
 

 



 

 I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – 

дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.   

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной  деятельности  за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства.  

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые не всегда могут быть 

реализованы в рамках предметного обучения в школе.   

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу современного дополнительного 

образования детей, и это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, 

составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на 

основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими педагогами. 

Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его программы 

предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями 

и способностями.   

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым 

продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям необходимые 

для жизни практические навыки. Уникальный образовательный потенциал 

дополнительного образования в дальнейшем может активно использоваться в процессе 

введения профильного обучения на старшей ступени общего образования.  

Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане организации 

внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные школьные 

предметы. На базе дополнительных образовательных программ, разработанных по 

различным направлениям творческой и интеллектуальной деятельности детей, в школе 

действуют кружки, спортивные секции, соответствующие многообразию интересов 

обучающихся. Это позволяет активизировать личностную составляющую обучения, 

увидеть в детях не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, 

интересами, склонностями, способностями.   

Участие школьников в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку 

реализовать себя в иных, не только в учебных сферах деятельности,  добиться успеха и на 

этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует 



 

укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. 

Активное участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсно-игровых 

программах, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления школьных 

традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее.  

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования- 

дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха.   

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

внеурочной деятельности в интересах личности.  

Задачи:  

1. Сформировать систему дополнительного образования в лицее, способную 

дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать 

условия для полной занятости обучающихся.  

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием.  

3. Сформировать условия для успешности обучающихся.  

4. Организовать социально-значимый досуг.   

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные ресурсы, 

максимально удовлетворяющие запросам обучающихся.  

6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности.  

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 

детей и подростков.  

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную 

занятость подростков «группы риска».   

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; создать методическую копилку дополнительного образования в школе.  

  

II. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

Главной специфической чертой развития дополнительного образования  в лицее 

должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция основного и 

дополнительного образования может обеспечить:  

• целостность  всей  образовательной  системы  школы  со  всем   

её многообразием;   

• определённую стабильность и постоянное развитие;   

• необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, социальной 

активности;   



 

• сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей,  

технологий;   

• поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации 

жизни ученического и педагогического коллективов;   

• сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, 

готовых работать с детьми.  

1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

дополнительного образования в МБОУ «Многопрофильный лицей «187»  

Федеральные:  

• Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)   

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

• Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят 

Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона от 13.01. 2001г. № 

1-ФЗ) с изменениями и дополнениями.  

• Федеральный закон от 05.04.2013 г. №56-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон  «О поддержке молодежных и детских объединений».  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования приказ № 374 от 6.10.2009 года; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 года с изменениями и дополениями;  

• Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г.; 

Региональные:  

-Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 г. N 68-ЗРТ "Об образовании" 

Локальные:  

- Устав школы. 

III.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

1. Цель и задачи воспитания обучающихся.   

Дополнительное образование в школе ведется по направлениям:  

1. Социально-педагогическая направленность 

2. Художественная направленность 

3. Естественно-научная направленность 

4. Техническая направленность 



 

5. Туристско-краеведческая направленность 

6. Физкультурно-спортивная направленность 

Объединения социально-педагогической  направленности. 

Школьная бизнес-компания 

Типографское дело 

Фабрика.Дети 

Я и закон 

Cкорочтение 

Иностранный язык с носителем языка 

Иностранный язык 

Ментальная арифметика 

Тьюториал по предметам начальной школы 

Шахматы 

Объединения художественной направленности 

Театральное искусство 

Театр эстрады 

Лингвистический театр 

Бальные танцы 

Творческая мастерская 

Фольклорный ансамбль 

Современные танцы (хип-хоп) 

Театр моды 

Музыкальная школа 

Объединения естественно-научной направленности 

Цифровая лаборатория 

Занимательная биология 

Объединения технической направленности 

Видеостудия 

Студия кино и телевидения 

Робототехника 

Основы программирования 

Программирование Arduino 

Инженерное дело 

Основы физических явлений 

Информационная безопасность 

Объединения туристско-краеведческой  направленности 

Географический музей 

Объединения физкультурно-спортивной направленности 

Баскетбол 

Волейбол 



 

Настольный теннис 

Тхэквондо 

Каратэ киокусинкай 

Кудо 

Дзюдо 

Обучение плаванию 

Синхронное плавание 

Занятия по шахматам проходят на базе лицея и проводятся Ассоциацией независимых 

тренеров РТ г.Казани. Занятия  музыкальной школы проходят на базе лицея и проводятся 

МБДОУ «Музыкальная школа №21» Советского района г.Казани. 

Целью воспитания по всем направлениям образовательной программы обучающихся 

на уровне школы является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цели воспитания:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;   

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом;   

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;   

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

патриотического, трудового воспитания учащихся;   

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

выдающиеся способности;   

- профессиональную ориентацию учащихся;   

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся;   

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;   

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;   

- формирование общей культуры учащихся;   

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований.   

- формирование у детей коммуникативных умений через театрализованную 

деятельность.  



 

- воспитание умения следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях.  

Задачи воспитания:  

- развитие у школьников гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей;  

- формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности;  

- создание условий для духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и 

физического развития учащихся;  

- воспитание творческой, социально-адаптированной личности через формирование 

навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе организации 

различных форм жизнедеятельности коллективов.  

- укрепление здоровья и профессионального самоопределения,  

- популяризация истории России, российской армии, родного края,  

- формирование общей культуры воспитанников, их гражданских и нравственных 

качеств.  

- развитие творческой  самостоятельности ,эстетического вкуса в передаче образа.  

 

2. Основные направления и ценностные основы реализации программы 

дополнительного образования  

Организация воспитания осуществляется по следующим направлениям:  

1. В области воспитания гражданственности.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

соблюдение норм безопасности собственной и окружающих.  

2. Нравственное и духовное воспитание.  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии.  

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.   

5. Здоровьесберегающее воспитание  



 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде  

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  

Все направления воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   

 

3. Основное содержание воспитания :  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 



 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам  

Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; • знание 

государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городе;  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении;  



 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных  

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов 

 здоровья  человека:  

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России;  



 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  

умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на  

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению  

здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-ного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 



 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебноисследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших  

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): • ценностное отношение к 

прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  



 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

  

4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Образовательная программа расcчитана на группы обучающихся 1-9-х классов. 

Сроки освоения рабочих программ на 2021-2022 учебный год – 9 месяцев с сентября 

по май . 

Программы  рассчитаны на 72, 108, 162 учебных часа (2, 3, 4,5 часа в неделю). 

 С обучающимися  проводятся следующие виды деятельности и формы занятий:  

- урок 

- лекция, 

- беседа, 

- практическое занятие,  

- мастер-класс, 

-тренинг, 

- показ видеоматериалов, 

- дискуссия, 

-деловая игра, 

- праздник,  

- выставка,  

- тематический вечер, 

- презентация, 

- экскурсии, 

- поисковая работа, 

- деловые встречи, 

- тренировка,  

-конференция, 

-онлайн занятие (при необходимости), 

- проектная работа и др. 

 

 5.  Модель организации работы по воспитанию обучающихся.  

Организация работы по воспитанию обучающихся связана с необходимостью 

выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);  



 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

  

 

6.  Социально-педагогическая направленность программы  

дополнительного образования.  

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:   

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 



 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми.  

Методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:   

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;   

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;   

– отказ взрослого от экспертной позиции;  

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.   

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов:  

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».   

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций.  

В процессе воспитания, социализации и развития обучающихся большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 



 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу школы и особенно институту классного руководства. Формирование 

социального опыта школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий.  

При разработке и осуществлении программы дополнительного образования 

школьников образовательная организация может взаимодействует с общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):  

– участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся;  

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся;  

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы дополнительного 

образования.  

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда 

воздействует на личность, способствует ее формированию, личность, действу в социальной 

среде, вступая в отношения с другими личностями через участие в деятельности различных 

общностей, видоизменяет эту среду, придает ей определенное социальное качество.  

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных сферах, 

через социальное общение происходит социальное становление индивида. От активности 

самой личности непосредственно зависит время наступления ее социальной зрелости.  

Социально-педагогический компонент присутствует в различных сферах 

жизнедеятельности людей: семья и система семейных отношений, трудовая деятельность, 

социально-педагогическая реабилитации, и адаптация изменяющейся личности, социальная 

защита, обеспечение безопасности, охраны прав и свобод различных групп людей.  

Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие психических 

свойств личности, накопление опыта гражданского поведения, осознанного выбора 

профессии, получение квалифицированной помощи в различных аспектах социальной 

жизни.  

Задачи направленности:  

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков;  



 

- формирование навыков общения, самоорганизации;  

- развитие самостоятельности, инициативности детей.  

Принципы и особенности организации воспитания и социализации школьников.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, гражданско-

патриотического воспитания личности. В содержании программы воспитания 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание туристско-

краеведческого воспитания и социализации личности школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено 

к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для развития обучающегося 

имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 

в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна 

учитывать объективно существующую степень развития субъектности школьника: 

очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не 

должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка 



 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов гражданско-

патриотического воспитания при ведущей роли образовательной организации должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся на уровнях общего образования.   

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на развитие туристско-краеведческого сознания обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию:  

общеобразовательных дисциплин;  

произведений искусства;  

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих  

современную жизнь;  

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства гражданскопатриотического 

воспитания личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

 

  

  



 

7.  Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:   

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».   

  

8.Ожидаемый результат  

  

- формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, настоящему и 

будущему страны, родного края, своего города;  

- воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье;  



 

- усвоение основных знаний об истории своего города, родного края, о культурных, 

политических, экономических особенностях республики Татарстан.  

- воспитание интереса к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа.  

Учащиеся должны получить знания по краеведению и определить место и значение 

родного края в развитии республики Татарстан, России в целом, а также овладеть 

следующими умениями и навыками:  

- самостоятельно подбирать литературу по теме;  

- работать в читальном зале библиотеки;  

- готовить и выступать с докладами и сообщениями;  

- работать в семейных архивах;  

- уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

- сравнивать и обобщать факты;  

- воспитывать бережное отношение к своим стране, городу, к школе.  

- воспитывать чувство гордости за свою страну, за успехи своих земляков;  

- выявлять интересные события и явления в повседневной жизни;   

- собирать информацию из разных источников и работать с ней;   

- различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию в этих жанрах;   

- общаться, не бояться выступать перед аудиторией;  -  грамотно задавать вопросы и 

правильно вести интервью.  

         Создание целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у подрастающего поколения высокой общей культуры, патриотических 

чувств и сознания на основе исторических ценностей.   

Воспитание у молодого поколения любви к Родине, ответственного понимания 

своего гражданского долга и конституционных обязанностей.   

По окончании подготовки по программе «Юный спасатель» обучающиеся получают 

основы знания выживания в экстремальных случаях, основы приёмов оказания первой 

медицинской помощи, навыки преодоления природных препятствий, работы с компасом и 

картой, основы ориентирования на местности.  

Создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и 

физического формирования личности школьника.   

  

9.Методическое обеспечение программы  

  

Педагогическое и методическое обеспечение программы предполагает:   

1. комплекс учебных и специальных программ, методик по организации и проведению 

патриотического воспитания, использование всего многообразия педагогических форм и 

методов работы;   

2. использование регулярных изданий соответствующей литературы, освещающей 

соответствующую сферу деятельности с учетом передового отечественного и зарубежного 

педагогического опыта;   

3. активное использование метода коллективно-творческого дела, метода 

социальнозначимой деятельности, метода поддержки и успехе, сотворчества и 

сотрудничества, партнерства, развивающего обучения, метода творческой и учебно-



 

исследовательской, поисковой деятельности, различные методики изучения личности, 

гражданской мотивации, изучение среды и ее влияние на воспитание (анкетирование, 

ранжирование, опросы).    

 

10. Кадровое обеспечение реализации программы дополнительного 

образования  

 

 

Должность  Функционал Квалификация  

Руководитель Центра 

дополнительного 

образования  

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса  

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Администратор Центра 

дополнительного 

образования 

Организует работу 

объединений, кружков, 

секций разнообразную 

деятельность обучающихся 

и взрослых. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

Педагог дополнительного 

образования  

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой,  

развивает из разнообразную 

творческую деятельность  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области 

соответствующей профилю 

объединения, кружка, 

секции, студии, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное или 

среднее профессиональное 

образование и 

дополнительное  

профессиональное 



 

образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» или в 

области дополнительного 

образования без 

предъявления требований к 

стажу работы  

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к  

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовнонравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности  

«Библиотечно-

информационная 

деятельность»  

 

   

11. Система оценивания  

Оценивание является постоянным процессом.   

В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, 

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание, либо иные 

формы, предусмотренные педагогом в рабочей программе.  

Стартовое оценивание - направлено на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету или разделу, который будет изучаться. Он позволяет определить 

наличный (исходный) уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент, 

ориентироваться на допустимую сложность учебного материала.  

Текущее оценивание - осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. Ведущая 

задача текущего контроля – регулярное управление учебной деятельностью обучающихся 

и ее корректировка. Он позволяет получить непрерывную информацию о ходе и качестве 

усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный 

процесс.  

Тематическое оценивание - осуществляется периодически, по мере прохождения 

новой темы, раздела, и имеет целью систематизацию знаний обучающихся. Этот вид 

контроля проходит на повторительно-обобщающих занятиях и подготавливает к 

контрольным мероприятиям.  

Промежуточное оценивание - выявление результатов определенного этапа обучения. 

Оценка уровня подготовки обучаемых в этом случае производится с помощью зачетов по 

разделам программы, экзаменов или тестов.  

Итоговое оценивание - проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, 

а также по окончании. Он направлен на проверку конкретных результатов обучения, 

выявления степени усвоения обучающимися системы знаний, умений и навыков, 



 

полученных в процессе изучения отдельного предмета или ряда дисциплин.  

Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся  

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к 

самооценке.  

Методы отслеживания результатов обучения  

Проведение мониторинга обученности по дополнительной образовательной программе 

предлагается использовать метод тестирования, проекта, рейтинговой системе 

оценивания.  

1. Тестирование обученности – совокупность заданий, сориентированных на 

определение уровня усвоения определённых аспектов содержания обучения.  

Правильно составленные тесты обученности должны удовлетворять ряду требований, 

они должны быть:  

- относительно краткосрочными, т. е. не требовать больших затрат времени;  

- однозначными, т. е. не допускать произвольного толкования тестового задания;  

- правильными, т. е. исключать возможность формулирования  многозначных ответов;  

- относительно краткими, требующими сжатых ответов;  

- информационными, т. е. такими, которые обеспечивают возможность  соотнесения 

количественной оценки за выполнение теста с порядковой или даже интервальной шкалой 

измерений;  

- удобными, т. е. пригодными для быстрой математической обработки результатов; 

-  стандартными, т. е. пригодными для широкого практического использования  

измерения уровня обученности возможно более широких контингентов обучающихся, 

овладевающих одинаковым объемом знаний на одном и том же уровне обучения.  

Типы тестовых вопросов:  

1) Закрытые (структурированные) вопросы предполагают выбор ответа из списка. 

Закрытые вопросы могут быть дихотомическими (да/нет) или же с множественным 

выбором, то есть предоставлять более двух вариантов ответа.   

2) Открытые (неструктурированные) вопросы не содержат никаких заготовленных 

ответов, а респондент отвечает в свободной форме.   

3) Субъективные вопросы спрашивают респондента об его отношении к чему-либо или 

о его поведении в определенной ситуации.  

4) Проективные вопросы спрашивают о третьем лице, не указывая на респондента.  

  

Способ обработки и оценивания  результатов обучения по дополнительной  

образовательной программе  

Тестирование. Обрабатывает по системе В.П. Беспалько. По формуле высчитываем 

коэффициент усвоение учебного материала:  

   где Ку – коэффициент усвоения учебного 

материала;   



 

N – количество правильных ответов обучающихся в тестовом задании;  К 

– общее количество правильных ответов в тесте.  

 Оценивание результатов:   

Если Ку ≥ 0,7, то учебный материал считается усвоенным.  

Оценка универсальных учебных действий обучающихся производится по трёхбалльной 

системе:  

Ку  0 – 0,49  0,5 – 0,79  0,8 - 1  

Балл  1 балл  2 балла  3 балла  

  

2.Проект.  

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может включать 

элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной 

творческой работы обучающихся, но только как способов достижения результатов проекта.  

Этапы работы над проектом:  

1) Проблематизация  –  необходимо  оценить  имеющиеся  обстоятельства 

 и сформулировать проблему;  

2) Целеполагание – на этом этапе проблема приобретает личностно значимую цель и 

приобретает образ ожидаемого результата, который в дальнейшем воплощается в 

проектном продукте;  

3) Планирование – необходимо составить подробный план действий для решения 

проблемы и достижения поставленной цели;  

4) Реализация – практическая работа по плану;  

5) Самооценка и рефлексия – завершающий этап работа, который позволяет оценить 

продукт деятельности.    

Типология проектов (Е.С. Полат).  

 По предметно-содержательной области:  

Монопроекты – реализуются в рамках одной области знаний или одной учебной 

дисциплины;  

Межпредметные проекты – выполняются во внеурочное время под руководством 

нескольких специалистов  в различных областях знаний.  

 По характеру контактов:  

Внутригрупповые;  

Внутри организации;  

Региональные;  

Международные.  

 По характеру координации:  

С открытой, явной координацией – координатор проекта участвует в нём в собственно 

своей функции, направляет работу других участников;  

Со скрытой координацией – координатор является полноправным участником проекта.  

 По доминирующей деятельности обучающихся:  



 

Практико-ориентированный проект – нацелен на решение задач, отражающих 

интересы участников проекта или внешнего заказчика. Ценность проекта – реальность 

использования продукта на практике;  

Исследовательский проект – по структуре – научное исследование, он требует наличие 

чётко продуманных экспериментов и опытов, а также методов обработки информации;  

Информационный проект – направлен на сбор сведений о каком-либо объекте или 

явлении, их проверку, анализ и обобщение с целью представления полученной 

достоверной информации широкой аудитории;  

Творческий проект – предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход 

к его выполнению и презентации результатов;  

Приключенческие, игровые, ролевые – участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта. степень творчества здесь высока, 

но доминирующим видом деятельности всё-таки является ролево-игровая, 

приключенческая.  

 По количеству участников:  

Личностные – один участник/между двумя партнёрами;  

Парные – между парами участников;  

Групповые – между группами участников.  

 По продолжительности проекта: Мини-проекты – одно занятие или его часть;  

Краткосрочные проекты – 4-6 занятий;  

Среднесрочные проекты – 30-40 часов; Долгосрочные 

проекты – в течение года.  

 По количеству участников:  

Индивидуальные – единственный автор, который несёт всю полноту нагрузки и 

ответственность за свою работу;  

Групповые – выполняется группой участников. Группы могут быть различными, как по 

количеству участников, так и по возрасту:  

 Группа ровесников;  Разновозрастная группа;  

 Детско-взрослая группа (дети и родители, дети и 

педагог, дети и другие взрослые).  

 По виду конечного продукта:  

Материальные – модели, макеты, картины, скульптуры, книги,, иллюстрированные 

альбомы, фильмы, слайд-шоу, компьютерные презентации и т.п.;  

Действенные – поход, экскурсия, спектакль, соревнование, праздник, классный час, 

мастер-класс, выставка, игра, викторина, тематический вечер, литературная гостиная, 

концерт и т.п.;  

Письменные – статья, брошюра, инструкция, рекомендации и т.п.   

3.Рейтинговая система оценивания  

Подсчёт числа побед в конкурсах - метод упорядочивания обучающихся по занятым 

местам в зависимости от измеряемых достижений, т.е. рейтинг обучающего составляет 



 

сумма баллов, набранная за участие и количество побед в конкурсной деятельности разного 

уровня.  

 Подсчет числа побед в конкурсах, соревнованиях, чемпионатах.   

  

Уровень  1 место  2 место  3 место  Номинация  Участие  

Локальный   5  4  3  2  1  

Районный  7  6  5  4  1  

Городской   8  7  6  5  1  

Всероссийский  9  8  7  6  1  

  

Рейтинговая система оценивания конкурсной деятельности позволяет определить 

количественные  и  качественные  результаты  обучения  по 

 дополнительной образовательной программе.  

Количественный показатель складывается из числа отправленных работ на конкурсы.   

Качественный показатель отслеживается из числа побед, которые обучающийся одержал 

в том или ином конкурсе разного уровня.  

Чем больше балл, тем выше результат обучения ребёнка.  

Такая система диагностирования позволяет определить активность детей и качество 

выполнения конкурсных работ.  

  

  


