраций (опытов, диафильмов и т.д.). 

3. Практические: составление схем, чертежей, графиков, изготовление альбомов, 

газет, рефератов, стендов и т.д., подбор и решение задач. 

4. Поисковый и исследовательский. 

Особое внимание следует уделить работе с одаренными детьми, то есть 

творческой, индивидуальной и индивидуально-групповой работе. 



 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Важным элементом воспитательной работы является четкая организация всего 

образовательного процесса с использованием социально-значимой программы 

«Личность» по формированию единой воспитательной системы в рамках ЦДТ и 

социума Железнодорожного района городского округа Самара. 

Процесс направлен на воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой, 

талантливой личности, обогащенной знаниями, эстетически развитой, готовой к 

созидательной, трудовой  и  творческой  деятельности  и нравственному поведению. 

Воспитательные задачи: 

- формирование чувства национального достоинства, толерантности и культуры 

общения через развитие творческого мышления и освоение связи традиций с 

трудом и историей своей страны; 

- развитие познавательной активности, самостоятельности и творческого 

отношения к труду, наблюдательности, пытливости и инициативы; 

- воспитание у обучающихся потребности в самообразовании, самооценке и учете 

своих реальных возможностей. 

Организация воспитывающих мероприятий для более полной и успешной 

работы с коллективом воспитанников должна быть построена на сотрудничестве с 

другими педагогами дополнительного образования, педагогами школы, на работе с 

родителями, социумом. Только комплексная совместная деятельность всех 

заинтересованных лиц позволит достичь желаемых образовательных (учебно-

воспитательных) результатов. 

Начальным условием воспитательного процесса является создание в детском 

коллективе атмосферы доброжелательности, уважения, атмосферы взаимного 



 

 

доверия. Создание среды, строящейся на гуманных отношениях между людьми, 

важная задача педагога, реализующего данную образовательную программу. 

Педагог может использовать следующие группы методов воспитания: 

- Методы формирования сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов): 

лекции, беседы, рассказы, доклады, диспуты… 

- Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения: педагогические требования, поручение, создание воспитывающих 

ситуаций… 

- Методы стимулирования деятельности и поведения: поощрения, порицания, 

соревнование... 

 Основные направления воспитательной деятельности педагога: 

- организация коллективных творческих мероприятий с учащимися: олимпиады, 

декады, игры, конференции и пр.; 

- работа с родителями: групповые и индивидуальные беседы, 

методические рекомендации, консультации, организация участия в проведении 

совместных мероприятий с детьми. 

Общение со взрослыми, с педагогом, включенность в совместную с ним 

деятельность помогает познавать себя и других, активно включаться в социальную 

жизнь, формировать собственную линию поведения. Воспитание ребенка мы 

рассматриваем как систему профессиональной деятельности, состоящую из 3-ех 

ключевых моментов: воспитывающая среда, воспитательная деятельность, 

осмысление мира и себя в этом мире. 



 

 

Таким образом, ребенка воспитывают и предметная среда объединения, и 

непосредственное общение с педагогом, и участие в разнообразных видах 

деятельности, не связанных конкретно с учебным процессом. 

В ходе такого построения воспитательной работы в объединении успешно 

решаются не только учебные, но и воспитательные задачи, а именно: 

- обеспечение процесса развития юной личности; 

- воспитание достоинства ребенка; 

- нивелирование негативных (отрицательных) влияний окружающего мира; 

- создание условий для формирования в объединении единого коллектива. 

Воспитательная работа строится по 4 направлениям: 

- Мировоззренческое; 

- Ценностно-ориентационное; 

- Нравственно-правовое; 

План воспитательной работы в творческом объединении разрабатывается с 

учетом общего плана воспитательной работы ЦДТ, который включает в себя 

организацию и труда, и отдыха. Чтобы данная работа была более эффективной, 

необходимо максимально учитывать интересы воспитанников. 

Основные формы организации досуга учащихся: 

− конкурсы, фестивали, дворовые праздники; 

− ролевые игры; 

− экскурсии; 

− викторины. 

Наиболее удобным временем для проведения данных мероприятий являются 

каникулярные и традиционные выходные дни. 



 

 

По окончании обучения по образовательной программе  воспитанник 

должен иметь ясное и конкретное представление о значимых личностных качествах 

современного человека, нравственных нормах, активно-положительно относиться к 

ним. Устойчиво проявлять в своем поведении следующие личностные качества: 

− адекватная самооценка, уверенность в своих силах, самостоятельность, 

целеустремленность; 

− бережное отношение к окружающему миру; 

− гуманность, доброжелательность, толерантность; 

− трудолюбие; 

− коллективизм, взаимопомощь. 

 



 

 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обучение по программе строится по типовым и авторским учебным пособиям 

практического курса с применением наглядных пособий. Это образцы моделей, 

изготовленных как самим педагогом, так и ребятами старшего возраста, шаблоны, 

схемы, чертежи и т.д. Для визуального изучения предмета педагог использует показ 

видеокассет с записями красочных мероприятий различного уровня. 

Освоению программы обучающимися способствуют авторские методические 

рекомендации, технологические карты изготовления экспонатов и моделей. Это 

способствует быстрому формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей у обучающихся, позволяет осуществить особый индивидуальный 

подход в обучении. 

Методические объединения, авторские семинары, мастер-классы, издание 

программно-методической продукции, основные формы взаимодействия с другими 

программами направлены на развитие сотворчества детских объединений на 

уровне подведения итогов результативности образовательной деятельности.  

В настоящее время ведется работа по освоению развивающих, личностно-

ориентированных технологий обучения и воспитания, корректируется, создается 

заново программное обеспечение образовательного процесса в целях формирования 

компетенции обучающихся в избранных ими областях знаний и в области 

социальной практики. 

Педагогический опыт позволяет педагогу качественно осуществлять 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Ведется 

систематическая работа по достижению единых требований к образовательному 

процессу, по формированию программно-методического обеспечения нового 

поколения, в структурных подразделениях отработан механизм разработки и 

коррекции программ и учебно-методических пособий к ним. 

Для лучшего усвоения материала и развития у детей эмоциональной 

активности используются следующие формы и методы организации учебных 

занятий: 



 

 

− Словесные методы обучения (лекция, объяснение, рассказ, беседа, диалог, 

консультация); 

− Наглядные методы (наглядные материалы – рисунки, плакаты, фотографии, 

таблицы, схемы; демонстрационный материал – образцы изделий, показ 

видеоматериалов, слайд-фильмов, иллюстраций); 

− Методы практической работы (выполнение творческих работ, посещение 

тематических выставок); 

− Метод наблюдения (записи, зарисовки, рисунки, эскизы, фото и видеосъемка); 

− Метод проблемного обучения (эвристическая беседа, объяснение основных 

понятий, терминов, самостоятельный поиск ответа обучающимися на 

поставленную задачу и т.д.); 

− Игровой метод (игры: развивающие, познавательные, на развитие воображения; 

ролевые, деловые, игры-шутки, игры-минутки; конкурсы; путешествия и т.д., 

которые используются для проведения занятий по освоению нового материала, 

по диагностике знаний, умений, навыков и компетентностей, а также для 

осуществления воспитательной работы и здоровьесберегающих технологий). 

 

 



 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 
  Форма организации образовательного процесса первого года обучения 

является модульной. Содержание учебного материала состоит из 3модулей: 

«Математика для всех», «Мир вероятности и комбинаторики», «По дорогам 

геометрии» Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение 

своих собственных целей и задач. Обучение рассчитано на полную реализацию в 

течение одного года. Модуль разработан с учѐтом личностно – ориентированного 

подхода и составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план «Головоломка» 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1. Математика для всех 6 58 64 

2. Мир вероятности и комбинаторики 4 60 64 

3. По дорогам геометрии 4 12 16 

 ИТОГО: 14 130 144 

 

 

1.Модуль «Математика для всех» 

Цель модуля:  

Создать условия для развития творческого математического мышления и творческой 

активности обучающихся. 

 

Задачи модуля:   



 

 

● развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе   

решения задач; 

● поддержать любознательность ребят; 

● вызвать интерес учащихся к предмету; 

● способствовать развитию математического кругозора 

Календарно – тематический план модуля 

«Математика для всех» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

История развития 

математики (просмотр 

презентации). Решение 

олимпиадных задач 

2 2 - 

2. Наследие Архимеда. 

Решение олимпиадных 

задач. 
2 - 2 

3. Математические 

софизмы. 
2 - 2 

4. Логика в математике. 

Классическая логика 
2 1 1 

5. Решение олимпиадных 

задач.  2 - 2 

6. Фигурные числа. 2 - 2 

7. 

Математические 

софизмы. Великие 

математики 

2 - 2 

8. 

Любопытные свойства 

чисел. 
2 - 2 

9. 

Задачи –шутки, 
2 - 2 



 

 

задачи-загадки. 

10. 

Задачи на 

переливание и 

взвешивание. 

2 - 2 

11. 

Задачи на движение 

протяженных тел. 
2 - 2 

12.  

Решение олимпиадных 

задач «Кенгуру». 

2 - 2 

13. Проценты в 

математике. Понятие 

процента. Решение 

задач на проценты. 

2 1 1 

14. Решение практико-

ориентированных 

задач (задачи ОГЭ) 

2 - 2 

15. Задачи на понижение  

концентрации. 

2 - 2 

16. Задачи на 

высушивание. 

2 - 2 

17. Проценты в бизнесе, 

экономике и в 

банковском деле. 

2 - 2 

18. Решение задач на 

«смеси», «сплавы» и 

«концентрацию» 

2 - 2 

19. Задачи на среднюю 

скорость движения. 

Движение по реке. 

2 - 2 

20. Числа-великаны и 

числа-малютки. 

2 1 1 



 

 

21. Недесятичные 

системы счисления. 

2 - 2 

22. Запись цифр и чисел  

других народов. 

2 - 2 

23. Некоторые особые 

случаи счета. 

2 - 2 

24 Равномерное и 

равноускоренное 

движение по прямой в 

одном направлении и 

навстречу друг другу 

2 - 2 

25. Графический способ 

решения задач на  

движение.  

Исторический очерк о 

Р. Декарт 

2 - 2 

26. Задачи на совместную 

работу 

2 - 2 

27. Задачи на части 2 - 2 

28. Задачи на разбавление 2 - 2 

29. Задачи на движение по 

окружности 

2 - 2 

30. Развитие понятия 

уравнения. 

Исторический очерк. 

2 1 1 

31. Решение 

занимательных задач 

2 - 2 

32. Заключительное 

занятие. 

Математический 

калейдоскоп 

2 - 2 

 ИТОГО: 64 4 60 

 



 

 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

● научились приводить примеры математических открытий и их авторов в связи 

с всемирной и отечественной историей; 

● научились решать несложные текстовые задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной сложности; 

● научились анализировать условие задачи, строить для ее решения 

математическую модель, проводить доказательные рассуждения. 

 

2. Модуль «Мир вероятности и комбинаторики»  

Цель модуля:  

Создать условия для освоения обучающимися теории вероятности и комбинаторики 

 

Задачи модуля:  

● развить способность излагать свои мысли; 

● связывать жизненные ситуации со статистическим материалом, 

формализовывать и описывать  данные. 

Календарно – тематический план модуля 

 «Мир вероятности и комбинаторики» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Что изучает теория 

вероятностей. 

Эксперимент с 

желтыми, красными, 

зелеными шарами 

2 2 - 

2. Элементы 

комбинаторики 2 1 1 



 

 

3. Решение 

комбинаторных задач 2 - 2 

4. Случайные события 2 - 2 

5. Что вероятнее? 

Сравнение шансов. 

Как сравнивать 

события? 

2 - 2 

6 Противоположные 

события. 2 - 2 

7. Статистическое 

определение 

вероятности 
2 - 2 

8. Всегда ли нужно 

бросать монету? 

Классическое 

определение 

вероятности 

2 - 2 

9. Задачи о выборе 

объектов из набора 2 - 2 

10. 

События 

элементарные и не 

очень. Об исходах и 

событиях. 

2 - 2 

11. Эксперимент по 

подбрасыванию 

кубика. Эксперимент 

по вытягиванию одной 

карты 

2 - 2 

12. Вероятность и 

комбинаторика. 

Подсчет шансов 

2 - 2 

13. Эксперимент по 

подбрасыванию 

монеты. Эксперимент 
2 - 2 



 

 

с шарами 

14. Опыты с 

равновозможными 

элементарными 

исходами. 

2 - 2 

15. Задачи о 

подбрасывании 

монеты. 
2 - 2 

16. 

Моделирование 

случайных 

экспериментов 

2 - 2 

17. 

Сколько изюма в 

булке и сколько рыб в 

пруду. Оценивание и 

прогноз 

2 - 2 

18.  Диаграммы Эйлера.  

Пересечение событий 2 - 2 

19. Диаграммы Эйлера. 

Объединение событий. 2 - 2 

20. Случайные события и 

вероятность. Как 

узнать вероятность 

события? Зачем нужно 

знать вероятность 

события?.  

2 - 2 

21. Числовые 

характеристики 

случайных величин 
2 - 2 

22. Измерения 

вероятностей. 

Социологические 

2 - 2 



 

 

обследования. 

23. Простейшие правила и 

формулы вычисления 

вероятностей. 
2 1 1 

24. Что такое логические 

задачи и как они 

решаются 

Примеры решения 

логических задач 

2 - 2 

25. Задачи на проценты 2 - 2 

26. Задачи о частоте. 2 - 2 

27. Головоломки. 

Восстановление 

результата игры 

Задача «Записи 

рассеянного 

болельщика» 

2 - 2 

28. Решение задач «Чей 

щенок?», 

«Фигуристки» 

Задача «Четыре 

рыцаря». 

2 - 2 

29. Математический 

турнир 2 - 2 

30. Логические задачи 2 - 2 

31. Текстовые задачи.  2 - 2 

32 Заключительное 

занятие по данному 

модулю. 

Математические игры, 

выигрышные ситуации 

2 - 2 

 ИТОГО: 64 4 60 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 



 

 

-научились оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

-научились читать, сопоставлять, сравнивать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

 

 
3. Модуль «По дорогам геометрии» 

Цель модуля:  

Создать условия для овладения обучающимися приемам решения геометрических 

задач. 

Задачи модуля: 

● развить интерес к изучению геометрии, творческого отношения к учебной 

деятельности математического характера; 

● ознакомить обучающихся с новыми идеями и методами; 

Календарно – тематический план модуля 

 «По дорогам геометрии» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Первые шаги в 

геометрии. 

2 2 - 

2. 

Пространство и 

соразмерность. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры. 

2 - 2 

3. 

Куб и его свойства 2 - 2 

4. 

Задачи на разрезание и 
2 - 2 



 

 

складывание фигур. 

 

5. 

Треугольник. 

Многоугольник. 
2 - 2 

6. Правильные 

многогранники. 
2 - 2 

7.  Задачи на клетчатой 

бумаге. Формула Пика. 

Измерение  площади и 

объема. 

2 - 2 

8. Заключительное 

занятие по данному 

модулю. Построение 

одним циркулем. 

Решение задач на 

построение. 

 

2 2 - 

 ИТОГО: 16 4 12 

   Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

● научились самостоятельно приобретать и оценивать достоверность новой 

информации математического (геометрического) содержания 

● освоили решение задач на построение.  

  



 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
 

Непременным условием эффективной реализации программы является 

достаточное соответствующее материально-техническое обеспечение программы и 

подготовленный педагогический кадровый состав, обладающий профессиональными 

и педагогическими знаниями. 

Четкое следование целевому назначению выделяемых на реализацию 

программы средств позволяет создать необходимые материально – технические 

условия для организации педагогической деятельности. 

Помещения, учебные кабинеты для занятий по программе находятся в 

структурных подразделениях ЦДТ и на базе школ района. 

В целом деятельность по реализации данной образовательной программы 

обеспечивается посредством создания и дальнейшей эксплуатации 

специализированной материально - технической базы, формируемой в строгом 

соответствии с целями, задачами, финансами, организационными и кадровыми 

возможностями учреждения. 

Необходимо отметить, что в работе педагога дополнительного образования 

очень важным моментом является обеспечение полного соблюдения правил охраны 

труда детей, норм санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах, правил 

электрической и пожарной безопасности. Педагоги регулярно знакомят детей с 

различными инструментами, материалами, способами их рационального применения. 

 

Перечень материально-технических средств обучения  

1. Зачетные карточки с заданиями  

 

2. Каталог заданий олимпиад 

  

3. Задачники с задачами повышенной сложности и практическим содержанием 

 

4. Модели геометрических тел 

 

5. Справочники по математике 

 

6. Таблицы и схемы по математике 

 



 

 

7. Копилка внеклассных мероприятий 

 

8. Проектор, экран, ноутбук 

 

9. Портреты выдающихся математиков 

 

10. Геометрические инструменты для работы у доски (угольники, 

транспортиры, циркули, линейки) 
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