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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьный музей» (далее - Программа) имеет социально-гуманитарную 

направленность. Программа предусматривает ведение общественно-полезной 

работы юных краеведов-историков через занятия по музейному делу. 

Программа ориентирована на: 

• формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2017 г) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. 

Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12. 2018 № 3); 

- Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (от 09.11.2018 г. № 196);  

- Приказ Минпросвещения РФ «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.  № 196» (от 30 

сентября 2020 г. № 533) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (от 23 августа 2017 

г. № 816); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Минпросвещения РФ «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ» (от 

05.08.2020 г. № 882/391); 
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- Письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 г. № ДГ-245/06 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242; «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы). 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. 

губернатором Оренбургской области, руководителем совета при губернаторе 

Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (программам) от 13.12.2018); 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Дом творчества Илекского района Оренбургской области"; 

- Положение о программе педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Дом творчества Илекского района Оренбургской области" (приказ 

директора № 272 от 31.08.2020г.). 

Программа - модифицированная. 

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы: базовый. 

 

1.1.3. Актуальность программы 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является 

одним из приоритетных направлений политики государства. Идеи 

патриотизма, особенно в их высшем проявлении – готовности к защите 

Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в формировании 

подрастающего поколения. Необходимость данной программы вызвана тем, 

что в последние годы падает уровень духовной культуры общества и 

подрастающего поколения, отсутствуют иерархии ценностей нравственно – 

ориентированные, проявляется непонимание значимости культурно – 

исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес 

к истории, непонимание её закономерностей, идёт процесс углубления 

противоречия между старшим и молодым поколениями. Воспитание 

патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности к нему, 

гордости за его прошлое и настоящее. Задачи, воспитания в нашем обществе 
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Патриота и Гражданина своего Отечества призван в первую очередь решать 

школьный музей, так как он является хранителем бесценного фонда 

исторического наследия.  

 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

Программа составлена на основе музейно-педагогических программ 

«Мир музея» (авт. Столяров Б.А., г. Санкт-Петербург), «Школа юного 

экскурсовода» (авт. Таюрская В.П.), «Музейное дело» (авт. Швецова В.В.), 

«Юные музееведы» (авт. Отт И.Б.), «Музейное дело» (авт. Мингатин Р.Х.). 

Отличительные особенности программы состоят в том, что цели и 

задачи направлены на формирование у обучающихся познавательного 

интереса к истории и традициям своего народа, стремление сохранять и 

приумножать культурное наследие своего края. Программа нацелена на 

воспитание духовно богатой и гармонично развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями. 

Обучающиеся знакомятся с совершенно новой дисциплиной и 

приобретают практические навыки работы в сфере музейной деятельности. 
 

1.1.5. Адресат   

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 11 – 15 лет. Программа составлена с учетом 

возрастных особенностей (Приложение 1). Количество детей, занятых в 

реализации программы – 15 учащихся. 
 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на 1 года обучения. 1 час в неделю, всего: 36 

часов. 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная, дистанционная, смешанная форма обучения.  

Форма организации образовательного процесса:  

- индивидуальные, групповые и т.д. занятия; 

- индивидуальные или групповые onlain-занятия; 

- образовательные onlain-платформы; цифровыеобразовательные 

ресурсы; видеоконференции (Skype, Zoom); социальные сети; мессенджеры; 

электронная почта; 

- комбинированное использование onlain и offline режимов; 

- видеолекция; 

- onlain-консультация и др. 

Формы организации занятий: 

-  беседа и беседа с игровыми элементами, 

- презентация; 

- встреча с интересными людьми, жителями села; 

- практическая и самостоятельная работа, 

- природоохранная акция, 

- игра, 

- викторина, 
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- конкурс, 

- репетиция (праздника, экскурсии по школьному музею), 

- праздник, 

- концерт, 

- обновление экспозиции выставки школьного музея, 

- выставка творческих, проектных и исследовательских работ, 

- конференция, 

- экскурсия на природу или в музей и др. 
 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу с 

перерывом 10 минут. 

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 1 час.  

При дистанционной форме:  

- 30 минут - для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

Во время onlain-занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для 

глаз. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

Цель: Воспитать патриота неравнодушного к прошлому и настоящему 

своей Родины через деятельность школьного музея, содействовать 

повышению эффективности учебно – воспитательной работы.  

Задачи: 

Воспитывающие:   

-Формирование представления об историческом времени и 

пространстве, об изменчивости и преемственности системы социально – 

нравственных ценностей;  

- Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, 

потребности общаться с музейными ценностями;  

Развивающие:  

-   создать условия для развития навыков и умений ведения поисково-

исследовательской деятельности в области краеведения; 

-   создать условия для приобщения учащихся к пропаганде работы 

школьного музея через различные краеведческие мероприятия; 

-   создать условия для развития навыков и умений по составлению 

новых краеведческих экспозиций в школьном музее; 

-   способствовать развитию таких качеств характера, как 

самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность, потребность 

в самообразовании, саморазвитии и самопознании. 

Обучающие:  

-   способствовать приобретению знаний в области музейного дела, 

истории своей малой родины; 

-   приобщить обучающихся к изучению своей родословной; 

-   обеспечить начальное формирование экологических знаний, основ 

экологической этики и ответственности; 

- формирование элементов IT-компетенций. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебный план  
№ Название 

раздела/модуля 

 (и темы) 

Всего 

часов 

Теория Практик

а 

Формы 

аттестации/контро

ля 

 

1. Вводное занятие.  1 1 

 

 Беседа 

2. О чём рассказывает 

музей. 

3 3  Изучение нового 

материала 

3. Роль музеев в жизни 

человека. 

3 3  Изучение нового 

материала 

4. Свидетели истории. 

Ваши помощники в 

поисковой работе. 

2 1 1 Практические 

занятия 

5. Поисково-

исследовательская 

деятельность музея. 

3 2 1 Изучение текста. 

Составление 

выписок. 

6. Как работать с газетами, 

журналами, книгами. 

2  2 Практические 

занятия 

7. Учёт и хранение 

собранных документов и 

вещей (на примере 

школьного музея). 

2 2  Практические 

занятия 

8. Оформление результатов 

поиска и создание 

экспозиции в музее(на 

примере школьного 

музея). 

2  2 Практические 

занятия 

9. Как подготовить доклад, 

выступление, 

презентацию и 

правильно провести 

экскурсию. 

2 2  Самостоятельное 

проведение 

экскурсий в музее 

по разработанной 

теме для младших 

школьников.  

10. Забота о ветеранах – наш 

священный долг. 

2 

 

 2 Практические 

занятия 

11. Как записывать 

воспоминания. 

3  3 Практические 

занятия 

12. Исторические источники 

как средство познания 

исторического 

прошлого. 

3 2 1 Практические 

занятия 

13. Интерпретации 

исторического 

источника. 

3 3  

 

Практические 

занятия 

14. Многообразие 

вспомогательных 

дисциплин. 

3 3  Практические 

занятия 

15. Подготовка и 

проведение итогового 

мероприятия 

2 1 1 Практические 

занятия 

 ИТОГО 36 23 13  
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1.3.3. Содержание учебного плана  

 
Тема 1. Вводное занятие. (1 час)  

Теория: Что такое история. Историческая терминология. О чём будет 

рассказывать школьный музей. Его основные разделы.  

Тема 2. О чём рассказывает музей.(3 часа) 

Теория: Знакомство со школьным музеем. История его создания, 

экспозиции, выставочные экспонаты. Типы и виды музеев: краеведческие, 

боевой славы, исторические и др.; государственные, частные, 

муниципальные, школьные.  

Тема 3. Роль музея в жизни человек. (3 часа) 

Теория: Основные социальные функции музеев. Возникновение и 

становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие «социальный 

институт». Основные социальные функции музеев. Социальная функция 

школьного музея. Школьный краеведческий музей на современном этапе 

развития. Структура краеведческого школьного музея и деятельность его 

подразделений.  

Тема 4. Свидетели истории. Ваши помощники в поисковой работе.(2 

часа) 

Теория: Газеты, журналы, книги – важные источники сведений о родном 

селе, районе, области, о героях, ветеранах Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла. «Свидетельства и свидетели истории».  

Практика: сбор материала для музея.  

Тема 5. Поисково- исследовательская деятельность музея. (3 часа) 

Теория: Музеи как современные научные и поисково - 

исследовательские центры. Основные направления научно-

исследовательской деятельности: разработка научной концепции музея;  

Практика: Составление выписок. 

Тема 6. Как работать с газетами, журналами, книгами. (2 часа) 

Практика: Работа с каталогами в школьной библиотеке. Подготовка 

списка необходимой литературы. Изучение текста. Составление выписок.  

Тема 7. Учёт и хранение собранных документов и вещей. (2 часа) 

Теория: Книга учёта (инвентарная книга). Какие сведения необходимо в 

неё вносить. Как хранить собранные материалы.  

Тема 8. Оформление результатов поиска и создание экспозиции в 

музее. (2 часа) 

Практика: Оформление альбома, создание презентаций, музейной 

выставки (отбор и размещение собранных материалов, составление 

пояснительных текстов).  

Тема 9. Как подготовить доклад, выступление, презентацию и 

правильно провести экскурсию. (2 часа) 

Теория: Знакомство с правилами и требованиями к проведению 

экскурсий.  

Тема 10. Забота о ветеранах – наш священный долг.(2 часа) 
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Практика: Связь следопытского поиска с «тимуровской работой». 

Теория: Какую помощь можно оказать ветеранам.  

Тема 11. Как записывать воспоминания.(3 часа) 

Практика: Беседы, анкетирование участников войны, тружеников тыла 

и других участников и свидетелей изучаемых событий. Запись рассказов и 

воспоминаний.  

Тема 12. Исторические источники как средство познания 

исторического прошлого. (3 часа) 

Теория: Что такое исторический источник? Классификация 

исторических источников.  

Практика: Поиск и выявления источников. Основные методы и 

принципы научной критики.  

Тема 13. Интерпритации исторического источника.(3 часа) 

Теория: Коллекционирование (конец 17 – первая половина 19 в.) Первые 

музеи в России. Кабинеты и галереи конца 17 – первой четверти 18 в. 

Коллекционирование в России в конце 18 – первой половине 19 в.  

Тема 14. Многообразие вспомогательных дисциплин. (3 часа) 

Теория: 

1. Археология  

2. Археография  

3. Генеалогия  

4. Геральдика  

5. Дипломатика  

6. Кодикология  

7. Метрология  

8. Нумизматика  

9. Ономастика  

10. Палеология  

11. Сфрагистика  

12. Фалеристика  

13. Хронология  

14. Эпиграфика.  

Тема 15. Подготовка и проведение итогового мероприятия.(2 часа) 

 Теория: Подведение итогов обучения. Проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Практика: Подготовка докладов, оформление экспозиций и выставок. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной 

и религиозной общности;  

- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного 

общества на основе осознания социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений;  

- понимание культурного многообразия своего отечества, уважение к 

культуре своего и других народов. 
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Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, творческую и общественную;  

- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, формулировать и обосновывать 

выводы;  

- использовать современные источники информации, в том числе и на 

электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  

Предметные результаты:  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

прошлого;  

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

- обучающиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
№ 

п/п 

Месяц Число  Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.  сентябрь 19.09.2023 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Вводное занятие. О 

чём рассказывает 

музей 

Видеоотчет 

26.09.2023 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Типология музеев Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

2.  октябрь 03.10.2023 Практика 

групповое 

onlain-занятие 

2 Типология музеев Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

10.10.2023 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Музеи области Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

17.10.2023 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Роль музеев в жизни 

человека. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

24.10.2023 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Основные 

социальные функции 

музеев 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

31.10.2023 Практика 

групповое 

onlain-занятие 

2 Основные 

социальные функции 

музеев 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

3. ноябрь 07.11.2023 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Свидетели истории. 

Ваши помощники в 

поисковой работе. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

14.11.2023 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Поисково-

исследовательская и 

научная деятельность 

музея. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

21.11.2023 Практика 

групповое 

onlain-занятие 

2 Поисково-

исследовательская и 

научная деятельность 

музея. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

28.11.2023 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Как работать с 

газетами, журналами, 

книгами 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

4. декабрь 05.12.2023 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Учёт и хранение 

собранных 

документов и вещей 

(на примере 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 
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школьного музея). 

12.12.2023 Практика 

групповое 

onlain-занятие 

2 Оформление 

результатов поиска и 

создание экспозиции 

в музее(на примере 

школьного музея). 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

19.12.2023 Практика 

групповое 

onlain-занятие 

2 Как подготовить 

доклад, выступление, 

презентацию и 

правильно провести 

экскурсию. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

26.12.2023 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Забота о ветеранах – 

наш священный долг. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

5. январь 09.01.2024 Видеоотчет 

групповое 

onlain-занятие 

2 Забота о ветеранах – 

наш священный долг. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

16.01.2024 Лекция 

групповое 

onlain-занятие 

2 Как записывать 

воспоминания. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

23.01.2024 Видеоотчет 

групповое 

onlain-занятие 

2 Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация 

выставок. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

30.01.2024 Рассказ 

групповое 

onlain-занятие 

2 Исторические 

источники как 

средство познания 

исторического 

прошлого. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио- 

запись 

6. февраль 
 

 

06.02.2024 Презентация 

групповое 

onlain-занятие 

2 Исторические 

источники как 

средство познания 

исторического 

прошлого. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

13.02.2024 Лекция 

групповое 

onlain-занятие 

2 Интерпретации 

исторического 

источника. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

20.02.2024 Лекция 

групповое 

onlain-занятие 

2 Многообразие 

вспомогательных 

дисциплин. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

27.02.2024 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 Кладовая земли 

раскрывает свои 

секреты. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

7. март 05.03.2024 Экскурсия 

групповое 

onlain-занятие 

2 Кладовая земли 

раскрывает свои 

секреты. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

12.03.2024 Видеоотчет 2 В мире рукописей Практическое 
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групповое 

onlain-занятие 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

19.03.2024 Лекциягруппо

вое onlain-

занятие 

2 Монеты 

рассказывают. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

26.03.2024 Видеоотчет 

групповое 

onlain-занятие 

2 Монеты 

рассказывают. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

8. апрель 02.04.2024 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 «С гербом, где писан 

знатный род». 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

09.04.2024 Беседа 

групповое 

onlain-занятие 

2 «С гербом, где писан 

знатный род». 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

16.04.2024 Конкурс 

групповое 

onlain-занятие 

2 «С гербом, где писан 

знатный род». 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

23.04.2024 Конкурс 

групповое 

onlain-занятие 

2 «С гербом, где писан 

знатный род». 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

30.04.2024 Практика 

групповое 

onlain-занятие 

2 Посещение музеев Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

9. май 07.05.2024 Практика 

групповое 

onlain-занятие 

2 Посещение музеев, 

выставок. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

    

14.05.2024 Экскурсия 

групповое 

onlain-занятие 

2 Посещение музеев, 

выставок. 

Практическое 

занятие. Видео 

отчет, аудио-

запись 

21.05.2024 Экскурсия 

групповое 

onlain-занятие 

2 Посещение музеев, 

выставок. 

Зачетные 

занятия Видео 

отчет, аудио 

28.05.2024 Экскурсия 

групповое 

onlain-занятие 

2 Посещение музеев, 

выставок. 

Зачетные 

занятия Видео 

отчет, аудио 

 Итого 72 ч.   
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1 Кадровое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музейное дело» реализуется на базе МБОУ «Рассыпнянская ООШ» 

педагогом дополнительного образования. 

 

2.2.2 Материально-техническое обеспечение 

Инвентарь, оборудование, компьютеры, расходные материалы к ним, 

диктофоны, стенды для представления результатов работы  и т.п.; справочная 

литература, плакаты и т.п.);  

Особая наградная продукция, сертификаты, удостоверения, знаки 

отличия, призы и т.п.; 

Необходимая печатная продукция (маршрутные листы, конверты, 

рабочие тетради, памятки, листовки, дневники или карты наблюдения и т.п.). 

Для реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий необходимо наличие компьютера с выходом в 

Интернет, соответствующего программного обеспечения. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Формы и сроки  отслеживания результатов  

 

Время  

провед

ения 

Цель проведения Формы и методы  

контроля  

 

Входная диагностика 

Сентябрь Определение уровня личностного 

развития, уровня развития творческих 

способностей 

Опрос, анкетирование, 

педагогическое наблюдение.  

Промежуточная диагностика 

В 

течение 

года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности к 

восприятию нового материала. 

Выявление обучающихся, отстающих 

и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

тестирование, оценка 

проекта, квест. 

Итоговая диагностика  

Май  Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей 

Определение результатов обучения. 

Мотивирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

Тестирование, 

анкетирование, защита 

проектов, конференция, 

конкурс портфолио. 
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совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 

- портфолио; 

- фотоматериалы; 

- материалы анкетирования и тестирования. 

-  карты мониторинга индивидуального развития обучающегося. 

Портфолио является наиболее наглядной формой отслеживания и 

фиксации результатов. Портфолио включает общие сведения об учащемся, 

реферативное описание результативности работы в творческом объединении, 

грамоты, дипломы, сертификаты о победах и участии в различных  

мероприятиях (конкурсах, выставках, соревнованиях), продукты 

деятельности (распечатку презентаций проектов и сами проекты), 

информацию, подтверждающую участие обучающегося в конкурсах и 

конференциях.  

Защита портфолио является формой итоговой аттестации. 

Другими формами предъявления результатов деятельности 

обучающихся объединения служат: 

 Итоговое занятие по окончании каждого года обучения, которое 

проходит в форме «выставка рисунков» 

 Участие обучающихся объединения  в конкурсах, олимпиадах и 

конференциях областного и всероссийского уровня  

 Отзывы родителей на сайта МБУДО Дом творчества. 

 Публикации о результатах деятельности объединения в СМИ.  

 Аналитический материал по итогам проведения педагогической 

диагностики. 
 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Планируем

ые 

результаты 

Диагностические методики и задания 

  

Сроки 

проведения 

Личностные 

  Анкета для оценки уровня мотивации 

(адаптация методики Н.Г. Лускановой)  

Шкала выраженности учебно-познавательного 

интереса по (Г.Ю. Ксензовой)  

Опросник мотивации 

(адаптация модифицированного варианта 

Т.А.Нежновой/ Д.Б.Эльконина/ А.Л. Венгера), 

Сентябрь- 

Октябрь 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе 

Образовательный процесс предусматривает в себя различные методы 

обучения: 

 репродуктивный; 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет 

пути ее решения); 

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы ее решения) 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 

подгруппы. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки уча-

щихся; 

- технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения обучающи-

мися изучаемого материала, общественного опыта и образовательной дея-

тельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 

различных операций мышления; 

- технология проектной деятельности - для развития исследователь-

ских умений; достижения определенной цели; решения познавательных и 

практических задач; приобретения коммуникативных умений при работе в 

группах;  

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

Метапредме

тные 

Определение  уровня  сформированности 

познавательных УУД (Методика «Кодирование» 

(адаптация 11 субтеста  Векслера в версии А.Ю. 

Панасюка) 

Определение уровня сформированности 

коммуникативных УУД (Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман) 

 

Январь -

Февраль 

Предметные 

выставки, праздники, конкурсы, фотоальбомы, 

соревнования, круглый стол. 

Опросник для выявления уровня 

сформированности 

Апрель -Май 
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расширения знаний, выполнения заданий, создания и  демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

Формы организации образовательного процесса 

Основными формами организации образовательного процесса по 

программе являются комбинированное и практическое занятие (занятие-

творческая мастерская, занятие-практикум, защита проектов, экскурсия, 

,викторина, путешествие). 

 

2.6. ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Нормативные документы 

1. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

[электронный ресурс] / «Электронная газета» 

http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html. – Режим доступа: – 

Документы. – (Дата обращения: 18.05.2018);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

[электронный ресурс] / «Электронная газета». – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html. – Документы. – (Дата обращения: 

18.05.2018);  

3. Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях  [электронный ресурс] /  – Режим 

доступа: http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6 – (Дата обращения: 

18.05.2018); 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей [электронный ресурс]/ 

«Электронная газета». – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-

dok.html. – Документы. – (Дата обращения: 18.05.2018);    

5. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» [электронный ресурс] / Кодексы и законы РФ. – 

Режим доступа: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ – Законы. – 

(Дата обращения: 18.05.2018). 

6. Паспорт приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 

N 11) [электронный ресурс]: «Законы, кодексы и нормативно-правовые акты 

в Российской Федерации». – Режим доступа: - http://legalacts.ru/doc/pasport-

prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/ - (Дата 

обращения: 18.07.2018). 

 

Список основной  литературы 

http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html
http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/
http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/
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1. Бородина, А. В. Мы и наша культура [Текст] : основы православной 

культуры. 1 кл. : пособие для учителей / А. В. Бородина. – 3-изд. испр. – 

М.: Экзамен, 2010. – 176 с. (Серия «История религиозной культуры»). 

2. Гражданско-патриотическое воспитание [Текст] : классные часы, 

общешкольные мероприятия, интеллектуальные игры, викторины / авт.-

сост. Е. В. Усатова, Н. И. Ерёменко, М. М. Миронова и др. – Волгоград : 

Учитель, 2006. – 137 с. 

3. Данилюк, А. Я. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования [Текст] / А. Я. 

Данилюк, А. А. Логинова. – М. : Просвещение, 2012. – 32 с. – (Работаем 

по новым стандартам). 

4.  Дереклеева, Н. И. Информационные часы в школе [Текст] : методические 

рекомендации ; подробные сценарии мероприятий ; 1-4 кл. / Н. И. 

Дереклеева. – М. : ВАКО, 2006. – 206 с. 

5. Коломийченко, Л. В. О разработке полоролевых дидактических игр для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] : игра 

«Подбери имя мальчику», кроссворд «Герои мифов и легенд с мужскими 

образами» / Л. В. Коломейченко, Ю. С. Григорьева // Начальная школ 

плюс До и После. – 2011. – №  1. – С. 31 – 32. – (Гендерный подход). 

6. Кривин, Ф. В стране вещей [Текст] / Ф. В. Кривин. – М. : Советский 

писатель, 1961. – 208 с. 

7. Круглый год [Текст] : русский земледельческий календарь / сост., вступит. 

ст. и примеч. А. Ф. Некрыловой. – М. : Правда, 1991. – 496 с. 

8. Мониторинг патриотического воспитания в детском саду и начальной 

школе [Текст] : методическое пособие / М. Ю. Новицкая, С. Ю. 

Афанасьева, Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева. – Дрофа, 2010. – 156 с. – 

(Патриотическое воспитание). 

9. Окружающий мир [Текст] : Изучение родного края : конспекты уроков, 

рекомендации, 3-4 кл. / авт.-сост. А. А. Митина. – Волгоград : Учитель, 

2010. – 159 с. – (Творческая мастерская учителя). 

10. Емельянов Б.В. Экскурсоведение /.Емельянов Б.В. - М.,2000. 

11. Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Кудриной Т.А..-М.,1985. 

12. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное иосновное 

образование/(Горский В.А, Тимофеев А.А.); под ред. Горского В.А.-

М.:Просвещение,2010г. 

13. Столяров Б.А.Основы экскурсионного дела/Столяров Б.А., Соколова Н.Д.-

СПб.,2002. 

14. Элективные курсы по истории. М. «Вако», 2010 

15. Альманах «Отечество», выпуск 7, 2001 г. 

16. Журналы «Патриот Отечества», №2, 2004 г., №8, 2009 г. 

17. Журналы «Воспитание школьников», 2000 -2008 гг. 

18. Музееведение. – М., 1998г. 

19. Интернет-ресурсы. 
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение  №1 

Возрастные особенности подросткового возраста (11-15 лет) 

Социальная ситуация развития 

Как и любой другой, подростковый возраст “начинается” с изменения социальной 

ситуации развития. Специфика социальной ситуации развития заключается в том, что 

подросток находится в положении (состоянии) между взрослым и ребенком — при 

сильном желании стать взрослым, что определяет многие особенности его поведения. 

Подросток стремится отстоять свою независимость, приобрести право голоса. Избавление 

от родительской опеки является универсальной целью отрочества. Но избавление это 

проходит не путем разрыва отношений, отделения, что, вероятно, тоже имеет место (в 

особых случаях), а путем возникновения нового качества отношений. Это не столько путь 

от зависимости к автономии, сколько движение к все более дифференцированным 

отношениям с другими.  

Все то, к чему подросток привык с детства — семья, школа, сверстники, — 

подвергаются оценке и переоценке, обретают новое значение и смысл. Таким образом, в 

социальной ситуации развития подростка появляется принципиально новый компонент — 

отчуждение, т.е. дисгармония отношений в значимых содержательных областях. 

Дисгармония проявляется в деятельности, поведении, общении, внутренних переживаниях 

и ее совокупным результатом являются сложности при “врастании” в новые 

содержательные области. Дисгармония отношений возникает тогда, когда подросток 

выходит из привычной, комфортной для него системы отношений и не может еще войти 

(врасти) в новые сферы жизни. В таких условиях подросткам необходимы те качества, 

отсутствием которых они и характеризуются.  

Подростковый возраст разделяется на младший подростковый и старший 

подростковый. Для этого существуют как внешние, так и внутренние (биологические и 

психологические) предпосылки.  

К внешним относятся: 

- Изменение характера учебной деятельности: 

-Отсутствие единства требований: сколько учителей, столько различных оценок 

окружающей действительности, а также поведения-ребенка, его деятельности, взглядов, 

отношений, качеств личности. Отсюда — необходимость формирования собственной 

позиции, эмансипации от непосредственного влияния взрослых. 

 -Введение общественно-полезного труда в школьное обучение приводит к 

появлению у подростка переживания себя как участника общественно-трудовой 

деятельности. 

 -Появление новых требований в семье — реальной помощи по хозяйству, 

ответственности. 

 -Изменение положения ребенка в семье — с ним начинают советоваться. 

-Расширение социальных связей подростка — предоставляется возможность для 

участия в многогранной общественной жизни коллектива. 

Наличие внутренних биологических предпосылок объясняется тем, что в этот 
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период весь организм человека выходит на путь активной физиологической и 

биологической перестройки.  

Кардинально перестраиваются сразу три системы: гормональная, кровеносная и 

костно-мышечная. Новые гормоны стремительно выбрасываются в кровь, оказывают 

будоражащее влияние на центральную нервную систему, определяя начало полового 

созревания. Выражена неравномерность созревания различных органических систем. В 

кровеносной системе — мышечная ткань сердца опережает по кровеносные сосуды, 

толчковая сила сердечной мышцы заставляет работать не готовые к такому ритму сосуды 

в экстремальном режиме. В костно-мышечной системе — костная ткань опережает темпы 

роста мышц, которые, не успевая за ростом костей, натягиваются, создавая постоянное 

внутреннее неудобство. Все это приводит к тому, что повышаются утомляемость, 

возбудимость, раздражительность, негативизм, драчливость подростков.  

Так начинается негативная фаза подросткового возраста. Ей беспокойство, тревога, 

диспропорции в физическом и психическом агрессивность, противоречивость чувств, 

снижение работоспособности. Позитивная фаза наступает постепенно и выражается в том, 

что подросток начинает ощущать близость с природой, по-новому воспринимать 

искусство, у него появляется мир ценностей, потребность в интимной коммуникации, он 

испытывает чувство любви, мечтает. 

Ведущая деятельность 

В указанном контексте происходит и смена ведущей деятельности. Роль ведущей в 

подростковом возрасте играет социально-значимая деятельность, средством реализации 

которой служит: учение, общение, общественно-полезный труд. 

Учение. Именно в процессе обучения происходит усвоение мышления в понятиях, 

без которого “нет понимания отношений, лежащих за явлениями”. Мышление в понятиях 

дает возможность проникать в сущность вещей, понимать закономерности отношений 

между ними. Поэтому в результате усвоения новых знаний перестраиваются и способы 

мышления. Знания становятся личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, 

что, в свою очередь, приводит к изменению взглядов на окружающую действительность. 

Изменяется и характер познавательных интересов — возникает интерес по отношению к 

определенному предмету, конкретный интерес к содержанию предмета. 

Общение. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое 

место среди сверстников. Причем отсутствие такой возможности очень часто приводит к 

социальной неадаптированности и правонарушениям. Оценки сверстников начинают 

приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально 

подвержен влиянию группы ,ее ценностей; он боится популярность среди сверстников. 

Интересно, что место подростка взаимоотношений зависит преимущественно от его 

нравственных качеств, а его положение в группе определяет разную степень его 

“эмоционального благополучия”. В общении как деятельности происходит усвоение 

ребенком социальных норм, переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в 

признании и самоутверждении. 

Общественно полезная деятельность. Пытаясь утвердиться в новой социальной 

позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую 

социальную значимость. Для реализации потребности в активной социальной позиции 

ему нужна деятельность, получающая признание других людей, деятельность, которая 

может придать ему значение как члену общества. Характерно, что когда подросток 

оказывается перед выбором общения с товарищами и возможности участия в 

общественно-значимых делах, подтверждающих его социальную значимость, он чаще 

всего выбирает общественные дела. Общественно полезная деятельность является для 

подростка той сферой, где он может реализовать свои возросшие возможности, 

стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в признании со стороны 

взрослых, “создает возможность реализации своей индивидуальности. 

Центральные новообразования 

На фоне развития ведущей деятельности происходит развитие психических 

новообразований возраста, охватывающих в этом периоде все стороны развития личности: 

изменения происходят в области морали, в половом развитии, в высших психических 
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функциях, в эмоциональной сфере. Центральные новообразования: абстрактное 

мышление; самосознание; половая идентификация; чувство “взрослости”, переоценка 

ценностей, автономная мораль. 

Мышление 

При переходе от младшего школьного возраста к подростковому должно 

качественно измениться мышление школьника. Суть изменения - в переходе от наглядно-

образного мышления и начальных форм словесно-логического к гипотетико-

рассуждающему мышлению, в основе которого лежит высокая степень обобщённости и 

абстрактности. Необходимым условием формирования такого типа мышления является 

способность сделать объектом своей мысли саму мысль. И именно в подростковом 

возрасте появляются все условия для этого.  

В 11-12 лет у детей появляется желание иметь свою точку зрения, всё взвесить и 

осмыслить, потребность в раздумьях о себе и окружающих, в размышлениях о предметах 

и явлениях, в том числе о тех, что не даны в непосредственно-чувственном 

восприятии.  

Этой потребности  соответствуют и открывающиеся новые интеллектуальные 

возможности у учащихся средних классов.  

Общее интеллектуальное развитие учеников, не умеющих оперировать 

абстрактными понятиями, сформированность которых является важным показателем 

мыслительно-речевого развития, значительно замедляется. Не владея способами логико- 

речевых преобразований, школьник демонстрирует низкий уровень языкового развития. 

При этом он неточно выражает свои мысли, делает неправильные выводы, стремится к 

дословному воспроизведению текста учебника, тем самым, создавая у учителя 

представление о себе как о неспособном, “трудном” ученике. Школьники, только 

начинающие учиться в средней школе, в связи с низким уровнем сформированности 

абстрактно-логического мышления уже с первых дней начинают испытывать 

значительные трудности в обучении, и, кроме того, у них может в связи с этим 

сформироваться стойкое отрицательное отношение к учению и интеллектуальной 

деятельности в целом.  

В моральной сфере две особенности заслуживают пристального внимания: 

переоценка ценностей; устойчивые “автономные” моральные взгляды, суждения и оценки, 

независимые от случайных влияний. Однако мораль подростка не имеет опоры в 

моральных убеждениях, еще не складывается в мировоззрение, потому может легко 

изменяться под влиянием сверстников.  

Противоречивость морального развития характеризуется следующим типичным 

проявлением: “подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром вселенной и, 

в то же время ни в один из последующих периодов своей жизни они не способны на такую 

преданность и самопожертвование. Иногда поведение подростков по  отношению к 

другим людям грубо и бесцеремонно, хотя сами они неимоверно ранимы. Их настроение 

колеблется между сияющим оптимизмом и самым мрачным пессимизмом.  

Иногда они трудятся с неиссякаемым энтузиазмом, а иногда медлительны и 

апатичны”. В качестве условия, повышающего моральную устойчивость, выступает идеал. 

Воспринятый или созданный ребенком идеал означает наличие у него постоянно 

действующего мотива. Нравственные идеалы по мере развития ребенка становятся все 

более обобщенными и начинают выступать в качестве сознательно выбранного образца 

для поведения.  

Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает 

постепенно выделять качества из отдельных видов деятельности и поступков, 

обобщать и осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и качества своей 

личности. Я-концепция в подростковом возрасте — одна из самых динамично 

развивающихся психологических структур.  

Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания являются качества 

личности, связанные, прежде всего, с учебной деятельностью и взаимоотношениями с 

окружающими. Поведение подростка становится поведением для себя, он осознает себя 

целостно. Это конечный результат и центральная точка всего переходного возраста.  
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Чрезвычайно важный компонент самосознания — самоуважение. Самоуважение 

выражает установку одобрения или неодобрения по отношению к самому себе и 

указывает, в какой мере индивид считает себя способным, значительным, преуспевающим 

и достойным. У подростков 12—14 лет наблюдается существенное понижение 

самоуважения, причем “плохими” считают себя в большинстве девочки.  

Психологические особенности возраста 

Самая существенная черта переходного возраста та, что эпоха полового созревания 

является вместе с тем и эпохой социального созревания личности.  

В целом, у значительного числа подростков отношения дисгармонизированы в той 

или иной мере. Это взаимное непонимание с родителями, проблемы с учителями, 

негативные переживания, тревога, беспокойство, дискомфорт, ожидание агрессии, ссоры 

со сверстниками, закрытость, нежелание и неумение говорить о себе, своем внутреннем 

мире, незнание того, как и какую информацию получать о себе, незнание и неумение 

работать 

с ней. Отношения подростков с окружающим миром спонтанны, неконструктивны, 

незрелы, некомпетентны.  

Подростки проявляют негативизм по отношению к взрослым(учителям), 

трагически переживают ситуации невключенности в группу сверстников (если все против 

меня — я против всех), надеются на неопределенное светлое будущее, бравируют своей 

независимостью, приверженностью материальным интересам, испытывают потребность в 

общении. 

Интенсивное развитие абстрактного мышления приводит к изменению способов 

мышления, его социализации.  

В результате изменяются взгляды на окружающую действительность и на самого 

себя. Поведение подростка становится для него той реальностью, в которой он начинает 

оценивать себя как то, что он есть на самом деле. Активное формирование самосознания и 

рефлексии рождает массу вопросов о жизни и о себе. Постоянное беспокойство “какой я?” 

Вынуждает подростка искать резервы своих возможностей. Интерес к себе чрезвычайно 

высок. Происходит открытие своего внутреннего мира. Внутреннее “я” перестает 

совпадать с “внешним”, что приводит к развитию самообладания и 

самоконтроля.  

Вместе с осознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других 

подросток часто испытывает чувство одиночества. С одной стороны, растет потребность в 

общении, с другой — повышается его избирательность, появляется потребность в 

уединении.  

Подростки особенно чувствительны к особенностям своего тела и своей 

внешности, постоянно сопоставляют свое развитие с развитием сверстников. 

Специфическим для них является фиксация на реальных или воображаемых недостатках. 

Описывая себя, подросток часто употребляет выражения: “некрасивый”, “неумный”, 

“безвольный” и др. Важно, насколько его тело соответствует стереотипному образу 

маскулинности (мужественности) или феминности (женственности).  

Подросток стремится осмыслить свои права и обязанности, оценить свое прошлое, 

обдумать настоящее, утвердить и понять самого себя. Формируется стремление быть и 

считаться взрослым. Чувство взрослости как проявление самосознания является 

стержневым, структурным центром личности.  

Особенности самосознания и самооценки проявляются в поведении. При 

заниженной самооценке подросток стремится к решению самых простых задач, что 

мешает его развитию. При завышенной (что довольно редко встречается в этом возрасте) 

он переоценивает свои возможности, стремится выполнить то, с чем не в состоянии 

справиться.  

Важным моментом является противоречивость самохарактеристик, особенно для 

мальчиков.  

Мощным фактором саморазвития в старшем подростковом возрасте становится 

появившийся интерес к вопросу “каким я могу стать в будущем?” Именно с таких 

размышлений начинается перестройка мотивационной сферы, обусловленной 
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ориентацией на будущее. 

Отношения с родителями 

Сфера взаимоотношений с родителями на протяжении всего периода взросления 

остается значимой и оказывает сильное влияние на формирование личности. Старшие 

подростки впервые “открывают для себя родителей” и начинают предъявлять им 

чрезвычайно высокие требования.  

Родители осознаются подростками как люди, обеспечивающие их настоящее и 

будущее. В связи с этим подростки очень эмоционально и заинтересованно относятся к 

своим отношениям с родителями, социальному статусу отца и взаимопониманию с 

матерью. Однако процесс взаимоотношений имеет одностороннюю направленность — 

подростки требуют от родителей внимания, понимания, поощрения. Собственные 

проблемы родители “пусть решают сами”, подросток лишь оценивает успешность таких 

решений. Нет готовности пойти навстречу родителям, что-то дать, “поделиться собой”. В 

большинстве случаев присутствует ориентация не только на то, чтобы “взять” от 

родителей, но и на то, чтобы “дали”, сводя собственную активность к нулю.  

В семьях отсутствует атмосфера теплоты и интимности в отношениях родителей и 

детей. Каждый шестой подросток (из полной семьи) испытывает эмоциональное 

отвержение со стороны обоих родителей. Наиболее типично враждебно- 

непоследовательное отношение родителей в сочетании с их психологической автономией. 

Подростки формулируют его как отношение “не до тебя”. В половине случаев в 

отношении подростков к родителям присутствует явная или скрытая враждебность. 

Тем не менее, появляются ростки нового позитивного отношения к родителям, как 

и в целом к взрослым развивается эмпатия, стремление помочь им, разделить с ними 

радость и горе. Взрослые же, как показывают исследования, в лучшем случае сами готовы 

проявить сочувствие по отношению к подростку, но совершенно не готовы принять 

подобное отношение с его стороны. 

Отношение к сверстнику 

Общая мотивация подростка смещается на общение. Здесь возникают конфликты, 

происходит переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в признании и 

стремление к самоутверждению. Доминантная потребность в общении формулируется 

следующим образом: “научиться общаться”, “научиться лучше понимать друг друга”. 

Сверстники рассматриваются как источник безопасности и поддержки.  

Потребность в общении со сверстниками актуализирует проблему уверенного 

поведения. Современные подростки часто теряются в провокационных, задевающих, 

угрожающих ситуациях, выбирая либо подчинение, либо ответную агрессивность. Другой 

тип ситуаций, в которых у подростков преимущественно неконструктивный стиль 

поведения, — это ситуации, когда самому подростку или другому человеку нужна 

поддержка.  

Наблюдается следующая динамика мотивов общения со сверстниками: в 12—13 

лет подростку важно занять определенное место в коллективе сверстников. Содержание 

общения младших подростков сосредоточивается вокруг процессов учения и поведения — 

лидер среди сверстников тот, кто лучше учится и правильно себя ведет, положительный 

образ является ведущим. В 14—15 лет доминирует стремление к автономии в коллективе 

и поиск признания ценности собственной личности в глазах сверстников. Содержание 

общения фокусируется на вопросах личностного общения, индивидуальности — наиболее 

привлекательной становится личность “интересная”, “сильная”, “особенная”. У многих 

подростков оказывается потребность “быть значимым” в их среде.  

Примерно с 12 лет у подростков начинает интенсивно развиваться личностная и 

межличностная рефлексия, в результате которой они склонны видеть причины своих 

неудач, конфликтов или успехов в общении в особенностях собственной личности. 

Появляется способность брать ответственность на себя за успешность своего общения с 

окружающими.  

В отношениях мальчиков и девочек исчезает непосредственность. Появляющееся у 

подростка чувство взрослости толкает его к освоению “взрослых” видов взаимодействия, 

в том числе с противоположным полом. Возникающий интерес к другому полу у младших 
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подростков часто проявляется неадекватно. Мальчики начинают “задираться”, 

“приставать” и пр. Девочки чаще всего, понимая причины таких действий, не обижаются, 

демонстрируя, что не обращают внимание на это. У старших подростков возникает 

стеснительность, напряженность, скованность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2 

 

1. «Вопрос – ответ».  
— Как называется поселок,  в котором мы живем? 
— Как называют жителей нашего посёлка? 
— На какой улице стоит наш центр? 
— Какие дома стоят на поселке? 
— Какая река протекает в нашем посёлке? 
— Как зовут главу администрации нашего поселка? 
2.  «Природа нашего края». 
Команда «Умники» 
- Какие  животные обитают в наших лесах? 
Команда «Знатоки» 
- Какие птицы живут в нашем посёлке и в лесу?   
3. Игра:  «Топ-хлоп игра: 
если да, то хлопните, если нет, то топните. 
- наш посёлок  находится на берегу моря 
- на нашем посёлке есть футбольное поле 
- на нашем поселке есть почта 
- наш народ весёлый и гостеприимный 
- на нашем поселке есть аквапарк 
- на нашем поселке есть памятник, посвященный воинам ВОВ 
- на нашем поселке есть высокая горка, с которой можно зимой кататься 
- на нашем поселке находится кинотеатр 
4. «Собери символ»: флаг составить из отдельных частей, а герб из разрезных частей 

 картинки – для каждой команды. 
5.  «Назови профессию». Назвать профессии жителей нашего поселка. 
6. «Улицы посёлка». Команды называют улицы посёлка. 
7. Конкурс «Родня». 
Предлагается назвать как можно больше слов с корнем «род». 
(Варианты: родить, родители, родич, родня, родственники, родословная, народ, 

народность, родник, родной и др.) 
РОДИТЕЛИ – отец и мать, у которых рождаются дети 
РОДИЧ – родственник, член рода. 
РОДНЯ – родственники. 
РОДОСЛОВНАЯ – перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей родословной, 

изучают её 
РОДИНА – это и Отечество, страна, и место рождения человека. 
НАРОД – нация, жители страны. 
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8. Игра. Составь пословицу. 
Родина – мать,  умей за неё постоять. 
Жить - Родине служить. 
Человек без Родины, что соловей без песни. 
Где кто родится, там и пригодится. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №3 

 

Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г.Лускановой 

 

Описание методики 

 

Цель методики – определение школьной мотивации. Проверка уровня школьной 

мотивации учащихся проводится по анкете Н.Г. Лускановой (1993), состоящей из 10 

вопросов, наилучшим образом отражающих отношение детей к школе и учебному 

процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. Автор предложенной 

методики отмечает, что наличие у ребёнка такого мотива, как хорошо выполнять все 

предъявляемые школой требования и показать себя с самой лучшей стороны, заставляет 

ученика проявлять активность в отборе и запоминании необходимой информации. При 

низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной успеваемости. 

Процедура проведения 

 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а 

также применяться для групповой диагностики. При этом допустимы два варианта 

предъявления: 

1. Вопросы читаются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а 

дети должны написать те ответы, которые им подходят. 

2. Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и экспериментатор просит 

их отметить все подходящие ответы. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом варианте выше 

фактор лжи, так как дети видят перед собой взрослого, задающего вопросы. Второй 

вариант предъявления позволяет получить более искренние ответы, но такой способ 

затруднен в первом классе, так как дети еще плохо читают. 

 

Инструкции 

 

Инструкция для индивидуальной формы работы: «Сначала послушай вопрос и три 

варианта ответа на этот вопрос, а затем выбери один из трёх ответов, который выражает 

твоё мнение» 

Инструкция для групповой формы работы: «Прочитайте вопрос и из предложенных 

вариантов ответа выберите один и отметьте его буквенное значение на бланке ответов». 

 

Стимульный материал методики 
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1.Тебе нравится в школе? 

-не очень  

-нравится 

-не нравится 

 

2.Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

-чаще хочется остаться дома 

-бывает по-разному 

-иду с радостью 

 

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты бы пошел бы в школу или остался бы дома? 

-не знаю 

-остался бы дома 

-пошел бы в школу 

 

4.Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

-не нравится 

-бывает по-разному 

-нравится 

 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

-хотел бы 

-не хотел бы 

-не знаю 

 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

-не знаю 

-не хотел бы 

-хотел бы 

 

7.Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

-часто 

-редко 

-не рассказываю 

 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

-точно не знаю 

-хотел бы 

-не хотел бы 

 

9.У тебя в классе много друзей? 

-мало 

-много 

-нет друзей 

 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

-да  

-не очень 

-нет 

 

Обработка результатов 
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Ответы на вопросы анкеты расположены в случайном порядке, поэтому для упрощения 

оценки может быть использован специальный ключ. В итоге подсчитывается набранное 

количество баллов. 

 

№ вопроса 

Оценка за 1 ответ Оценка за 2 ответ Оценка за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 1 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Интерпретация результатов 

 

Различия между группами детей были оценены по критерию Стьюдента, и было 

установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов (очень высокий уровень) - высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. 

2. 20-24 балла – (высокий уровень) хорошая школьная мотивация. Подобные 

показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – (средний уровень) положительное отношение к школе, но 

школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 

друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 

ручки, тетради. Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени и 

учебный процесс их мало привлекает. 

4. 10 – 14 баллов – (низкий уровень) низкая школьная мотивация. Подобные 

школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

5. Ниже 10 баллов – (очень низкий уровень) негативное отношение к 

школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: 

они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5 – 6 

лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессивность, отказываться выполнить те или иные задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно – 

психического здоровья. 

 

 

 

http://vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/92-adaptation-to-school/404-school-disadaptation-da-causes-and-ways-of-correction
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Приложение  №4 

Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. 

 Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

 Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа  

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три карточки с текстом заданий. 

 Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы».  

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит 

каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

 Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила 

Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить?»  

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как 

объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 

подарить ты? Почему?»  

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,  

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору,  учет разных мнений и 

умение обосновать собственное,  учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания:  

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м 

задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 

точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной.  
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Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов 

к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение. 

 

Методика «Кто прав?» 

Ф.И. _______________________________________ Класс _________ 

Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на поставленные 

вопросы.  

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 

прав? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила 

Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как им лучше поступить?»  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Как им лучше 

поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?»  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение  №5 

 

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ   (Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.   

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  анкета. 

1.Тебе нравиться в школе? 

 Нравиться 

 Не очень нравиться 

 Не нравиться 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома? 

 Иду с радостью 

 Бывает по-разному 

 Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам 

и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

 Не знаю точно 

 Остался бы дома 

 Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

 Доволен 

 Бывает по-разному 

 Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Часто 
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 Иногда 

 Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю  

 Не хотел бы  

 Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много 

 Много 

 Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

 Большинство не нравится 

 

 

 

 

КЛЮЧ: 

№вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

 5 основных уровней школьной мотивации. 

 

25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

      20 – 24 Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, 

успешно   

      справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является   

     средней   нормой. 

     15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше                             

внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает. 

10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними 
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делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

      Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

           Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с               

учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание 

которой для них невыносимо. Ученики могут проявлять  агрессивные реакции, 

отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или  иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения    нервно-   психического 

здоровья. 
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