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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности (далее Программа) 

разработана на основе перечня нормативных документов и 

учитывает их требования. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон от 24.11.2005 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 

31.03.2022 г. № 678-р; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.05.2022 

№ 465/345 «О признании утратившим силу приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 

г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 
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«О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Устав МОУ»Средняя школа № 29»  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дополнительное образование 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. 

Основное предназначение дополнительного образования - 

удовлетворение разнообразных потребностей детей в познании и 

общении, которые далеко 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 программ, 

разработанных, как правило, самими педагогами. 

«Изюминка» дополнительного образования состоит в том, 

что все его программы предлагаются детям по выбору, в 

соответствии с их интересами, природными склонностями и 

способностями. 

Многие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы являются продолжением базовых 

образовательных программ и дают при этом детям необходимые 

для жизни практические навыки. Уникальный образовательный 

потенциал дополнительного образования также может активно 

использоваться в процессе введения профильного обучения на 

старшей ступени общего образования. 

Дополнительное образование – это процесс свободно 
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избранного ребенком освоения знаний, способов деятельности, 

ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации, и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается 

важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и 

интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей и молодёжи. 

Система дополнительного образования в школе выступает 

как педагогическая структура, которая максимально 

приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся, а 

именно: 

- обеспечивает психологический комфорт и личностную 

значимость обучающихся, 

- дает шанс каждому ребенку раскрыть себя как личность, 

- предоставляет ученику возможность творческого 

развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе, 

- Налаживает взаимоотношения всех субъектов 

дополнительного образования на принципах реального 

гуманизма, 

- активно использует возможности окружающей социокультурной 

среды, 

- Побуждает обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими 

возможностями для совершенствования общего образования, его 

гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал 

школьного образования за счет углубления, расширения и 

применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое 

звено в воспитании многогранной личности, в ее 

образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает ребятам в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Дополнительное образование детей создает юному 
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человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь 

если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи 

социально значимые, выходит даже в профессиональное поле 

деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей 

достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор. 

Занятия в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы могут проводиться по 

дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности, в том числе социально-гуманитарной. 
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-гуманитарный 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 Программа социально-

гуманитарной направленности включают в себя основы психологии, 

интеллектуальные игры; освоение культурологических дисциплин. Программа 

социально-гуманитарной направленности в системе дополнительного 

образования ориентирована на изучение психологических особенностей 

личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как 

члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской 

социальной инициативы является на современном этапе одной из главных 

задач социально-гуманитарного направления, которая актуальна, прежде 

всего, потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения А для этого важно сформировать опыт 

проживания в социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. 

 

             Актуальность и педагогическая целесообразность в реализации данной программы в 

Учреждении заключается в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы 

общего образования, помогает обеспечивать непрерывность образования, 

развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-

ориентированного образования. 

Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в МОУ «Средняя школа № 29» и была создана 

дополнительная общеразвивающая программа (далее Программа). 

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие 

системы дополнительного образования в школе, а также средства 
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и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Конечным результатом реализации программы стала вариативная 

система дополнительного образования, которая создает условия 

для свободного развития личности каждого обучающегося. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 17 

лет в свободное внеучебное время. Деятельность по организации 

дополнительного образования детей осуществляется на основе 

дополнительной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной  направленности. Прием обучающихся в 

объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на основе свободного выбора детьми 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Учреждение может реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время, за исключением летних каникул. 

Учебный год в объединениях дополнительного образования 

начинается 1 сентября и заканчивается 28 мая текущего года. Во 

время летних каникул учебный процесс может продолжаться 

(если это предусмотрено дополнительными общеразвивающими 

программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей 

разной направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период 

может быть переменным. 

Деятельность обучающихся может осуществляться в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

(клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 

группы, секции, кружки, театры и другие), а также 

индивидуально. Численный состав и продолжительность учебных 

занятий зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ и требований СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Занятия возможны с возраста от 7 до 17 лет, при любом 

уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться в 

интересующее его направление деятельности. Дополнительно 

образовываться – никогда не поздно, и это делает данную сферу 

существенным фактором непрерывного образования личности. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности рассчитана на 1 год. 

Объем программы определяется в зависимости от количества 

учебных часов и количества групп обучающихся. При реализации 

дополнительной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. С учетом 

потребностей, возможностей обучающегося и в зависимости от 
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объема обязательных занятий педагога дополнительного 

образования с обучающимися осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме. Дополнительная общеразвивающая 

программа может реализовываться как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм. При реализации дополнительных 

общеразвивающих программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Также 

может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания программы и построения учебных планов. 

Существуют следующие формы деятельности по дополнительной 

общеразвивающей программе.: лекция–онлайн, веб–квест, наблюдение, 

практическое задание, мастер–класс, вебинар, учебные сборы,. Акции. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 

В процессе обучения предусматривается самостоятельная работа 

обучающихся с информацией в сети Интернет, что способствует 

формированию навыка цифровой грамотности и критического мышления 

умений конспектирования, содействует развитию исследовательских умений 

и подготовке к вузовской системе обучения. Для повышения эффективности 

обучения некоторые задания, дискуссии, обсуждения, консультации 

интерактивные игры, проводятся, в том числе, и в дистанционной форме. 

 

1.2. Цель Программы 

Цель программы: создание оптимальных педагогических 

условий для всестороннего удовлетворения потребностей 

обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, развития мотивации личности к познанию и 

творчеству посредством реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в интересах личности обучающихся. 

1.3. Задачи Программы 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся; 

 формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также организация свободного 

времени обучающихся; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 
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 выявление, развитие и поддержка обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

С учётом возрастных, психологических особенностей 

обучающихся на каждом этапе обучения меняются задачи 

дополнительного образования: 

I. Уровень. Начальное общее образование. 

Расширение познавательных возможностей детей, 

диагностика уровня их общих и специальных способностей, 

создание условий для последующего выбора направленности и 

дополнительной общеразвивающей программы. 

II. Уровень основное общее образование. 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков, раскрытие творческих способностей личности в 

избранной области деятельности. 

III. Уровень Среднее общее образование. 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в 

избранной области, создание условий для самореализации, 

самоопределения личности, её профориентации. 

1.4. Планируемые результаты 

Основными показателями эффективности и 

результативности работы педагогов дополнительного 

образования МОУ « Средняя школа № 29» являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в реализации дополнительного 

образования в МОУ «Средняя школа № 29»; 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия 

в выставках декоративно-прикладного творчества,  научно- 

практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и 

творческих конкурсах) муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

- связь с социумом. 

В дополнительном образовании в МОУ «Средняя школа № 29» 

отслеживаются следующие результаты: образовательные, 

воспитательные, развивающие. 

К образовательным результатам относятся: 

- освоение образовательной программы, 

- устойчивость интереса, 

- сохранность контингента. 

К результатам воспитательного воздействия 

относятся: 

- динамика личностных изменений воспитанников, 
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- характер отношений в коллективе, 

- культура поведения, 

- формирование жизненной позиции, 

- участие в социально значимых мероприятиях. 

В решении развивающих задач обращается внимание на: 

- практические и творческие достижения, 

- творческую активность воспитанников, 

- приобщение к культурным ценностям. 

Выделяются следующие показатели результативности 

педагогического процесса: 

1. Сохранность контингента. 

2. Умение педагога определить индивидуальный рост 

воспитанника, спрогнозировать перспективу творческого 

развития. 

3. Отношение детей к занятиям в данном коллективе и к педагогу. 

4. Успешное освоение детьми программы. 

5. Соответствие результатов деятельности целевым установкам. 

6. Создание образовательных и учебных программ, 

способных увлечь и заинтересовать детей. 

Для того чтобы определить качество результата или 

оценить качество образования, определены критерии 

результативности образовательного процесса: 

1. Опыт освоения воспитанниками теоретической 

информации (теоретические знания по основным темам учебно-

тематического плана программы, владение специальной 

терминологией). Соответствие теоретических знаний 

программным требованиям. Осмысленность и правильность 

использования специальной терминологии. 

2. Опыт практической деятельности: освоение способов 

деятельности, умений и навыков (практические умения и навыки, 

предусмотренные программой по основным темам учебно-

тематического плана, навыки соблюдения правил безопасности). 

Соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям. Соответствие приобретенных навыков по технике 

безопасности программным требованиям. 

3. Опыт творчества, проявление креативности в процессе 

освоения программы. 

4. Опыт общения (эмоционально-ценностные отношения, 

формирование личностных качеств воспитанников). 

Конструктивное сотрудничество в образовательном процессе. 

5. Опыт социально значимой деятельности. Социальная 

активность, достижения воспитанников. 

Параметры результативности напрямую соотносятся с 

компетентностным подходом в образовании. Формирование 

ключевых компетентностей у обучающихся позволяет им решать 
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проблемы и типичные задачи, возникающие в жизненных 

ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного 

опыта, ценностей и наклонностей. Для каждого возраста 

характерно свое предметное содержание деятельности, круг 

познавательных задач и способы их решения, которые 

обеспечивают формирование компетентностей. 

Дополнительное образование в полной мере представляет 

ребенку этот новый вектор развития, а уровень развития у 

воспитанников ключевых компетентностей напрямую зависит от 

профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования, оттого, как выстроен образовательный процесс, как 

разработаны и применяются критерии показателей и условий 

эффективности реализации дополнительных образовательных 

программ. 

Основными показателями эффективности и 

результативности работы педагогов дополнительного 

образования МОУ « Средняя школа № 29» являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в реализации дополнительного 

образования в МОУ «Средняя школа № 29»; 

- творческие достижения обучающихся (результаты 

участия в научно- практических конференциях, 

интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- связь с социумом. 

Контроль результативности дополнительного образования 

в школе, его интеграции с общим образованием коллектив 

школы планирует осуществлять путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.5. Содержание Программы 

Главной специфической чертой функционирования 

дополнительного образования в лицее должна быть опора на 

содержание основного образования. Интеграция основного и 

дополнительного образования может обеспечить: 

 целостность всей образовательной системы школы во всем 

её многообразии; 

 определённую стабильность и постоянное развитие; 

 необходимый уровень знаний, умений, навыков 

обучающихся и развитие их эмоционально-образной сферы, 

формирование духовно-нравственных качеств, социальной 

активности; 

 сохранение здорового консерватизма системы и более 

активного использования инновационных педагогических идей, 
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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. 

Деятельность по освоению дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности осуществляется через различные объединения 

детей по интересам. Это кружки, студии, объединения, и др. При 

этом основным способом организации деятельности детей 

является их объединение в учебные группы, т.е. группы 

обучающихся с общими интересами, которые совместно 

обучаются по единой программе в течение учебного года. 

Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является 

основным способом организации деятельности детей практически 

в любом из видов детских объединений. В них могут заниматься 

дети от 7 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной 

или нескольких группах. 

Цели, задачи и содержание деятельности учебных 

групп определяются на основе программ педагогов 

дополнительного образования, разработанных ими 

самостоятельно. Программа реализуется педагогом через учебный 

план занятий, который составляется на весь период обучения. 

Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и 

результатов. 

Работа обучающихся в учебной группе строится на 

принципах сотрудничества и самоуправления, сочетания 

коллективной и индивидуальной деятельности. 

Содержание и материал программы дополнительного 

образования детей должны быть организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

2. «Базовый уровень». Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно- тематического направления 

программы. 

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование 

форм организации материала, обеспечивающих доступ к 
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сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно- тематического направления 

программы. Также предполагает углубленное изучение 

содержания программы и доступ к около профессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Каждый участник программы должен иметь право на 

стартовый доступ к любому из представленных уровней, которое 

реализуется через организацию условий и процедур оценки 

изначальной готовности участника (где определяется та или иная 

степень готовности к освоению содержания и материала 

заявленного участником уровня). 

Каждый из трех уровней должен предполагать 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом 

психофизиологических особенностей. В свою очередь, материал 

программы должен учитывать особенности здоровья тех детей, 

которые могут испытывать сложности при чтении, 

прослушивании или совершении каких-либо манипуляций с 

предлагаемым им материалом. Более подробная дифференциация 

материала по многообразию уровней сложности осуществляется 

исходя из содержательно- тематической специфики программы. 

Другими словами, программа дополнительного образования 

должна иметь собственную матрицу, описывающую систему 

уровней сложности содержания программы и соответствующие 

им достижения участников. При реализации многоуровневых 

программ для повышения мотивации обучающихся необходимо 

разработать систему стимулирующего поощрения достижений, в 

которой ребенок, осваивающий программу, будет получать 

отличительные знаки за освоение каждой ступени программы. 

Программа социально-гуманитарной направленности в системе 

дополнительного образования ориентирована на изучение 

психологических особенностей личности, познание мотивов своего 

поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как 

члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач 

социально-гуманитарного направления, которая актуальна, прежде всего, 

потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт 

проживания в социальной системе, очертить профессиональные 

перспективы. Образовательные программы данной направленности 

охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по 

своему назначению. 
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. 

В МОУ «Средняя школа № 29» реализуются следующие 

общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

гуманитарной направленности: 

 

№ п/п Название программы Всего Форма аттестации/контроля 

1. Школьное медиа 2 Информационное обеспечение  мероприятий 

в школьных социальных группах. 

2. Отряд волонтеров 

«Сампо» 

   2 Организация и участие в Акциях школы , 

города.  

3. Я –лидер. 2 Организация общешкольных мероприятий. 

4. Мы – патриоты России 2 Организация и участие в Акциях школы, 

города. Зачетное занятие. 

5. ЮИД 1 Организация и участие в Акциях школы, 

города. Зачетное занятие. 

 

 

 

 

 
 

Раздел II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Группа Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебны 

х 
недель 

Кол- во 

учеб ных 

часо в 

Режим 

занятий 

Нерабоч ие 

праздни 

чные дни 

Сроки 

проведе ния 

промеж 
уточной 

аттеста ции 

1. Школьное 

медиа 

02.09.2024 28.05.2025 34 68 2 раза в 

неделю 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни, 

каникулярно

е время 

19-23.05.2025 

2. Отряд 
волонтеров 
«Сампо» 

02.09.2024 28.05.2025 34 68 2 раза в 

неделю 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни, 
каникулярно

е время 

19-23.05.2025 

3. «Я –лидер» 02.09.2024 28.05.2025 34 34 1 раза в 

неделю 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни, 

каникулярно

19-23.05.2025 
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е время 

4. «Я –лидер» 02.09.2024 28.05.2025 34 34 1 раза в 

неделю 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни, 

каникулярно

е время 

19-23.05.2025 

5. «ЮИД» 02.09.2024 28.05.2025 34 34 1 раза в 

неделю 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 
дни, 

каникулярно

е время 

19-23.05.2025 

6. «Мы – 

патриот

ы 

России» 

02.09.2024 28.05.2025 34 68 2 раза в 

неделю 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни, 
каникулярно

е время 

19-23.05.2025 

2.2. Учебный план  на 2024-2025 учебный год 

 

Направленность Название 

творческого 

объединения 

Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов 

в год 

Социально-

гуманитарная 
«Школьное 

медиа» 

15-16 лет 15 2 68 

 Отряд 

волонтеров  

«Сампо» 

12-15 лет 15 2 68 

 «Я –лидер» 

 

15-16 лет 27 1 34 

 «Я –лидер» 

 

13 лет 27 1 34 

 «ЮИД» 12 лет 27 1 34 

 «Мы – 

патриоты 

России» 

13 лет 27 2 68 

 

2.3. Рабочие программы 

2.3.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьное медиа» (5 - 9 класс) 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьное 

медиа» имеет техническую направленность. 
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Уровень освоения программы: стартовый. 

 

Программа рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю. Срок реализации – 1год, для 5 - 9 

классов. 

Цель программы «Школьное Медиа» состоит в том, чтобы дать возможность учащимся, 

проявляющим повышенный интерес и склонности к изучению журналистики, получить 

разносторонние теоретические и прикладные знания, умения и практические навыки, 

развить личность, её познавательные и созидательные способности. 

 

Общая характеристика курса. 

В рамках программы «Школьное Медиа» обеспечивается сочетание различных видов 

познавательной деятельности, направленных на формирование познавательных и 

коммуникативных учебных действий, развитие навыков работы с информационно- 

коммуникационными средствами, что открывает новые возможности для поддержки 

интереса школьника как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Особую 

значимость данный курс имеет для детей, проявляющих интерес к навыкам работы юного 

корреспондента, имеющим активную жизненную позицию, тем самым предоставляя 

обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и формирования 

ценностного отношения к процессу познания. 

 

Формы организации и видов деятельности 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации занятий: 

 игра; 

 проблемная ситуация; 

 групповая и парная работа; 

 практическая деятельность; 

 тренировочные упражнения; 

 ситуативные тренинги; 

 чтение и обсуждение статей из газет; 

 обсуждение материалов, написание отзывов и статей; 

 подготовка статей для публикации в печатном издании. 

 создание социальных роликов 

Формы и методы работы выбраны с учётом осуществления дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности, закладываются основы знаний, умений, 

навыков социализации, активной гражданской и социально значимой деятельности. 
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Во внеурочной деятельности используются следующие технологии: совместной 

деятельности; здоровьесберегающие; дифференцированные (разноуровневые); игровые; 

обучение в сотрудничестве; информационные; проблемного обучения, системно- 

деятельностного подхода. 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 

степень самостоятельности обучающихся при выполнении заданий; познавательная 

активность на занятиях: живость, заинтересованность, которые обеспечивают 

положительные результаты. Например, можно использовать качественные итоговые 

оценки успешности учеников. “Проявил творческую самостоятельность на занятиях 

курса”, “Успешно освоил курс”, “Прослушал курс”, “Посещал занятия курса”. 

Домашние задания выполняются по желанию обучающихся. 

I. Описание места учебного курса в учебном плане. 

Занятия «Школьное Медиа» в 5-9 классе проводятся 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

II. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к 

русскому языку. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе о нравственных нормах. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, учений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 
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 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

 Извлечение информации из различных источников, умение работать с текстом. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи. 

 Овладение базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса «Медиа-класс» обучающиеся получат следующие знания и 

умения. 

Ученик познакомится и получит представление: 

 об особенностях профессии журналиста, об этике поведения, о правах и 

обязанностях; 

 об основных жанрах журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж; 

 о принципах оформления газеты, журнала; 

 о методах сбора информации (наблюдения, работа с документами, 

интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

 о структуре текста (заголовок, смысловые части). 

 О программах по монтажу видео. 

Ученик научится: 

 Набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию; 
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 Составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 

 Снимать и монтировать видеорепортажи. 

Ученик сможет научиться: 

 Находить источники интересной информации путем наблюдения, работы 

с документами. 

 Анализировать источники информации. 

 Писать газетную заметку. 

 Составлять фоторепортаж. 

 Снимать рекламные ролики и социальные видеоролики 

 

 

III. Содержание. 

1. Теория. Профессия – журналист. Этика поведения журналиста. Понятие 

информации. Виды средств массовой информации (СМИ). Права и обязанности журналиста 

при сборе и распространении информации. 

2. Практика. Анализ видов информации. Анализ средств массовой 

информации. Практические навыки журналиста – навыки работы за компьютером 

(текстовый редактор Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher: набор текста, 

форматирование, размещение текста в публикациях различного формата) 

3.  Теория. Школьная пресса: достоинства и недостатки. Обзор школьной 

печати. Содержание школьной газеты. Источники информации. 

Практика. Сбор возможной информации для своего печатного издания. 

4. Теория. Формат и объем издания. Название и его оформление. 

Деление печатной полосы на колонки. Размещение заголовков. Выбор 

шрифтов. 

Средства выделения в тексте. Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков. 

Практика. Анализ периодических изданий. Подбор и оформление названий к отвлеченным 

текстам. Оформление заголовка статьи. Размещение материала в 

печатном издании. Набор текста разным шрифтом (с выделением основной 

мысли). Подбор иллюстраций к статье. Оформление полученных 

результатов. 

5. Практика. Самостоятельное оформление своей статьи для печатного издания. 

6. Теория. Как расположить к себе людей. Методы сбора информации: 

наблюдение, работа с документами, беседа, опрос, анкетирование. 

Структура текста: заголовок, смысловые части, иллюстрации. 

Практика. Подготовка материала для печатного издания на основе 
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наблюдения, работы с документацией. Составление вопросов для интервью, 

беседы, опроса. Поиск и анализ анкет и их результатов в периодической 

печати. Составление анкеты с последующим анкетированием 

одноклассников. Обработка 

результатов. Оформление полученных результатов для печатного издания. 

7. Практика. Самостоятельный сбор информации на заданную тему (по 

выбору учащегося). Обработка информации, оформление статьи. 

8. Теория. Основные жанры журналистики: заметка, репортаж, 

фоторепортаж. Верстка печатного издания. Оформление текстов для 

печатного издания. 

Практика. Анализ заметок, репортажей, периодической печати. 

Фоторепортаж, его особенности. Составление своей заметки, репортажа. 

Фоторепортаж на заданную тему. Оформление полученных результатов 

для печатного издания. 

9. Практика. Создание материала определенного жанра (по выбору 

учащегося). Оформление полученных результатов для печатного 

издания. 

IV. Практика. Самостоятельный выпуск видеорепортажа на тему 

школьной жизни. 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

№ 

п.п. 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Форма 

занятия 

Планируемые 

результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Характеристика 

деятельности 

Сроки 

 

 

Учебна 

я 

неделя 

 Журналистика как вид 

деятельности и профессия 

2 Т Личностные - 

развивать речевую 

деятельность и 

речемыслительные 

способности. 

1 неделя 

 Профессия – журналист. 

Этика поведения 

журналиста 

2 Т 2 неделя 
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 Анализ видов информации. 

Анализ средств массовой 

информации 

2 П Познавательные: 

интеллектуальные – 

сравнивать и 

сопоставлять тексты, 

осуществлять синтез и 

обобщение 

информации, 

оценивать и 

классифицировать 

информацию; 

информационные - 

осуществлять 

библиографический 

поиск, извлекать 

информацию из 

различных источников; 

коммуникационные - 

работать с текстовым 

редактором: создавать, 

редактировать тексты. 

3 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические навыки 

журналиста – навыки 

работы за компьютером 

4 П 4 неделя 
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 Школьная пресса: 

достоинства и недостатки. 

Обзор школьной печати 

2 Т Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи, 

навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащегося сферах и 

ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, 

планировать ее, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку. 

5 неделя 

 Сбор возможной 

информации для своего 

печатного издания. 

2 П 
 

Личностные - 

развивать речевую 

деятельность и 

речемыслительные 

способности. 

6 неделя 

 Сбор возможной 

информации для своего 

печатного издания. 

2 П 7 неделя 
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Формат и объем издания. 

Название и его оформление. 

2 Т Познавательные: 

интеллектуальные – 

сравнивать и 

сопоставлять тексты, 

осуществлять синтез и 

обобщение 

информации, 

оценивать и 

классифицировать 

информацию; 

информационные - 

осуществлять 

библиографический 

поиск, извлекать 

информацию из 

различных источников 

коммуникационные - 

работать с текстовым 

редактором: создавать, 

редактировать тексты; 

Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи, 

навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащегося сферах и 

8 неделя 

 
 

Анализ периодических 

изданий. Подбор и 

оформление названий к 

отвлеченным текстам. 

2 П 9 неделя 

 Размещение материала в 

печатном издании. Набор 

текста разным шрифтом (с 

выделением основной 

мысли) 

2 П 10 

неделя 
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Оформление заголовка 

статьи. Подбор иллюстраций 

к статье. 

2 П ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, 

планировать ее, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку. 

11 

неделя 

 Размещение материала в 

печатном издании. 

Оформление полученных 

результатов. 

2 П Личностные - 

развивать речевую 

деятельность и 

речемыслительные 

способности. 

Познавательные: 

интеллектуальные – 

сравнивать и 

сопоставлять тексты, 

осуществлять синтез и 

обобщение 

информации, 

оценивать и 

классифицировать 

информацию; 

информационные - 

осуществлять 

библиографический 

12 

неделя 

 
 

Самостоятельное 

оформление своей статьи. 

4 П 13 

неделя 

14 

неделя 

 Методы сбора информации: 

наблюдение, работа с 

документами, беседа, опрос, 

анкетирование. 

2 Т 15 

неделя 

 Подготовка материала для 

газеты на основе 

наблюдения, работы с 

документацией. 

2 П 16 

неделя 

 Составление вопросов для 

интервью, беседы, опроса. 

2 П 17 

неделя 
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 Составление анкеты с 

последующим 

анкетированием 

одноклассников. 

2 П поиск, извлекать 

информацию из 

различных источников; 

коммуникационные - 

работать с текстовым 

редактором: создавать, 

редактировать тексты; 

работать с 

графическим 

редактором; создавать 

цифровые фотографии. 

Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи, 

навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащегося сферах и 

ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, 

планировать ее, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку. 

18 

неделя 
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 Обработка результатов. 

Оформление полученных 

результатов для печатного 

издания. 

2 П 
 

Личностные - 

развивать речевую 

деятельность и 

речемыслительные 

способности. 

Познавательные: 

интеллектуальные – 

сравнивать и 

сопоставлять тексты, 

осуществлять синтез и 

обобщение 

информации, 

оценивать и 

классифицировать 

информацию; 

информационные - 

осуществлять 

библиографический 

поиск, извлекать 

информацию из 

различных источников 

коммуникационные - 

работать с текстовым 

редактором: создавать, 

редактировать тексты; 

работать с 

графическим 

19 

неделя 

 Самостоятельный сбор и 

обработка информации на 

выбранную тему (по выбору 

учащегося) 

10 П 20 - 24 

неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные жанры 

журналистики: заметка, 

репортаж, фоторепортаж. 

2 Т 25 

неделя 
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Анализ заметок, 

репортажей, периодической 

печати. Составление своей 

заметки, репортажа. 

2 Т, П редактором; создавать 

цифровые фотографии. 

Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи, 

навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащегося сферах и 

ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, 

планировать ее, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку. 

26 

неделя 

Всего: 70    

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год обучения Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

09.09.2024 31.05.2025 34 неделя 70 2 ч * 1 раз/нед 

 
V. Описание материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса 

Информационное обеспечение 

Документы, регулирующие нормативно-правовые 

взаимоотношения в дополнительном образовании 
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1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
 
 

 

№ Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

1. Цифровые образовательные ресурсы 

1.1. http://stengazzetta.ru/ 

1.2. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

2. Компьютер с колонками для учителя 

2.1. Мультимедийный проектор, настенный экран 

3. Сканер, принтер 

3.1. Компьютерное рабочее место для учащегося 

3.2. Лицензированное программное обеспечение. 

Основная учебная литература 

 

1. Вартанова Е.Л. О современных медиа и журналистике. Заметки исследователя. — М.: 

МедиаМир, 2022. — 136 с. 

2. Журин А.А. Интегрированное медиаобразование в средней школе. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. — 405 с. 

3. Интеграция медиаобразования в условиях современной школы: сборник научных трудов 

/ Под ред. коллегия А.В. Федорова. — Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2016. — 

152 с. 

4. Фатеева И.А. Актуальные проблемы медиаобразования. — Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. ун-та, 2015. — 129 с. 

5. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. — М.: Директ- Медиа, 

http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
http://stengazzetta.ru/
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2013. — 708 с. 

Дополнительная учебная литература 

 

6. Баранов О.А. Медиаобразование в школе и в вузе. — Тверь: Изд-во Твер. гос. ун- та, 

2017. — 87 с. 

7. Вартанова Е.Л., Засурский Я.Н. Российский модуль медиаобразования: 

 

концепции, принципы, модели // Информационное общество. — 2023. —№3. — С. 5-10. 

 

8. Гендина Н.И., Косолопова Е.В. Основы информационной культуры школьника. — М.: 

РШБА, 2012. — 200 с. 

 

2.3.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьное медиа» (10 - 11 класс) 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьное медиа» 

имеет техническую направленность. 

Уровень освоения программы: стартовый. 

 

Программа рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю. Срок реализации – 1год, для 5 - 9 

классов. 

Цель программы «Школьное Медиа» состоит в том, чтобы дать возможность учащимся, 

проявляющим повышенный интерес и склонности к изучению журналистики, получить 

разносторонние теоретические и прикладные знания, умения и практические навыки, 

развить личность, её познавательные и созидательные способности. 

 

Общая характеристика курса. 

В рамках программы «Школьное Медиа» обеспечивается сочетание различных видов 

познавательной деятельности, направленных на формирование познавательных и 

коммуникативных учебных действий, развитие навыков работы с информационно- 

коммуникационными средствами, что открывает новые возможности для поддержки 

интереса школьника как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Особую 

значимость данный курс имеет для детей, проявляющих интерес к навыкам работы юного 
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корреспондента, имеющим активную жизненную позицию, тем самым предоставляя 

обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и формирования 

ценностного отношения к процессу познания. 

 

Формы организации и видов деятельности 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации занятий: 

 проблемная ситуация; 

 групповая и парная работа; 

 практическая деятельность; 

 тренировочные упражнения; 

 ситуативные тренинги; 

 чтение и обсуждение статей из газет; 

 обсуждение материалов, написание отзывов и статей; 

 подготовка статей для публикации в печатном издании. 

 создание социальных роликов 

Формы и методы работы выбраны с учётом осуществления дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности, закладываются основы знаний, умений, 

навыков социализации, активной гражданской и социально значимой деятельности. 

Во внеурочной деятельности используются следующие технологии: совместной 

деятельности; здоровьесберегающие; дифференцированные (разноуровневые); игровые; 

обучение в сотрудничестве; информационные; проблемного обучения, системно- 

деятельностного подхода. 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 

степень самостоятельности обучающихся при выполнении заданий; познавательная 

активность на занятиях: живость, заинтересованность, которые обеспечивают 

положительные результаты. Например, можно использовать качественные итоговые 

оценки успешности учеников. “Проявил творческую самостоятельность на занятиях 

курса”, “Успешно освоил курс”, “Прослушал курс”, “Посещал занятия курса”. 

Домашние задания выполняются по желанию обучающихся. 

I. Описание места учебного курса в учебном плане. 

Занятия «Школьное Медиа» в 10-11 классе проводятся 2 часа в неделю, 70 часов в 

год. 

 

 

II. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 
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освоения учебного курса. 

Личностные результаты 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к 

русскому языку. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе о нравственных нормах. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, учений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 Извлечение информации из различных источников, умение работать с текстом. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
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 Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи. 

 Овладение базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса «Медиа-класс» обучающиеся получат следующие 

знания и умения. 

Ученик познакомится и получит представление: 

 об особенностях профессии журналиста, об этике поведения, о правах и 

обязанностях; 

 об основных жанрах журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж; 

 о принципах оформления газеты, журнала; 

 о методах сбора информации (наблюдения, работа с документами, интервью, 

беседа, опрос, анкетирование); 

 о структуре текста (заголовок, смысловые части). 

 О программах по монтажу видео. 

Ученик научится: 

 Набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию; 

 Составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 

 Снимать и монтировать видеорепортажи. 

Ученик сможет научиться: 

 Находить источники интересной информации путем наблюдения, работы с 

документами. 

 Анализировать источники информации. 

 Писать газетную заметку. 

 Составлять фоторепортаж. 

 Снимать рекламные ролики и социальные видеоролики 

 

 

III. Содержание. 

1. Теория. Профессия – журналист. Этика поведения журналиста. Понятие 

информации. Виды средств массовой информации (СМИ). Права и обязанности 

журналиста при сборе и распространении информации. 
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2. Практика. Анализ видов информации. Анализ средств массовой информации. 

Практические навыки журналиста – навыки работы за компьютером (текстовый 

редактор Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher: набор текста, 

форматирование, размещение текста в публикациях различного формата) 

3.  Теория. Школьная пресса: достоинства и недостатки. Обзор школьной печати. 

Содержание школьной газеты. Источники информации. 

Практика. Сбор возможной информации для своего печатного издания. 

4. Теория. Формат и объем издания. Название и его оформление. Деление 

печатной полосы на колонки. Размещение заголовков. Выбор шрифтов. 

Средства выделения в тексте. Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков. 

Практика. Анализ периодических изданий. Подбор и оформление названий к 

отвлеченным текстам. Оформление заголовка статьи. Размещение материала в 

печатном издании. Набор текста разным шрифтом (с выделением основной 

мысли). Подбор иллюстраций к статье. Оформление полученных результатов. 

5. Практика. Самостоятельное оформление своей статьи для печатного издания. 

6. Теория. Как расположить к себе людей. Методы сбора информации: 

наблюдение, работа с документами, беседа, опрос, анкетирование. Структура 

текста: заголовок, смысловые части, иллюстрации. 

Практика. Подготовка материала для печатного издания на основе наблюдения, 

работы с документацией. Составление вопросов для интервью, беседы, опроса. 

Поиск и анализ анкет и их результатов в периодической печати. Составление 

анкеты с последующим анкетированием одноклассников. Обработка 

результатов. Оформление полученных результатов для печатного издания. 

7. Практика. Самостоятельный сбор информации на заданную тему (по выбору 

учащегося). Обработка информации, оформление статьи. 

8. Теория. Основные жанры журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж. 

Верстка печатного издания. Оформление текстов для печатного издания. 

Практика. Анализ заметок, репортажей, периодической печати. Фоторепортаж, его 

особенности. Составление своей заметки, репортажа. Фоторепортаж на 

заданную тему. Оформление полученных результатов для печатного издания. 

9. Практика. Создание материала определенного жанра (по выбору учащегося). 

Оформление полученных результатов для печатного издания. 

IV. Практика. Самостоятельный выпуск видеорепортажа на тему школьной 

жизни. 
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Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

№ 

п.п. 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Форма 

занятия 

Планируемые 

результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Характеристика 

деятельности 

Сроки 

 

 

Учебна 

я 

неделя 

 Журналистика как вид 

деятельности и профессия 

2 Т Личностные - 

развивать речевую 

деятельность и 

речемыслительные 

способности. 

Познавательные: 

интеллектуальные – 

сравнивать и 

сопоставлять тексты, 

осуществлять синтез и 

обобщение 

информации, 

оценивать и 

классифицировать 

информацию; 

информационные - 

осуществлять 

библиографический 

поиск, извлекать 

информацию из 

различных источников; 

коммуникационные - 

работать с текстовым 

редактором: создавать, 

редактировать тексты. 

1 неделя 

 Профессия – журналист. 

Этика поведения 

журналиста 

2 Т 2 неделя 

 Анализ видов информации. 

Анализ средств массовой 

информации 

2 П 3 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические навыки 

журналиста – навыки 

работы за компьютером 

4 П 4 неделя 
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№ 

п.п. 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Форма 

занятия 

Планируемые 

результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Характеристика 

деятельности 

Сроки 

 

 

Учебна 

я 

неделя 

 Школьная пресса: 

достоинства и недостатки. 

Обзор школьной печати 

2 Т Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи, 

навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащегося сферах и 

ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, 

планировать ее, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку. 

5 неделя 

 Сбор возможной 

информации для своего 

печатного издания. 

2 П 
 

Личностные - 

развивать речевую 

деятельность и 

речемыслительные 

способности. 

6 неделя 

 Сбор возможной 

информации для своего 

печатного издания. 

2 П 7 неделя 
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№ 

п.п. 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Форма 

занятия 

Планируемые 

результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Характеристика 

деятельности 

Сроки 

 

 

Учебна 

я 

неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат и объем издания. 

Название и его оформление. 

2 Т Познавательные: 

интеллектуальные – 

сравнивать и 

сопоставлять тексты, 

осуществлять синтез и 

обобщение 

информации, 

оценивать и 

классифицировать 

информацию; 

информационные - 

осуществлять 

библиографический 

поиск, извлекать 

информацию из 

различных источников 

коммуникационные - 

работать с текстовым 

редактором: создавать, 

редактировать тексты; 

Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи, 

навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащегося сферах и 

8 неделя 

 
 

Анализ периодических 

изданий. Подбор и 

оформление названий к 

отвлеченным текстам. 

2 П 9 неделя 

 Размещение материала в 

печатном издании. Набор 

текста разным шрифтом (с 

выделением основной 

мысли) 

2 П 10 

неделя 
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№ 

п.п. 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Форма 

занятия 

Планируемые 

результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Характеристика 

деятельности 

Сроки 

 

 

Учебна 

я 

неделя 

  

 

 

 

 

Оформление заголовка 

статьи. Подбор иллюстраций 

к статье. 

2 П ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, 

планировать ее, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку. 

11 

неделя 

 Размещение материала в 

печатном издании. 

Оформление полученных 

результатов. 

2 П Личностные - 

развивать речевую 

деятельность и 

речемыслительные 

способности. 

Познавательные: 

интеллектуальные – 

сравнивать и 

сопоставлять тексты, 

осуществлять синтез и 

обобщение 

информации, 

оценивать и 

классифицировать 

информацию; 

информационные - 

осуществлять 

библиографический 

12 

неделя 

 
 

Самостоятельное 

оформление своей статьи. 

4 П 13 

неделя 

14 

неделя 

 Методы сбора информации: 

наблюдение, работа с 

документами, беседа, опрос, 

анкетирование. 

2 Т 15 

неделя 

 Подготовка материала для 

газеты на основе 

наблюдения, работы с 

документацией. 

2 П 16 

неделя 

 Составление вопросов для 

интервью, беседы, опроса. 

2 П 17 

неделя 
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№ 

п.п. 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Форма 

занятия 

Планируемые 

результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Характеристика 

деятельности 

Сроки 

 

 

Учебна 

я 

неделя 

 Составление анкеты с 

последующим 

анкетированием 

одноклассников. 

2 П поиск, извлекать 

информацию из 

различных источников; 

коммуникационные - 

работать с текстовым 

редактором: создавать, 

редактировать тексты; 

работать с 

графическим 

редактором; создавать 

цифровые фотографии. 

Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи, 

навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащегося сферах и 

ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, 

планировать ее, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку. 

18 

неделя 
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№ 

п.п. 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Форма 

занятия 

Планируемые 

результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Характеристика 

деятельности 

Сроки 

 

 

Учебна 

я 

неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка результатов. 

Оформление полученных 

результатов для печатного 

издания. 

2 П 
 

Личностные - 

развивать речевую 

деятельность и 

речемыслительные 

способности. 

Познавательные: 

интеллектуальные – 

сравнивать и 

сопоставлять тексты, 

осуществлять синтез и 

обобщение 

информации, 

оценивать и 

классифицировать 

информацию; 

информационные - 

осуществлять 

библиографический 

поиск, извлекать 

информацию из 

различных источников 

коммуникационные - 

работать с текстовым 

редактором: создавать, 

редактировать тексты; 

работать с 

графическим 

19 

неделя 

  

 

 

 

Самостоятельный сбор и 

обработка информации на 

выбранную тему (по выбору 

учащегося) 

10 П 20 - 24 

неделя 
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№ 

п.п. 

 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Форма 

занятия 

Планируемые 

результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Характеристика 

деятельности 

Сроки 

 

 

Учебна 

я 

неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные жанры 

журналистики: заметка, 

репортаж, фоторепортаж. 

2 Т редактором; создавать 

цифровые фотографии. 

Коммуникативные - 

овладевать основами 

культуры устной и 

письменной речи, 

навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащегося сферах и 

ситуациях общения. 

Регулятивные - 

формулировать цель 

деятельности, 

планировать ее, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку. 

25 

неделя 

 Анализ заметок, 

репортажей, периодической 

печати. Составление своей 

заметки, репортажа. 

2 Т, П 26 

неделя 

Всего: 70    
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год обучения Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

09.09.2024 31.05.2025 34 неделя 70 2 ч * 1 раз/нед 

 

V. Описание материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса 

Информационное обеспечение 

Документы, регулирующие нормативно-правовые взаимоотношения 

в дополнительном образовании 

 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха, и оздоровления 

детей и молодежи». 
4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
 

 

 

№ Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

1. Цифровые образовательные ресурсы 

1.1. http://stengazzetta.ru/ 

1.2. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

2. Компьютер с колонками для учителя 

2.1. Мультимедийный проектор, настенный экран 

3. Сканер, принтер 

3.1. Компьютерное рабочее место для учащегося 

3.2. Лицензированное программное обеспечение. 

http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
http://stengazzetta.ru/
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Основная учебная литература 

 

1. Вартанова Е.Л. О современных медиа и журналистике. Заметки исследователя. — М.: 

МедиаМир, 2022. — 136 с. 

2. Журин А.А. Интегрированное медиаобразование в средней школе. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. — 405 с. 

3. Интеграция медиаобразования в условиях современной школы: сборник научных трудов / 

Под ред. коллегия А.В. Федорова. — Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2016. — 152 

с. 

4. Фатеева И.А. Актуальные проблемы медиаобразования. — Челябинск: Изд-во Челяб. гос. 

ун-та, 2015. — 129 с. 

5. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. — М.: Директ- Медиа, 2013. 

— 708 с. 

Дополнительная учебная литература 

 

6. Баранов О.А. Медиаобразование в школе и в вузе. — Тверь: Изд-во Твер. гос. ун- та, 2017. 

— 87 с. 

7. Вартанова Е.Л., Засурский Я.Н. Российский модуль медиаобразования: 

 

концепции, принципы, модели // Информационное общество. — 2023. —№3. — С. 5-10. 

 

8. Гендина Н.И., Косолопова Е.В. Основы информационной культуры школьника. — М.: 

РШБА, 2012. — 200 с. 

 

2.3.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « М ы  

п а т р и о т ы  Р о с с и и ! »  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа “Мы патриоты России! ” духовно-нравственного направления разработана 

для обучающихся 6 класса в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО. Мы 

продолжаем расширять освоенный 1 модуль программы «Мы патриоты России!» в 5 классе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  

Актуальность программы заключается в усилении внимания на развитие и воспитание 

личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, 

воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил. 

Данная программы продолжает обеспечивать овладение ключевыми компетенциями 

школьников в воспитательном аспекте необходимых для гармоничного развития личности, так 

как осуществляла первую модуль в 5 классе. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов и методических 

материалов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) 

социальном (муниципальных) услуг в социальной сфере»; 

Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» (в редакции от 25 января 2023 г. № 35); 

Указ Президента Российской «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р (в редакции 

от 15 мая 2023 г.); 

Стратегия развития до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

Программа развития МОУ «Средняя школа № 29» 

Рабочая программа воспитания МОУ «Средняя школа № 29» 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, внеучебную, 

социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед родителями, обществом и государством в целом. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. 

В школе созданы условия для реализации разработанной Программы, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским 

ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России. 

Данная Программа предназначена для обучающихся 6 класса, составлена в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 68 часов в год. Время 

одного занятия – 40 минут. Занятия проводятся во время, отведённое для внеурочной 

деятельности 2 раза в неделю. Программа включает в себя два модуля: 

1) часы общения; 

2) традиционные общешкольные мероприятия (включающие с себя как подготовку к 

мероприятиям, так и сами мероприятия). 

Занятия по Программе комбинированного типа. Они включают в себя теоретический аспект и 

практическую деятельность (игры, тренинги, практические занятия). 

Форма проведения занятий: групповая. 

Возраст занимающихся – 11 - 12 лет. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Место проведения: школа, организации – партнеры. 
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2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Юный патриот» разработана в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Конституции Российской Федерации, статьи 38, 43. 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ, глава 12. 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: социально-педагогическая и социально-культурная поддержка 

собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и 

индивидуальной личности, духовного наследия и достижения родного народа, народов России 

и всего человечества. 

Поставленная цель Программы реализуется через решение следующих задач: 

1. Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов 

и имеющегося жизненного опыта; 

2. Формирование толерантности, подготовка обучающихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми; 

3. Создание условий для нравственного самовыражения личности. 

4. Развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и поведении 

учащихся через духовное возрождение народных обычаев, семейных традиций. 

4.МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

В ходе реализации Программы ведущими являются следующие методы работы с детьми: 

 личностно-направленные, когда содержание становится актуальным для каждого 

обучающегося; 

 стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что 

способствует раскованности, пробуждению у обучающихся интереса к нравственным 

проблемам и созданию общественного мнения; 

 развивающие нравственное сознание; 

 активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его 

эмоциональную сферу. 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

педагоги и родители предъявляют единые требования к воспитанию обучающихся. Это 

отражается в совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной работе; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка, в личном примере взрослых. 

5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 
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• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, своей области, города. 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• представления о базовых национальных российских ценностях; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

6. ПРИНЦИПЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

лежат следующие принципы. 

 Принцип ориентирования на личность школьника. Реализуется через учёт особенностей 

развития личности каждого обучающегося, уровня сформированности его интересов, 

этических норм и ценностных ориентаций. 

 Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Реализуется через демократический стиль общения обучающихся и учителя; 

раскрытие перед обучающимися роли культуры в развитии общества. 

 Принцип нравственных ценностей. Реализуется через тематику часов общения и 

внеурочной деятельности, направленную на осмысление обучающимися нравственного 

выбора, оценки положительных и отрицательных поступков. 

 Принцип гуманизма. Реализуется через нравственный выбор обучающихся. 

7.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия : 

• беседы; лекции, диспуты 

•; час общения; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

Практические занятия: 

• творческие конкурсы; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

• тренинги; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• заочные путешествия; 

• акции благотворительности, милосердия; 

• творческие проекты, презентации; 

• сюжетно-ролевые игры и др. 

Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств. 

8.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1-2. Ученик – патриот и гражданин 2 1 1 

3. Беседа «Что такое гражданственность». 1 1  

4 – 5. Символы Родины 2 1 1 

6 – 7. Государственные символы Волгоградской 

области 

2 1 1 

8 - 17 Посещение музеев 10  10 

18. Права и обязанности гражданина России 1 1  

19-23 Акция «Протяни руку помощи» 5  5 
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24. Конкурс знатоков «Я знаю Конституция РФ», 1  1 

25. Беседа «Патриотический долг» 1 1  

26. «История школы в лицах и фактах» 1 1  

27. Интеллектуальная игра «Моё Отечество» 1  1 

28. Беседа «Чтоб защитником стать» 1 1  

29 - 30 Герои России. 2 1 1 

31. Встреча с воинами локальных войн 1  1 

32. Благотворительная акция « Связь поколений» 1  1 

33 - 37 Акция «Для Вас ветераны!» 5  5 

38. Урок мужества «Служить России суждено тебе 

и мне» 

1  1 

39 – 40. Почётная профессия - защищать Родину 2 1 1 

41 – 43. Экскурсия в музей 3  3 

44. Славим руки матери! 1 1  

45. Забота о родителях – дело совести каждого 1 1  

46. Духовные качества человека 1  1 

47. Чувство долга. Долг перед обществом 1 1  

48. Беседа «Значение слова – ответственность». 1 1  

49. Личность как член общества 1 1  

50 – 55. Неделя добра 5  5 

56 – 60. КТД Добрые дела 5  5 

61  заочные путешествия " Планета Земля - наш 

общий дом" 
1  1 

62 – 68. Гражданский поход 7 1 6 

 Итого 68 16 52 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Беседа «Что такое гражданственность». Личность как член общества.Символы России. 

Государственные символы Волгоградской области. Права и обязанности гражданина России. 

Беседа Воспитание милосердия через участия в благотворительной акции « Связь с 

поколениями». Беседа «Патриотический долг». Поздравление мам «Славим руки матери!» 

Литературно-музыкальная композиция «Почётная профессия - защищать Родину». Урок 

мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённый Дню вывода Советских войск 

из Афганистана. «Для Вас ветеран» литературно-музыкальная гостиная .Экскурсия в музей. 

Неделя добра. Героические страницы истории России. Встреча с ветеранами 

9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя 

позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания об 

основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных качествах 

человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Ученики должны быть: 

• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям; 

• обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь 

самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом искать и 

находить их решение; 

• самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой; 

• способны к изменению самих себя. 

Обобщенный результат деятельности основной школы представлен в портрете её 

выпускника в соответствии со Стандартом: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

• доброжелательный, 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 с активной жизненной и гражданской позицией; 

 уважающий историческое прошлое нашего народа; 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе мониторинга (Приложение). 

Планируемые результаты развития и воспитания определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на критерии, определённые программой мониторинга школы. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
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Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные знания. На первом 

уровне обучающиеся получает знания о духовно-нравственных ценностях. 

Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности усваиваться 

школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов — обучающиеся получают опыт самостоятельного 

общественного действия, у них формируются социально приемлемые модели поведения. На 

третьем уровне обучающиеся принимают участие в нравственно-ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретают элементы опыта духовно-нравственного поведения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают показатели 

эффективной деятельности: 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской и социокультурной 

компетентности. Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов представлены в таблице. 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

Совершенствование 

у  обучающихся 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

освоить новые 

понятия 

 

Педагог поддерживает стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создаёт 

условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включает его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход. 

2 уровень 

Расширение опыта 

школьников 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Активизация 

межличностного 

взаимодействия 

обучающихся друг с 

другом; 

процесса развития 

детского коллектива 

Педагог создаёт воспитательную среду, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки: 

 не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив), 

 не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

Совершенствование 

у обучающимхся 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

Педагог создаёт для обучающихся реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия. 
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опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

признании, 

в желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Для осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

 

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Занятия по Программе проводятся в групповой форме согласно тематическому планированию. 

На занятиях обучающиеся получат первоначальные знания по духовно-нравственному 

воспитанию, которые помогут им общаться без конфликтов через практические упражнения, 

ролевые игры. 

При проведении занятий в рамках данной Программы предусматривается использовать 

следующие формы организации деятельности: беседы на нравственные темы; чтение отрывков 

из художественных произведений с последующим анализом; анализ смыслового содержания 

пословиц, поговорок; продолжение тематического рассказа; учебно-игровые упражнения 

творческого и подражательного характера; разыгрывание и анализ ситуации; тренинги; игры; 

ролевые игры, мини-конкурсы и другие. 

Методика работы с обучающимися строится с позиции личностно-ориентированного 

взаимодействия. При проведении практикумов акцент делается на самостоятельность, 

поисковую и творческую активность. 

Все занятия, предусмотренные Программой, содержат познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей, в сочетании с практическими заданиями, 

необходимыми для формирования нравственных привычек. 

Предполагаемая организация деятельности по программе будет способствовать достижению 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В процессе освоения Программы обучающиеся получат знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что станет предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, школьники будут 

осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, произведений художественной литературы – все это нацелено на 

воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, 

значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их 

эмоционального восприятия. 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
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классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей) Программа предусматривает упражнения, способствующие активизации 

интеллектуальной деятельности обучающихся. В них предлагается установить соответствие 

поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; 

классифицировать материал по разным основаниям. 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения 

и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) 

необходимо использовать задания, их формирующие. Так, с обучающимися организуются 

коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. 

Как?..», которые помогают высказывать свою точку зрения, выслушать мнение 

одноклассников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор 

ответа, альтернативного решения. 

Работа на занятиях с художественной литературой помогает обучающимся использовать 

различные способы поиска информации. 

Формами контроля освоения Программы в течение учебного года будут: выставки творческих 

работ, выполнение творческих проектов. 

Подведение итогов реализации Программы проводится в конце каждого учебного года в форме 

специальных диагностик (Приложение ). 

Результаты контроля служат основанием для внесения корректировки в содержание и 

организацию процесса работы по Программе; поощрения успешной деятельности и 

инициативы в овладении знаниями и навыками обучающимися. 

Техническое оснащение образовательного процесса: наглядные материалы (репродукции 

картин, фоторепродукции) аудиозаписи музыкальных произведений, видеозаписи 

(классической детской литературы, живой природы, социальных явлений) аудио/видео 

аппаратура (музыкальный центр, видеомагнитофон, телевизор), мультимедийная техника. 

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основной школы 

Программа мониторинга рассчитана на ежегодное исследование, целью которого является 

отслеживание динамики уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в условиях внедрения ФГОС ООО. 

Периодичность проведения - ежегодно для всех обучающихся основной школы. 

Объект исследования – уровень сформированности духовно-нравственного развития 

обучающихся основной школы. 

Предмет исследования – процесс психолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, применение которых 

позволит получить комплексную оценку уровня духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников. 

Мониторинг проводится классным руководителем. 

Оценка и коррекция развития личностных качеств обучающихся в духовно-нравственном 

направлении осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинг обучающихся представлен: 



53 

 

 Портфолио (личные достижения); 

 Анкета для обучающихся; 

 Анкета для родителей. 

Литература для педагога 

1. Внеурочная деятельность в школе [Электронный ресурс] – Режим доступа: konf // 

www.ipkps.bsu.edu.ru 

2. Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. 

3. Андреев А.А Методика «Изучение удовлетворённости учащегося школьной жизнью», 

Москва,2010. 

4. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э. Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9. 

5. Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / И.Н. Курочкина. -3-е изд. - М.: 

Флинта, 2003. -128 с. 

6. Степанов Е.Н. «Изучение уровня удовлетворённости родителей работой 

образовательного учреждения». Москва, 2009 

7. Тисленкова, И.А. Духовно-нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 

работы и классных руководителей / И.А. Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. – 108 с. 

8. Шемшурина, А.И. Нравственное воспитание школьников: методические рекомендации ./ 

А.И. Шемшурина // Этическое воспитание.-2005-№1. 

9. Шемшурина, А.И. Программа духовно-нравственного воспитания школьников в работе 

классного руководителя [Текст]./ А.И. Шемшурина // Этическое воспитание.-2006-№2. 

10. Щуркова, Н.Е. Диагностика воспитанности [Текст] / Н.Е. Щуркова. - М.,2007. – 107 с. 

11. Шилова М.И.,Методика «Изучение воспитанности учащихся», Москва, 2005 

Литература для обучающихся 

1. Кабрера, А. Феи рассказывают о благодарности [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. 

– 40 с. 

2. Кабрера, А. Феи рассказывают о самоуважении [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. 

– 40 с. 

3. Кабрера, А. Феи рассказывают о скромности [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 

40 с. 

4. Кабрера, А. Феи рассказывают о солидарности [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. 

– 40 с. 

5. Кабрера, А. Феи рассказывают о сочувствии [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 

40 с. 

6. Кабрера, А. Феи рассказывают о храбрости [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 

с. 

7. Кабрера, А. Феи рассказывают о щедрости [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 2010. – 40 

с. 

8. Кабрера, А. Феи рассказывают об ответственности [Текст] / А. Кабрера. – М.: Литера, 

2010. – 40 с. 
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9. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена [Текст] / М.: Астрель, 2000. 

– 240 с. 

10. Яровицкий, В. Мой первый учебник по психологии. Книга для подростка [Текст] / В. 

Яровицкий. – М.: Феникс, 2011. – 256 с. 

Приложение А 

СЛОВАРЬ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННВХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

Гражданственность - нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и 

ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 

государство, семья, общество. 

Героизм - выдающийся поступок, подвиг во имя жизни других людей. Независимости и 

процветания Родины. 

Герой – человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости и доблести 

Долг – уважение к праву другого, признание достоинств его личности. 

Доброта – это то, что свершается добровольно, бескорыстно, для всеобщей пользы и для своей 

пользы, а не во вред себе. 

Доверие – убеждённость человека в чьей-нибудь честности, порядочности. 

Добро – одна из важнейших категорий этики. Вместе со своей противоположностью –

 злом добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления 

нравственного и безнравственного. В понятии добро люди выражают свои наиболее общие 

интересы, устремления, пожелания и надежды на будущее. С помощью идеи добра люди 

оценивают социальную практику и действия других людей. 

Друг – человек, которому доверяют секреты, который поможет, когда нужно. 

Дружба – высшее воплощение избирательно-личностных отношений, особое состояние души, 

без которого невозможны ни взаимопонимание, ни доверительность. Избирательность 

составляет одну из важных черт дружбы В дружбе главное – духовное единство друзей. 

Большое значение в дружбе имеют такие моральные качества, как прямота, честность, 

бескорыстие, искренность, доверие, верность, взаимная требовательность. 

Любовь – чувство, соответствующее отношениям общности и близости между людьми, 

основанным на их взаимной заинтересованности и склонности. Проявления любви могут быть 

различными: половая любовь, разнообразные чувства взаимной симпатии и дружбы между 

людьми, положительное отношение человека к объекту познания и практической деятельности 

(любовь к природе, к истине, к жизни и т.д.). 

Обещание - добровольное обязательство сделать что-нибудь 

Ответственность- право и обязанность отвечать за свои поступки и действия, взятые на себя 

обязательства. 

Правдивость – склонность сообщать достоверную информацию. 

Преданность – любовь и верность по отношению к кому-либо или чему-либо. 

Поведение – все поступки и действия человека, которые он совершает и которые отражают его 

отношение к людям и к себе. 

Подвиг – поступок, требующий напряжения духовных и физических сил, воли, разума. 

Радость – положительная эмоция человека, внутреннее чувство удовлетворённости, 

удовольствия и счастья. 
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Родина – место рождения человека, родная страна, с которой связана его жизнь, жизнь его 

семьи и жизнь всего народа, к которому он принадлежит. 

Свобода - возможность человека жить и распоряжаться своей жизнью так, как он хочет, а не 

так как ему приказывают. Это право себя ограничивать. 

Сострадание – способность почувствовать чужую боль, как свою, и без раздумий оказать 

помощь ближнему. 

Совесть – умение личности производить самоконтроль поведения, потребность поступать в 

соответствии с требованиями общества. 

Справедливость – понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и 

воздания. 

Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к интересам, убеждения, 

верованиям, привычкам в поведении других людей. Выражается в стремлении достичь 

взаимного понимания и согласования разнородных интересов с точки зрения без применения 

крайних мер давления, преимущественно методами разъяснения и воспитания. 

Толерантность – терпимость к образу жизни, поведению и обычаям. 

Уважение – признание достоинства личности, почтительное отношение к человеку, 

способность считаться с его интересами. 

Человечность – моральное качество, включающее в себя уважение к 

людям, сочувствие и доверие к ним, великодушие, скромность, честность, искренность. 

Честность – моральное качество, 

включающее правдивость, принципиальность, верность слову, обязательству, искренность. 

Чувство – это способность человека ощущать свое состояние и состояние другого человека, 

испытывать сострадание или ненависть, умение сопереживать горе или радость, осознавать и 

понимать окружающий мир на основе ощущений и впечатлений. 

Чуткость – моральное качество, характеризующее отношение человека к окружающим. 

Предполагает заботу о нуждах, запросах и желаниях людей; внимательное отношение к их 

интересам, волнующим их проблемам, мыслям, чувствам; понимание мотивов, которыми 

руководствовались люди в своем поведении; тактичное отношение к самолюбию, гордости и 

чувству собственного достоинства окружающих, вежливое обращение со всеми. Связано с 

уважением, великодушием, скромностью, сочувствием, благородством, доверием. Чуткость – 

составная часть культуры поведения. Она исключает грубость, высокомерие, нетерпимость, 

подозрительность, недоверие к людям. 

Приложение Б 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

Анкета 1(6 класс) 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в исследовании, цель которого – лучше узнать об уровне 

воспитанности Вашего ребенка, и предложить меры по его совершенствованию. Просим Вас 

четко и правдиво ответить на вопрос анкеты. Для этого нужно обвести кружком нужные 

варианты ответов или дописать то, что считаете необходимым. 

Ответы анкеты будут использованы ТОЛЬКО в обобщенном виде и в исследовательских целях. 

Оцените, пожалуйста, в какой степени проявляются у Вашего ребенка ниже перечисленные 

качества личности 
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2 – высокая степень развития данного качества 

1 – частичная степень развития данного качества 

0 –данное качество не развито 

 

ФИО ребенка, класс, ФИО родителя 

 

2 1 0 Гражданственность 

2 1 0 Личная свобода 

2 1 0 Доверие 

2 1 0 Сострадание 

2 1 0 Правдивость 

2 1 0 Уважение к окружающим 

2 1 0 Бережливое отношение к собственности гимназии 

2 1 0 Доброта 

2 1 0 Толерантность 

2 1 0 Ответственность 

2 1 0 Справедливость 

2 1 0 Преданность 

2 1 0 Героизм 

2 1 0 Оптимизм 

2 1 0 Конфликтность 

 

Анкета 2 (6 класс) 

Ребята! 

Приглашаем Вас принять участие в исследовании, цель которого – лучше узнать об уровне 

воспитанности гимназистов, и предложить меры по его совершенствованию. Просим Вас четко 

и правдиво ответить на вопрос анкеты. Для этого нужно обвести кружком нужные варианты 

ответов или дописать то, что считаете необходимым. 

Ответы анкеты будут использованы ТОЛЬКО в обобщенном виде и в исследовательских целях. 

Оцените, пожалуйста, в какой степени воспитаны у Вас ниже перечисленные качества 

личности 

2 – высокая степень развития данного качества 

1 – частичная степень развития данного качества 

0 –данное качество не развито 

 

ФИО, класс 
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2 1 0 Гражданственность 

2 1 0 Личная свобода 

2 1 0 Доверие 

2 1 0 Сострадание 

2 1 0 Правдивость 

2 1 0 Уважение к окружающим 

2 1 0 Бережливое отношение к собственности гимназии 

2 1 0 Доброта 

2 1 0 Толерантность 

2 1 0 Ответственность 

2 1 0 Справедливость 

2 1 0 Преданность 

2 1 0 Героизм 

2 1 0 Оптимизм 

2 1 0 Конфликтность 

 

Спасибо за помощь в исследовании! 

 

Анкета 1(6класс) 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в исследовании, цель которого – лучше узнать об уровне 

воспитанности Вашего ребенка, и предложить меры по его совершенствованию. Просим Вас 

четко и правдиво ответить на вопрос анкеты. Для этого нужно обвести кружком нужные 

варианты ответов или дописать то, что считаете необходимым. 

Ответы анкеты будут использованы ТОЛЬКО в обобщенном виде и в исследовательских целях. 

Оцените, пожалуйста, в какой степени проявляются у Вашего ребенка ниже перечисленные 

качества личности 

2 – высокая степень развития данного качества 

1 – частичная степень развития данного качества 

0 –данное качество не развито 

 

ФИО ребенка, класс, ФИО родителя 

 

2 1 0 Гражданственность 

2 1 0 Патриотизм 
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2 1 0 Скромность 

2 1 0 Тщеславие 

2 1 0 Справедливость 

2 1 0 Уважение к окружающим 

2 1 0 Бережливое отношение к природе 

2 1 0 Доброта 

2 1 0 Вежливость 

2 1 0 Совесть 

2 1 0 Негативное отношение к вредным привычкам 

2 1 0 Милосердие 

2 1 0 Смелость 

2 1 0 Зависть 

2 1 0 Благодарность 

 

Анкета 

Ребята! 

Приглашаем Вас принять участие в исследовании, цель которого – лучше узнать об уровне 

воспитанности гимназистов, и предложить меры по его совершенствованию. Просим Вас четко 

и правдиво ответить на вопрос анкеты. Для этого нужно обвести кружком нужные варианты 

ответов или дописать то, что считаете необходимым. 

Ответы анкеты будут использованы ТОЛЬКО в обобщенном виде и в исследовательских целях. 

Оцените, пожалуйста, в какой степени воспитаны у Вас ниже перечисленные качества 

личности 

2 – высокая степень развития данного качества 

1 – частичная степень развития данного качества 

0 –данное качество не развито 

 

ФИО, класс 

 

2 1 0 Гражданственность 

2 1 0 Патриотизм 

2 1 0 Скромность 

2 1 0 Тщеславие 

2 1 0 Справедливость 

2 1 0 Уважение к окружающим 

2 1 0 Бережливое отношение к природе 
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2 1 0 Доброта 

2 1 0 Вежливость 

2 1 0 Совесть 

2 1 0 Негативное отношение к вредным привычкам 

2 1 0 Милосердие 

2 1 0 Смелость 

2 1 0 Зависть 

2 1 0 Благодарность 

 

Спасибо за помощь в исследовании! 

 

2.3.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая, программа 

  «Отряд волонтеров «Сампо» 

Пояснительная записка 

В Общенациональной программе развития воспитания детей в РФ важнейшими проблемами 

воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей 

и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и 

патриотического воспитания является формирование у детей активной жизненной и 

гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической 

жизни страны и государственной деятельности.  

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года важнейшими 

проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских 

принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач 

гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является формирование у 

детей активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года указывается, что 

“Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество 

содержания образования”. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и изменившаяся 

социально-экономическая обстановка в стране требуют появления новых подходов и методов 

активизации подростков. Волонтёрское движение является одной из таких форм 

работы.  Поэтому программа отряда волонтёров  является актуальной. 

Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, по 

согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие организации - это 

свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 
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деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием.  В России сегодня 

действует много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой 

здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас развивается бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная 

социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. 

К тому же, формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, 

т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности.  

Главная цель отряда волонтёров  – развитие направления внеурочной деятельности - 

волонтерское движение в школе, активация обучающихся на добровольческую деятельность.  

Задачи: 

1. Включать обучающихся в активную школьную жизнь, создать благоприятную 

атмосферу для их социализации. 

2. Оказывать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

3. Формировать в детской и юношеской среде навыки социально-ответственного 

поведения, а также вести пропаганду здорового образа жизни с помощью различных 

видов деятельности. 

4. Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитывать доброту, 

чуткость, сострадание. 

5. Создавать позитивные установки обучающихся на добровольческую деятельность.  

6. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

7. Возродить идеи шефства, как средства распространения волонтерского движения. 

Рабочая программа внеурочной деятельности отряда волонтёров  составлена с учетом: 

- базисного плана МОУ «Средняя школа № 29»; 

- федерального образовательного стандарта основного общего образования; 

-на основе программы внеурочной деятельности «Мы – волонтёры», составитель педагог- 

организатор Юрьева В.В.  

Общая характеристика программы 

Программа внеурочной деятельности отряда волонтёров  в МОУ «Средняя школа № 29» 

преследует основную идею – воспитать поколение тех, кто способен помочь и понять, что 

важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к 

человеку. 

Активная жизненная позиция волонтеров, умение взаимодействовать и включаться в 

деятельность, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать 

волонтер для успешной работы. По принципу “равный  - равному” волонтеры будут передавать 

сверстникам информацию на классных часах, в выступлениях на сцене, на занятиях с 

элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться 

сами.  Сам волонтер обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным для 

окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и включаться 

в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на людей, легко 

занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к 

окружающим. 



61 

 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром: 

 во-первых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают умения 

работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в деятельность, несут 

ответственность (сама волонтерская деятельность (подготовка выступлений, проведение 

акций, игр, участие в конкурсах, проведение соц. опросов, анкетирования); 

 во-вторых, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу “равный - 

равному”, проводя классные часы с тематическими информационными выходами в 

классы, профилактические занятия, профилактические сказки, театрализованные 

конкурсы, агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформление 

информационных листовок, тематического уголка.  

Направления работы 

 экологическое (организация и участие в различных акциях помощи бездомным 

животным "Поможем животным вместе!", "Сезоны добра", поездки в приюты и на 

передержки города)  

 спортивное (организация и проведение мероприятий по сплочению детей и семей 

"Мама, папа, я - спортивная семья!", масленичные старты) 

 патриотическое (пост № 1, классные часы памяти, участие в акции "Бессмертный 

полк") 

 социальное (помощь детям в трудных ситуациях, поддержка и включение в активную 

деятельность детей с трудностями в поведении, работа службы медиации, сборы актива) 

 событийное (подготовка к различным школьным праздникам, флэшмобы, челленджы, 

мастер-классы) 

Все это будет способствовать формированию социальной компетентности и духовно-

нравственному развитию обучающихся, а также их социализации. 

Программа отряда волонтёров «Сампо" создана для обучающихся 6 классов. Занятия проходят 

во внеурочное время один раз в неделю. Программа рассчитана на 35 часов.  

Задания направлены на освоение теоретической базы волонтёрского движения, а также их 

практической реализации. Практические занятия проводится в форме бесед, игр, проектов, 

интерактивов, тренингов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения программы отряда волонтёров : 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 
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Метапредметные и предметные результаты освоения программы отряда волонтёров   

проявляются в: 

 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

 умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

 способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского 

отряда. Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Учащиеся определят идею 

волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план работы на год. Составят 

банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. Анкетирование поможет 

обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров). Учащиеся 

познакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными возможностями и 

пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения позволяют более глубоко 

осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже 

существующие навыки работы с людьми и такие важные для общения качества, как эмпатия 

(сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в тренингах поможет 

обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, 

подготовиться к её осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию 

личностного потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические 

проблемы, закрепить полученные теоретические знания, формирует коммуникативные 

способности и готовность терпимо относится к окружающим людям. 

Раздел 3. Учимся работать с документами. Обучающиеся познакомятся с основными 

правовыми актами и документами, регламентирующими волонтерскую деятельность. Они 

научатся вести документацию волонтера. Волонтеры учатся оформлять личное  портфолио. 

Раздел 4. Участие в акциях и конкурсах. Учащиеся разрабатывают акции и мероприятия 

различных направлений, с привлечением родительской общественности; организуют «активные 

перемены». Участвуют в Конкурсах разного уровня по направлению своего рода деятельности. 

Раздел 5. Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда законов РФ касательно 

здравоохранения; пропаганда базовых знаний медицины и гигиены, ведения активного образа 

жизни, Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с ЗОЖ, 

проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для младших школьников 

организуют игры на переменах.  

Раздел 6. Благотворительная деятельность волонтера.  Обучающиеся определяют круг 

людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с ограниченными возможностями, дети из 

малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, 

на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 

Ожидаемые результаты 
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Обучающиеся будут знать: 

· историю волонтерского движения в России и в мире; 

· права и обязанности волонтеров, 

· основные направления деятельности волонтерских отрядов, 

· основные формы работы волонтеров, 

Обучающиеся будут уметь: 

· организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 

нуждающихся в помощи; 

· проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование здоровых привычек; 

· проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

· аргументировано отстаивать свою позицию; 

· адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

· издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

· формировать собственное портфолио; 

· принимать общечеловеческие ценности. 

8. Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся 

Активность участия. 

Умение спланировать работу. 

Умение проводить профилактическую работу в школьном коллективе 

Самостоятельность. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

02.09.2024 30.05.2024 34 недели 68 часов 1 ч * 2 раз/нед 
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Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

час. 

1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание 

волонтерского отряда. 

5 

2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) 5 

3. Учимся работать с документами.  10 

4. Участие в акциях и конкурсах. 30 

5. Пропаганда здорового образа жизни . 10 

6. Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – души 

усердие. 

10 

Итого   70 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Наименование разделов, темы занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского 

отряда (5 ч.) 

1. 1. История волонтерского движения в России и за 

рубежом. 

2  

2. 2. Права и обязанности волонтеров. 1  

3. 3. Проект положения о волонтерском отряде 1  

4. 4. Банк данных о нуждающихся в волонтерской помощи. 

Составление плана работы. 

1  

Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) (5 ч.) 

5. 1. Тренинг «Познаю себя» 1  

6. 2. Тренинг «Мое отношение к миру» 1  

7. 3. Понятие «толерантность» 1  

8. 4 Психологические особенности людей с ограниченными 

возможностями 

1  

9. 5. Психологические особенности пожилых людей 1  

Учимся работать с документами.  (10 ч.) 

10. 1 Знакомство с основными правовыми актами и 

документами, регламентирующими волонтерскую 

деятельность. 

5  

11. 2. Создание печатной продукции для проведения 

мероприятий. 

5  

Участие в акциях и конкурсах . (28 ч.) 

12. 1. Подвижные игры для младших школьников 4  

13. 2. Правила проведения «динамической перемены» 3  

14. 3. Подготовка к празднику День учителя. Создание 

плаката 

4  

15. 4. Акция «Покормите птиц зимой». Буклеты, 

развешивание кормушек 

2  

16. 5. Благотворительные акции «Подарок первокласснику», 2  
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«ветеран живет рядом» 

17. 6. Акция помощи бездомным животным «Сезоны добра». 

Подготовка и проведение 

5  

18 7 Акция «Спаси дерево». Сбор макулатуры 3  

19. 8. Благотворительная ярмарка 3  

20. 9. День волонтера. Праздничный концерт 2  

Пропаганда здорового образа жизни. (10 ч.) 

21. 1. Безопасность школьников в сети интернет, подготовка 

и вручение буклетов школьникам. 

2  

22. 2. Вредные привычки - беседа для 1-4 классов с показом 

презентации, вручение буклетов. 

2  

23. 3. «Мы – за ЗОЖ!» - выступление агитбригады 2  

24. 4. «Мама, папа, я – спортивная семья!» - спортивное 

мероприятие 

2  

25. 5. «Школа за здоровый образ жизни» - выступление 

агитбригады 

2  

Благотворительная деятельность волонтера. Милосердие – души усердие. (10 ч.) 

26. 1. Мотивационная встреча. Круглый стол 1  

27. 2. Старшие младшим – интерактив со старшеклассниками   2  

28. 3.. Мотивационная встреча. Круглый стол 1  

29. 4. «Старость в радость» - посещение дома ветеранов, сбор 

подарков 

1  

30. 5. « Дети - детям» - сбор вещей, создание и вручение 

новогодних поделок для детского дома 

1  

31. 6. «Я помню, я горжусь» - акция- создание газеты ко дню 

Победы 

1  

32. 7. Акция «Школа – дом второй» - сбор мусора на 

пришкольном участке 

1  

33. 8. Волонтер будущего. Проект 1  

34. 9. Отчетный сбор отряда . Рефлексия 1  
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2.3.5Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

  «Я лидер» 

Пояснительная записка

 

Все знают, что ученическое самоуправление необходимо. Знаний море, а как их применить — 

непонятно. Так что же такое самоуправление? Самоуправление — управление делами своими 

собственными силами в какой-нибудь организации, коллективе. Ученическое самоуправление 

— форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения общественно значимых 

целей.
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О

 

Правовые основы ученического самоуправления в России отражены в Федеральном законе “Об 

образовании”: “Права и социальная защита обучающихся воспитанников” гласит: 

“Обучающиеся всех общеобразовательных учреждений имеют право... на участие в управлении 

образовательным учреждением, на уважение своего человеческого достоинства, на свободу 

совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений”.

 

Большую роль в социальном становлении личности играет самоуправление в классе. 

Самоуправление помогает раскрывать потенциал учащихся, реализовать лидерские 

функции. В классе должна быть создана обстановка при которой каждый учащийся 

ощущает сопричастность к решению задач, поставленных перед классом.

 

Актуальность: главными и наиболее важными качествами человека в современном динамичном 

мире становятся мобильность, конкурентоспособность. собенно сложно 

самоопределитьсяподростку, для которого именно это время является определяющим в его 

становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток научился правильно оценивать 

окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для собственной успешности в социуме 

необходимы определенные знания и умения, с помощью которых можно определять 

собственную жизненную позицию и активно реализовывать её в рамках определенной 

деятельности. Предлагаемые обучающие занятия в детском коллективе создают благоприятные 

условия для социализации подростка. Ориентированный на выявление и реализацию 

лидерского потенциала подростка курс занятий сможет помочь ему более полно и объективно 

осознавать свой лидерский потенциал и пути его развития в рамках лично - и общественно 

полезной деятельности.

 

Программа «Я лидер» имеет социальную направленность. Формирование лидеров в обществе 

не может быть стихийным процессом. Этот процесс необходимо организовывать. Опыт работы 

показывает, что ЛИДЕРА необходимо выявить и растить с младшего школьного возраста, 

учитывая его возрастные особенности. Необходимо установить преемственность между 

активистами начального звена и среднего, для развития школьного органа самоуправления и 

привлечения детей среднего школьного возраста к общественной деятельности.

 

Настоящая программа внеурочной деятельности ученического самоуправления «Я лидер» 

разработана в рамках ФГОС ООО для учащихся 10 — 15 лет.

 

Программа рассчитана на 68 часов в 5 - 11 классах. при час. 

Цель и задачи программы.

 

Цель программы — создание условий для развития лидерских качеств и организаторских 

способностей, для реализации лидерского потенциала.

 

Задачи:

 

- развивать творческие и организаторские способности, деловые качества и умение вести себя 

в конфликтных ситуациях.

 

- воспитывать нравственные качества: понимание, уважение к окружающим,

 

способность принимать людей такими, какие они есть.



68 

 

 

- создать условия для нравственного становления обучающихся, мотивации к социально-

значимойдеятельности;

 

- формировать культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания;

 

- содействовать формированию активной гражданской позиции обучающихся;

 

- развивать навыки организаторской деятельности; управленческой культуры, навыки 

сотрудничества, коллективного взаимодействия;

 

- развивать аналитическое и критическое мышление, самооценку,

 

творческие и интеллектуальные способности; эмоциональную устойчивость В

 

сложных жизненных ситуациях, волю и настойчивость.

 

- формировать лидерские и коммуникативные качества, способность к рефлексии, 

самооценке;

 

- обучить умению публичных выступлений, ораторскому искусству, навыкам делового общения, 

умению самостоятельно оценивать ситуацию, отстаивать собственную точку зрения;

 

- способствовать расширению интересов, увлечений детей с целью их личностного 

развития.

 

Формы организации:

 

- коллективная работа

 

- индивидуальная работа

 

- работа в парах  

Основные методы обучения:

 

- беседа

 

- игра: познавательная, развивающая

 

- практическая работа

 

Результаты освоения курса программы внеурочной деятельности.

 

- могут организовать других

 

- обладают навыками организации КТД
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- творчески подходят к любому делу открыты и коммуникабельны;

умеют находить приемлемый выход из самых сложных ситуаций; знают 

способы избегания конфликтов и умеют ими пользоваться; терпимы по 

отношению к окружающим, их качествам и недостаткам.

 

Учащиеся научатся:

 

деловому конструктивному взаимодействию в группе; азам 

самоуправления;

развивать коммуникативную и эмоциональную культуру; организовывать 

игровое взаимодействие на уровне группы, класса.

 

Учащиеся получат возможность научиться:

 

 

коллективному целеполаганию и планированию; организации 

и проведения классных дел; индивидуальной и коллективной 

рефлексии.

управлению собственным поведением с учетом не только собственных интересов, но и 

потребностей окружающих

организаторским навыкам, умениям, развитию творческой активности по 

организации досуга.

 

Требования к личностным, метапредметным результатам освоения программы

 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования

 

Личностных результатов:

 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.

адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, 

склонности, предпочтения);

выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения.

Регулятивные УУД:

 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

 

 Учиться высказывать своё предположение (версию).

 

Учиться работать по предложенному учителем плану.

 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
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 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.

 

Познавательные УУД:

 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.

 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы.

 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать

 

Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).

 

 Слушать и понимать речь других.

 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать ИМ.

 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

02.09.2024 30.05.2024 34 недели 68 часов 1 ч * 2 раз/нед 

 

 

Разделы программы. Количество  часов 

Введение в программу. Инструктаж по ТБ. 2 

Игры на знакомство. «Азбука лидера» 4 

Портрет лидера 3 

Детское и молодёжное движение 3 

Поговори о самоуправлении 3 

Лидер и команда 4 

Организаторская техника лидера 3 
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Основные приёмы формирования команды 4 

Мастерство общения – секрет лидерства 3 

Психология общения 3 

Навыки ораторского искусства 4 

Конфликты и способы их преодоления 4 

Виды деятельности лидера 4 

Игра – инструмент лидера 3 

Социальное проектирование 3 

Здоровый образ жизни, как ресурс лидера 3 

Составляющие ЗОЖ 3 

Лидер и команда 4 

Формирование и сплочение коллектива 3 

Права и свободы человека 3 

Итоговое занятие 2 

 

Методическое обеспечение программы.

 

Плакаты, дидактические материалы по основам детского самоуправления и лидерству.

Разработка сценариев конкурсов, КВН, интеллектуальных игр, викторин, и т.д. Пакет 

диагностических материалов.

Карточки с групповыми и индивидуальными заданиями.

Три уровня результата реализации программы.

 

1. Я - в классе. Выбор классного ученического самоуправления. Распределение обязанностей в 

классе. Подготовка и проведение классных мероприятий.

2. Я - в школе. Подготовка и участие в школьных мероприятиях. 3. 3. Я - в 

социуме. Операция «Ветераны живут рядом».

 «Стратегическое управление» — И. Ансофф 

 «Управление изменениями» — М. Грин и Э. Кемерон 

 «Открывая организации будущего» — Ф. Лалу 

 «Пять пороков команды. Притчи о лидерстве» — П. Ленсиони 

 «Управляя изменениями: как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и 

личной жизни» — И. Адизес 

 «Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением» — Д. Поррас и Д. 

Коллинз 

«Лидер и племя. 5 уровней корпоративной культуры» — Х. Фишер-Райт, Д. Логан «Scrum.  

Революционный метод управления проектами» — Д. Сазерленд 

«Управление проектами для «неофициальных» проект-менеджеров» — Вуд, Когон и Блейкмор  

 «Харизматичный оратор» — С. Шипунов 

 «Эффективный руководитель» — П. Друкер 

https://games4business.ru/articles/knigi-dlya-liderov#5
https://games4business.ru/articles/knigi-dlya-liderov#6
https://games4business.ru/articles/knigi-dlya-liderov#7
https://games4business.ru/articles/knigi-dlya-liderov#8
https://games4business.ru/articles/knigi-dlya-liderov#8
https://games4business.ru/articles/knigi-dlya-liderov#9
https://games4business.ru/articles/knigi-dlya-liderov#9
https://games4business.ru/articles/knigi-dlya-liderov#16
https://games4business.ru/articles/knigi-dlya-liderov#17
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 «Привычки лидера» — М. Ланик 

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей 

представляет собой специально организованную деятельность педагогов и 

обучающихся, направленную на решение задач обучения, воспитания и развития 

детей. В педагогической теории и практике измерение и оценка результатов 

образовательного процесса всегда остаются в центре внимания, поскольку они 

лежат в основе определения эффективности и дальнейшего пути 

совершенствования содержания, методов и организации обучения. Лучшим 

средством оценки результатов освоения Программы является аттестация 

обучающихся. 

Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различной 

направленности. 

Цель аттестации – выявление исходного, текущего, промежуточного и итогового 

уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Задачи аттестации: 

• Учебная. Создаёт дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков. 

• Воспитательная. Является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребёнка. 

• Развивающая. Позволяет детям осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы. 

• Коррекционная. Помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса. 

• Социально-психологическая. Даёт каждому обучающемуся 

возможность пережить «ситуацию успеха». 

Аттестация строится на следующих принципах: 

• научность; 

• открытость результатов для педагогов и родителей, доступность; 

• Свобода выбора педагогом форм и методов проведения оценки 

результатов; 

• обоснованность критериев оценки результатов с учётом 

конкретного вида деятельности; 

• учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

• соблюдение педагогической этики. 

Содержание аттестации 

• Входной контроль (предварительная аттестация) – это оценка 

исходного уровня знаний перед началом образовательного процесса. Проводится 

с целью определения уровня развития детей. 

https://games4business.ru/articles/knigi-dlya-liderov#18
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• Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися 

учебного материала; отслеживание активности обучающихся. 

• Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам учебного периода (этапа/года 

обучения). 

• Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся 

по завершении освоения дополнительной общеобразовательной программы с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей; заключительная проверка знаний, умений, навыков. 

Проведение входного контроля (предварительной аттестации) и текущей 

аттестации осуществляется самим педагогом. После того, как проведена 

предварительная аттестация, частота дальнейших проверок зависит от 

предпочтений педагога: текущий контроль может проводиться на каждом 

занятии, после изучения каждой темы (тематический контроль) или раздела. 

Можно выбрать в качестве рубежа определенный период: календарный месяц, 

учебную четверть и т.п. 

Проведение промежуточной аттестации обязательно для учащихся и педагогов 

образовательной организации. В соответствии со ст.59 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" не 

предусматривает проведение итоговой аттестации по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (ст.75), но и не запрещает 

её проведение (ст.60) с целью установления: 

• соответствия результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы заявленным целям, задачам и планируемым 

результатам обучения; 

• соответствия процесса организации и осуществления 

дополнительной общеразвивающей программы установленным требованиям к 

порядку и условиям её реализации. 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией Учреждения и 

оформляется в виде протоколов по каждой учебной группе (объединению), 

которые сдаются председателем аттестационной комиссии директору 

Учреждения. Состав аттестационной комиссии определяется приказом директора 

и не может быть менее трех человек. В аттестационную комиссию могут входить 

педагогические работники по усмотрению администрации. Педагог 

дополнительного образования, чьи обучающиеся проходят итоговую аттестацию, 

в состав аттестационной комиссии не включается. 

В дополнительном образовании используются следующие формы аттестации для 

социально-гуманитарной направленности: 

 зачетное занятие, 

 открытое занятие, 

 творческий вечер, 



74 

 

 конкурсная программма. 

 Организация творческих дел 

К формам предъявления результата относят: участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, концертах, спектаклях, открытые занятия, портфолио достижений, 

защита творческих работ, родительские собрания, компьютерные презентации. 

 

2.5. Методическое обеспечение Программы 

Педагогические технологии. На занятиях применяются современные 

педагогические и информационные технологии, их комбинации и элементы: 

- технологии личностно-ориентированного обучения; 

- технологии продуктивного обучения; 

- технологии дистанционного обучения; 

- игровые технологии; 

- технологии сотрудничества; 

- технологии создания ситуации успеха; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Методы обучения. В процессе реализации программы применяется ряд 

методов и приёмов: 

- наглядно-образный метод (наглядные пособия, обучающие и 

сюжетные иллюстрации, видеоматериалы, показ педагога); 

- словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

- практический метод (выполнение упражнений, развивающих заданий); 

- Репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

изученного); 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха, занимательные материалы); 

- метод контроля и самоконтроля, 

- методы убеждение, поощрение, поручение, стимулирование, 

мотивация, создание ситуации успеха. 

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбинации методов и 

приемов обучения по выбору педагога. Дидактические материалы. 

Индивидуальные комплекты дидактических материалов для каждого 

обучающегося, разработки занятий, тематические схемы, таблицы, иллюстрации, 

книги, журналы, специализированная учебная литература, тематические фото- и 

видеоматериалы. 

Методики изучения эффективности процесса реализации Программы в МОУ 

«Средняя школа № 29»: 

1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе (Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.). 

2. А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью», Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении», 

3. Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой 
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образовательного учреждения», 

4. Оценка Портфолио обучающихся и др. 

Диагностику планируется проводить психологом, педагогами дополнительного 

образования и классными руководителями постоянно. 

2.6.Условия реализации Программы 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля, однако, в соответствии с СП, посещение ребенком занятий 

более чем в 2-х объединениях не рекомендуется. Предпочтительно совмещение 

занятий спортивного и неспортивного профиля. Между учебными занятиями и 

посещением объединений дополнительного образования детей должен быть 

перерыв для отдыха не менее часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем 

составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (клубы, студии, театр и т.п.). В работе объединений 

могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и 

по согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется локальным актом 

учреждения и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы в 

пределах 10-12 человек. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно 

прошедшие собеседование или иные испытания. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из 

педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем 

составом коллектива, по группам и индивидуально. 

Продолжительность занятий детей в объединениях дополнительного образования 

не должна превышать: 

в учебные дни – 1,5 часа; 

в выходные и каникулярные дни – 3 часа. 

После занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

для отдыха детей и проветривания помещений. Продолжительность одного 

занятия зависит также от возраста обучающихся. Можно рекомендовать 

следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой 

день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в 

выходной): 

- для младших школьников – от 45 мин до 1,5-х часов; 

- для школьников среднего и старшего возраста – от 45 мин до 2-х 

часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе 

педагога. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 
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Школа занимает типовое школьное здание (начальная, средняя и старшая школа) .  

Внешний вид и интерьер лицея соответствуют статусу образовательного 

учреждения. В зданиях школы имеются  актовый зал, спортивный зал, школьный 

стадион, 42 оборудованных учебных кабинета, 2 компьютерных класса, 1 

медиакабинет,  2 мастерские, 1 библиотека и 1 книгохранилище,  столовая, 

медицинский кабинет, кабинет логопеда, кабинет психологической службы. Все 

помещения оснащены современным оборудованием. 

Материально-техническая база 
Количество Наличие 

актового зала 

(количество 

мест) 

Наличие 

столовой 

(число 

посадочных 

мест) 

Количество 

учебных 

кабинетов 

Наличие кабинетов 

оздоровления 

(психологический, 

логопедический, 

медицинский) 

спортзалов – 1 
площадок – 1 
стадионов – 1 

1/150 1/250 46 

психологический – 1 
логопедический – 1 

медицинский - 1 

Оснащение, научно-методическое и дидактическое обеспечение учебных 

кабинетов соответствует требованиям образовательных программ и 

способствует развитию научно-исследовательских умений и навыков 

школьников, активизирует их творческие способности. 
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