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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дополнительного образования 

(далее - ООП ДО) муниципального общеобразовательного учреждения «Ми-

асская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МОУ «Миасская 

СОШ №1») является локальным нормативным документом, описывающим со-

держание образования и механизм реализации требований ФГОС. В ней кон-

кретизируются положения новых образовательных стандартов применительно 

к особенностям МОУ «Миасская СОШ №1», состава обучающихся, места рас-

положения, педагогических возможностей. ООП ДО определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса на уровнях начального, основного и среднего общего образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса дополнительного образования и представляет собой систему взаимо-

связанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности образовательной 

организации. Единство этих программ образует завершенную систему обеспе-

чения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательной ор-

ганизации на уровне дополнительного образования. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в ин-

теллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональ-

ном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образова-

ния. Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных об-

разовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно образовательной деятельности за пределами основных обра-

зовательных программ в интересах человека, государства. Дополнительное 

образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая образо-

вательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. 
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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. Особенность допол-

нительного образования - дать растущему человеку возможность проявить 

себя, пережить ситуацию успеха. Обучение детей осуществляется на основе 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных, как пра-

вило, самими педагогами. Все программы дополнительного образования пред-

лагаются ребятам по выбору, в соответствии с их интересами, природными 

склонностями и способностями. Этот момент чрезвычайно важен для любого 

школьника, а особенно для обучающихся, неуверенных в себе, страдающих 

теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении школь-

ных дисциплин. Используя разнообразные культурно-досуговые программы, 

педагоги обучают воспитанников интересно и содержательно проводить свой 

досуг. Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет 

каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, 

где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную 

самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Заня-

тость обучающихся во внеучебное время способствует укреплению самоорга-

низованности, самореализации, саморазвитию, самовоспитанию, самодисци-

плины, умению планировать свое время. Роль таких занятий необычайно вы-

сока в общем процессе воспитания и образования школьников. Организован-

ные детские коллективы, не связанные напрямую с учебной деятельностью, 

создают благоприятную возможность для расширения поля межличностного 

взаимодействия обучающихся разного возраста, сплачивают узнавших друг 

друга детей в единый школьный коллектив. Проводимая во время занятий под-

готовка к массовому участию обучающихся в регулярно проводимых в школе 

мероприятиях приобщает их к процессу появления школьных традиций, фор-

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

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих дея-

тельность дополнительного образования: 
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1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

3) Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

5) Указ Президента РФ от 25 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия науки и технологий»; 

6) Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

7) Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Рос-

сийской Федерации Десятилетия детства на 2018 – 2027 годы»; 

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положе-

ний некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования»; 

10) Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» // Статья VI. Гигиенические нормативы по устройству, со-

держанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 



 

Страница 5 из 34  

оздоровления детей и молодежи (Требования к организации образовательного 

процесса, таблица 6.6); 

11) Постановление главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

12) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного об-

разования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

13) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»; 

14) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года»; 

15) Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный пре-

зидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

16) Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16; Протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018 г. № 3; 

17) Приказ Минпросвещения России от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнитель-

ного образования детей»; 

18) Приказ Минпросвещения России от 02 декабря 2019 г. № 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 
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19) Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

20) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 

2021 г. № 652 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых»; 

21) Письмо Минпросвещения России от 07 апреля 2021 г. № 06-433 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации стратегии развития воспитания на уровне субъекта Российской 

Федерации до 2025 года); 

22) Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержа-

ния внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-

тельных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

23) Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации». 

1.2. Цели и задачи реализации ООП ДО 

Цель ООП ДО: создание условий и механизма устойчивого развития си-

стемы дополнительного образования; обеспечение современного качества, до-

ступности и эффективности дополнительного образования на основе сохране-

ния лучших традиций дополнительного образования по различным направлен-

ностям образовательной деятельности. 

Для достижения данной цели деятельность в системе дополнительного 

образования направлена на решение следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интел-

лектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья обучающихся; 
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- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием; 

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ, максимально удовлетворяющие запросам обучаю-

щихся. 

1.3. Принципы к формированию ООП ДО 

При организации дополнительного образования педагоги руководству-

ются следующими приоритетными принципами. 

Принцип доступности. Дополнительное образование – образование до-

ступное. Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие 

своего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в раз-

витии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного обра-

зования детей является своего рода механизмом социального выравнивания 

возможностей получения персонифицированного образования. Одной из глав-

ных гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей 

является бесплатность предоставляемых услуг. 

Принцип природосообразности. В дополнительном образовании все 

программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как 

бы «идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» 

ученика под программу (федеральный и региональный стандарт). Если в до-

полнительном образовании программа не соответствует запросам ее основных 

потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто «уходит со 

сцены». 

 Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 

право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и 



 

Страница 8 из 34  

объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятель-

ности, конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка 

принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и 

умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям. 

Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучаю-

щемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального обра-

зовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельно-

сти, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенно-

стям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих инте-

ресы, потребности, возможности творческой самореализации. 

Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды об-

разования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного по-

тенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической си-

стемы, содержания, форм и методов дополнительного образования в целост-

ном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы дополни-

тельного образования – развитие личности ребенка. Образование, осуществ-

ляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще 

более мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, 

подталкивает к самообразованию. 

Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базо-

вого и дополнительного образования. Органическая связь общего, дополни-

тельного образования и образовательно-культурного досуга детей способ-

ствует обогащению образовательной среды школы новыми возможностями 

созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, 

несомненно, становится важным условием перехода на новый стандарт. 

Принцип социализации и личной значимости предполагает создание не-

обходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в со-

временном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов пове-

дения, присущих российскому и мировому обществу. 

Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 
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реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности 

детей, своевременную корректировку содержания общеразвивающих про-

грамм. А это, как известно, и есть самый мощный стимул поддержания посто-

янного интереса к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного 

образования существуют такие программы, которые позволяют прибрести ре-

бенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а 

практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают 

ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 

Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности пред-

полагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, раз-

витие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого 

отношения и является доминантой дополнительных общеразвивающих про-

грамм, всей жизнедеятельности обучающихся, педагогов, образовательной 

среды. 

Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не 

только формирование условий для развития общей культуры личности, но и 

через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эсте-

тических и этических ценностей поликультурного пространства. В системе до-

полнительного образования траектория эстетического воспитания, восприятия 

и переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты разви-

вается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. 

Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, 

поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной 

ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие воз-

можности обучающихся. 

Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, ак-

ций) обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспе-

чивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

Принцип творчества в реализации системы дополнительного образова-

ния означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм 
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развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, 

формирование социально значимой модели существования в современном 

мире, но и реализацию внутренней потребности личности к самовыражению, 

самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно создание атмо-

сферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творче-

ству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, испол-

нение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество обучаю-

щегося (или коллектива обучающихся) и педагогов. 

Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополни-

тельного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных воз-

растов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут 

проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение 

работать в коллективе, учитывая интересы других. 

Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация допол-

нительного образования предполагает инициирование, активизацию, под-

держку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других 

социальных институтов, учреждений культуры направлена на обеспечение 

каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, интел-

лектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и обра-

зовательных потребностей. 

При определении стратегических характеристик образовательной про-

граммы дополнительного образования учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их позна-

вательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, творческой деятель-

ности и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными возрастными особенностями детей. 

1.4. Функции дополнительного образования: 

Обучающая функция: в объединениях по интересам каждый обучаю-

щийся общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить 
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(или развить) свои познавательные потребности, а также получить подготовку 

в интересующем его виде деятельности. 

Социализирующая функция: занятия в объединениях по интересам поз-

воляют обучающимся получить социально значимый опыт деятельности и вза-

имодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться со-

циально адекватными способами. 

Развивающая функция: занятия в объединениях по интересам способ-

ствуют развитию интеллектуальных, творческих и физических способности 

каждого ребёнка. 

Воспитывающая функция: содержание и методика работы объединений 

по интересам оказывают значительное влияние на развитие социально значи-

мых качеств личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание 

у ребёнка социальной ответственности, коллективизма и патриотизма; 

Информационная функция: в объединениях по интересам каждый обу-

чающийся имеет возможность получить представление о мире, окружающем 

их во всем его многообразии, а также любую другую информацию, имеющую 

личную значимость для обучающегося. 

Релаксационная функция: в объединениях по интересам каждый обуча-

ющийся имеет возможность после уроков сменить характер деятельности, 

научиться организовывать свой досуг, плодотворно и с пользой для здоровья 

проводить свободное время в комфортной для себя обстановке. 

1.5. Технологии реализации ООП ДО 

Для повышения эффективности образовательного процесса в реализа-

ции ООП ДО используются следующие технологии: 

- личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное 

развитие каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его индиви-

дуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития); 

- проблемно-диалогическая технология: постановка перед детьми во-

проса, который предоставляет возможность высказывать противоположные 

точки зрения. Поиск решения обучающиеся осуществляют в ходе специально 
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выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникатив-

ные универсальные учебные действия, регулятивные (постановка и удержание 

задач), познавательные (необходимости извлекать информацию, делать логи-

ческие выводы и т.п.); 

- технология организации проектной деятельности; 

- технологии информационно-коммуникационные включают в себя спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в инстру-

ментах ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными способ-

ностями и возможностями ребенка; 

- дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный 

темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обес-

печивать поддержку его способностей; 

- интегрированное обучение устанавливает устойчивые связи между об-

щим и дополнительным образованием. 

1.6. Система ООП ДО: направленности и уровни 

Реализация дополнительного образования осуществляется по следую-

щим направленностям.  

Техническая направленность. Целью технической направленности до-

полнительного образования является развитие интереса детей к технике как 

объекту творчества, формирование стремления к познанию, учению и выбору 

профессии, обогащение личности, содействие приобретению практических 

умений, творческих способностей талантливой молодежи. В рамках реализа-

ции программ технической направленности создаются условия для вовлече-

ния детей в создание искусственно-технических и виртуальных объектов, по-

строенных по законам природы, в приобретение навыков в области обработки 

материалов, электротехники и электроники, системной инженерии, 3D-прото-

типирования, цифровизации, работы с большими данными, освоения языков 

программирования, машинного обучения, автоматизации и робототехники, 

технологического предпринимательства, содействовать формированию у 
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обучающихся современных знаний, умений и навыков в области технических 

наук, технологической грамотности и инженерного мышления.  

Художественная направленность. Целью данного направления является 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребенка в си-

стеме дополнительного образования. В ходе достижения этой цели задачами 

кружков являются развитие способности эстетического восприятия прекрас-

ного, вызывание чувства радости и удовлетворения от выполненной работы, 

развитие творческих способностей; развитие эстетического восприятия произ-

ведений музыкальной культуры, произведений искусства, природы; способ-

ствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в 

коллективе; формирование художественно-эстетических знаний, умений и 

навыков. В рамках реализации программ данной направленности необходимо:  

содействовать эстетическому, нравственному, патриотическому, этнокультур-

ному воспитанию детей путем приобщения к искусству, народному творче-

ству, художественным ремеслам и промыслам, а также сохранению культур-

ного наследия народов Российской Федерации;  создавать условия для вовле-

чения детей в художественную деятельность по разным видам искусства и 

жанрам художественного творчества при сохранении традиций классического 

искусства.   

Физкультурно-спортивная направленность. Целью физкультурно-спор-

тивной направленности дополнительного образования является воспитание и 

привитие навыков физической культуры обучающихся, формирование по-

требности здорового образа жизни. Работа с обучающимися предполагает ре-

шение следующих задач: создание условий для развития физической активно-

сти с соблюдением гигиенических норм и правил; формирование ответствен-

ного отношения к ведению честной игры к победе и проигрышу; организация 

межличностного взаимодействия на принципах успеха.  В области физической 

культуры и спорта создаются условия для вовлечения детей, в мероприятия, 

содержащие элементы различных видов спорта, развивать командные, 
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индивидуальные и игровые виды деятельности, способствующие физиче-

скому, духовному, интеллектуальному, здоровье сберегающему и патриотиче-

скому воспитанию детей.  

Туристко-краеведческая направленность В рамках реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ данной направленности создаются 

условия для вовлечения детей в туристскую и краеведческую деятельность в 

целях изучения как малой Родины, так и России в целом посредством органи-

зации походноэкспедиционных, экскурсионных, проектно-исследовательских 

и других профильных форм работы (походы, экспедиции, слеты, выездные 

школы и профильные смены и др.), обеспечивается междисциплинарный под-

ход в части интеграции с различными областями знаний (биология, география, 

геоэкономика, регионалистика, геология, культурология, литература, урбани-

стика и планирование городской среды, экология и др.), принимается участие 

в  формировании у обучающихся знаний, умений и навыков, связанных с без-

опасным пребыванием в условиях природной и городской среды, создаются 

условия для воспитания и развития личности, а также для социализации обу-

чающихся.  Деятельность объединений данной направленности способствует 

организации деятельности школьных музейных формирований.  

Социально – гуманитарная направленность. В рамках реализации допол-

нительных общеобразовательных программ социально-гуманитарной направ-

ленности создаются  условия для вовлечения детей в практику глобального, 

регионального и локального развития общества, развития культуры межнаци-

онального общения, лидерских качеств, финансовой, правовой и медиа-гра-

мотности, предпринимательской деятельности, в том числе с применением иг-

ровых форматов и технологий, использования сетевых коммуникаций в реаль-

ной и виртуальной среде, формирования у обучающихся навыков, связанных 

с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием че-

ловека. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является одной из главных задач социально- гуманитарной 

направленности, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на 
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передний план выходит проблема воспитания личности, способной действо-

вать универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А 

для этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе.  

Естественнонаучная направленность. Программы естественнонаучной 

направленности ориентированы на становление у детей и молодежи научного 

мировоззрения, освоение методов познания мира. Занятия детей в объедине-

ниях естественнонаучной направленности способствуют развитию познава-

тельной активности, углублению знаний, совершенствованию навыков по ма-

тематике, физике, биологии, химии, информатике, экологии, географии, фор-

мированию у обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельно-

сти. Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, действовать в 

нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки критиче-

ского восприятия информации, развивают способность к творчеству, наблю-

дательность, любознательность, изобретательность. Естественнонаучная 

направленность включает программы, предметно связанные с изучением об-

щеобразовательных программ биологии, химии, физики, математики, астро-

номии. Все программы естественнонаучной направленности предлагают ши-

рокий спектр тем для проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

дающий возможность проявить себя в интересующей области. Работая над 

проектом или исследованием, дети используют свои знания для решения при-

кладных задач, что повышает их мотивацию к учебе в школе и влияет на про-

фессиональный выбор в будущем. 

Гражданско-патриотическая направленность - это особая направлен-

ность самореализации и социального поведения обучающихся, критериями 

для которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение целостно-

сти и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое разви-

тие, долг и ответственность, предполагающие приоритет общественных и гос-

ударственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями и вы-

ступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социаль-

ных групп и слоев общества. Цель гражданско-патриотической 
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направленности – способствовать формированию и развитию у обучающихся 

патриотического сознания, преданности своему Отечеству и способности к его 

вооруженной защите. При этом решаются несколько задач: во-первых, да-

ются  обучающимся первоначальные знания, умения и навыки в военной об-

ласти; во-вторых,  формируются у обучающихся чувство патриотизма, вер-

ность традициям старших поколений, идеалам служения Отечеству, четкую 

гражданскую позицию; в-третьих, воспитываются морально-психологические 

качества,  необходимые будущему защитнику Отечества, –  чувство личной 

ответственности за  его судьбу, стремление к осознанному выбору профессии 

для служения Родине на военном или гражданском поприще потребность в 

здоровом образе жизни и физическом самосовершенствовании; в-четвертых, 

развиваются у обучающихся склонности, интересы социального и профессио-

нального самоопределения, направленные на осознанный выбор профессии, 

морально-психологические способности: решительность, смелость, выносли-

вость, способность переносить физические и психологические нагрузки, волю 

к победе. 

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на 

каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования:   

На уровне основного начального образования: расширение познаватель-

ных возможностей детей, диагностика уровня их общих и специальных спо-

собностей, создание условий для последующего выбора дополнительного об-

разования.   

На уровне основного общего образования: формирование теоретических 

знаний и практически навыков, раскрытие творческих способностей личности 

в избранной области деятельности.   

На уровне основного среднего образования: достижение повышенного 

уровня знаний, умений, навыков в избранной области, создание условий для 

самореализации, самоопределения личности, её профориентации. 
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1.7. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ДО 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты опреде-

лены в три группы:  

1. Личностные - готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обу-

чению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосозна-

ние, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в по-

ликультурном социуме: 

1.1. Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализа-

цию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, го-

товность и способность личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

1.2. Готовность и способность обеспечить себе и своим близким посто-

янную жизнь в самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

1.3. Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного до-

стоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

1.4. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовос-

питанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества, потребности в физическом самосовершенствовании, заня-

тиях спортивно оздоровительной деятельностью;  

1.5. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  
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1.6. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

1.7. способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России и патриотизм, готовность к служению Отече-

ству, его защите; 

1.8. уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

1.9. формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентично-

сти и главным фактором национального самоопределения; 

1.10. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации 

1.11. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к за-

кону, государству и к гражданскому обществу: 

1.12. Гражданственность, гражданская позиция активного и ответствен-

ного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические идемо-

кратические ценности, готового к участию в общественной жизни. 

1.13. Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, ко-

торые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб-

ственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно об-

щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамот-

ность. 

1.14. Мировоззрение, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликуль-

турном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидар-

ности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или со-

циальной организации. 

1.15. Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой де-

ятельности. 

1.16. Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к националь-

ному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

1.17. Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, рели-

гиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям.  

1.18. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело-

веческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния. 

1.19. Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию.  

1.20. Способность к сопереживанию и формированию позитивного от-

ношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к фи-

зическому и психологическому здоровью, других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

1.21. Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 
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сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелю-

бия). 

1.22. Формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полез-

ной, учебно исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

1.23. Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, вла-

дение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях ми-

ровой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

1.24.  Готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

1.25. Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды, ответствен-

ности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного приро-

допользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред эко-

логии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

1.26. Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обу-

стройству собственного быта.  

1.27. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни. 

1.28.  Положительный образ семьи, родительства (отцовства и материн-

ства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

1.29.  Уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности. 
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1.30.  Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реали-

зации собственных жизненных планов. 

1.31. Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятель-

ности как к возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем. 

1.32. Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудо-

вым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности.  

1.33. Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

1.34. Физическое, эмоционально-психологическое, социальное благопо-

лучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

2. Метапредметные - освоение обучающимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, комму-

никативных), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности: 

2.1. Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать соб-

ственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

2.2. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели 

2.3. Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для дости-

жения цели ресурсы 

2.4. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

2.5. Определять несколько путей достижения поставленной цели. 
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2.6.  Выбирать оптимальный путь достижения цели, с учетом эффектив-

ности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали 

2.7. Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута 

2.8. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

2.9. Оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей 

2.10. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций 

2.11. Распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках 

2.12. Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий 

2.13. Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи 

2.14. Искать и находить обобщенные способы решения задач 

2.15. Приводить критические аргументы, как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого 

2.16. Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые си-

туации 

2.17. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия 

2.18. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учи-

тывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

2.19. Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельно-

сти (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и вы-

полнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и рабо-

тать над ее решением; совместно управлять познавательной деятельностью и 

подчиняться) 
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2.20.  Осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее преде-

лами) 

2.21.  При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, крити-

ком, исполнителем, презентующим и т.д.) 

2.22.  Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с исполь-

зованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

2.23. Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать кон-

фликты до их активной фазы 

2.24. Координировать и выполнять работу в условиях виртуального вза-

имодействия (или сочетания реального и виртуального) 

2.25. Согласовывать позиции членов команды в процессе работы над об-

щим продуктом/решением 

2.26. Представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией 

2.27. Подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из сооб-

ражений результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

2.28. Воспринимать критические замечания, как ресурс собственного 

развития 

2.29. Точно и емко формулировать как критические, так и одобритель-

ные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной ком-

муникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

3.  Предметные – освоение обучающимися специфических для каждой 

изученной предметной области, видов деятельности по получению нового зна-

ния в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, наличие научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в 
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дополнительной общеобразовательной программе. Метапредметные и лич-

ностные результаты рассматриваются педагогом дополнительного образова-

ния и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным 

предметам. 

 

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния обучающимися ООП ДО 

В отличие от общего образования, где процесс выявления результатов 

образовательной деятельности обучающихся четко отработан, в дополнитель-

ном образовании детей этот вопрос пока остается одним из наименее опреде-

ленных. Отсутствие в этой сфере единых образовательных стандартов, с кото-

рыми в системе общего образования принято соотносить достигнутый уровень 

обученности, существенно осложняет определение результативности обуче-

ния детей по дополнительным общеразвивающим программам. 

В практике дополнительного образования детей имеется опыт оценива-

ния образовательной деятельности ребенка по учебным, чаще всего предмет-

ным параметрам. 

Кроме того, о результативности обучения детей в дополнительном обра-

зовании судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, со-

ревнованиях и по получению спортивных разрядов, награждению грамотами 

и другими знаками отличия. Однако, такой подход не всегда обоснован. Во-

первых, у разных детей разные исходные возможности в темпах и глубине 

освоения учебного материла, и далеко не каждый способен подняться до 

уровня призовых мест. Во-вторых, фиксация преимущественно предметных 

результатов зачастую искажает диапазон истинных достижений ребенка, по-

скольку вне поля зрения остаются личностные результаты. 

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный, он 

носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не 

менее, выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во 

всей их полноте, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой 
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спецификой дополнительного образования детей. 

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе до-

полнительного образования предполагает не только обучение детей опреде-

ленным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личност-

ных качеств обучающихся. О ее результатах необходимо судить по двум груп-

пам показателей: 

предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе осво-

ения образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки); 

личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, умениям и навыкам в творческих объединениях, но и 

развитие многообразных личностных качеств. Поэтому необходимо прово-

дить мониторинг не только учебных (знания, умения и навыки) результатов, 

приобретенных в процессе освоения программы, но и личностных, выражаю-

щих изменения личностных качеств ребенка под влиянием его занятий в твор-

ческих объединениях. 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями (за-

конными представителями), поэтому педагогу надо продумать систему работы 

с родителями (законными представителями). В частности, контрольные меро-

приятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители (за-

конные представители) могли по итоговым работам видеть рост своего ре-

бенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, вы-

ставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой 

работы, сдача нормативов, конференция, полевая практика, зачетный поход и 

т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна 
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детям; отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и 

чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не 

способного достичь определенного успеха. 

 

Мониторинг результатов личностного развития ребенка 

Оцениваемые параметры Критерии Методы 

диагностики 

1.Терпение Способность переносить кон-

кретные нагрузки в течение 

определенного времени 

Наблюдение 

2.Воля Способность побуждать себя к 

практическим действиям 

Наблюдение 

3.Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки 

Наблюдение 

4.Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям 

Анкетирование 

5.Интерес к занятиям в 

творческом объединении 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

Тестирование 

6.Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению ин-

тересов (спору) в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

Тестирование, 

наблюдение 

7. Тип сотрудничества (от-

ношение обучающегося 

К общим делам) 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

Наблюдение 

 

Мониторинг учебных результатов 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Методы диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающихся. 

1.1. Теоретические знания по 

основным разделам учебно- те-

матического плана 

программы 

Соответствие теоре-

тических знаний про-

граммным 

требованиям 

Наблюдение, тестирова-

ние, контрольный опрос. 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность ис-

пользования спе-

циальной 

терминологии 

Собеседование. 

2. Практическая работа обучающихся 

2.1. Практические умения и 

навыки знания по основным 

разделам учебно- 

тематического  плана 

программы 

Соответствие практи-

ческих умений и 

навыков программ-

ным 

требованиям 

Контрольное задание. 
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2.3. Творческие навыки Способность к усовер-

шенствованию, инициа-

тива, самостоятельность 

познания 

Наблюдение, индивиду-

альные задания. 

 

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных 

программ, необходимо различать среди них следующие: 

выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежу-

точные, текущие; 

по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, преду-

смотренные) и стихийно полученные (незапланированные, случайные, не-

преднамеренные); 

по отношению к целям: “целесообразные” и “нецелесообразные (т.е. со-

ответствующие поставленным целям и задачам и не соответствующие им пол-

ностью или частично); 

по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессио-

нально) в высокой, средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного 

образования 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный 

выбор дополнительных образовательных программ, в соответствии с их инте-

ресами, склонностями и способностями. 

Образовательный процесс в школе строится с учётом индивидуального 

развития личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются 

принципы педагогики сотрудничества и сотворчества, что позволяет доста-

точно рано выявить природные наклонности и способности конкретного ре-

бёнка и создать условие для развития личности. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осу-

ществляется через различные объединения детей по интересам. 
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При этом основным способом организации деятельности детей является 

их объединение в учебные группы, т.е. группы обучающихся с общими инте-

ресами, которые совместно обучаются по единой образовательной 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 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может 

заниматься в одной или нескольких группах. 

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сен-

тября и заканчивается в мае текущего года (согласно календарному графику). 

В период школьных каникул занятия не проводятся. Комплектование учебных 

групп начинается в сентябре. 

Занятия детей в системе дополнительного образования могут прово-

диться в любой рабочий день (6-ти дневная рабочая неделя). Между учебными 

занятиями и посещением объединений дополнительного образования детей 

должен быть перерыв для отдыха не менее 20 минут. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или 

всем составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам, в которых могут заниматься обучающиеся в воз-

расте от 6,6 до 18 лет. 

Численный состав детских объединений определяется уставом школы и, 

соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучаю-

щихся, года обучения, специфики деятельности данной группы. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть за-

числены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но 

успешно прошедшие собеседование или иные испытания. 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или раз-

ных возрастов.  

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучаю-

щихся. Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного 
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занятия (с поправкой на то, в какой день недели проходит занятие – в обычный 

учебный день после уроков или в выходной): 

для детей дошкольного возраста – от 40 минут до 1 часа - при условии 

проведения занятий      в      игровой      форме      со       сменой      деятельности      

через      каждые 20 минут; 

для младших школьников – от 1часа до 2-х часов; 

для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительно-

стью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или 

увеличение продолжительности одного занятия, что должно особо оговари-

ваться в программе педагога. 

2.2. Программы дополнительных объединений 

 

№ 

п/п 

Направленность про-

граммы 

Наименование  

программы 

Срок  

реализации 

Кол-во  

часов в  

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1 Художественное ИЗО 1 год 4 144 

2 Художественная Школьный театр 1 год 4  144 

3 Художественная  Хореография 1 год 4   144 

4 Художественная Вокал 1 год 8   288 

5 Художественная  ВИА 3 года 6   216 

6 Художественная Ателье моды 1 год 4 144 

7 
Физкультурно- 

спортивное 
Мини-футбол 1 год 4   144 

8 
Физкультурно- 

спортивное 
Лыжи 1 год 4   144 

9 
Физкультурно- 

спортивное 
Легкая атлетика 1 год 6 216 

10 
Физкультурно- 

спортивное 
Волейбол 3 года 12   432 

11 
Физкультурно- 

спортивное 
Баскетбол 1 год 6   216 

12 
Физкультурно- 

спортивное 
Гиревой спорт 1 год 4 144 

13 
Туристско- 

краеведческое 
Музейное дело 2 года 4 144 

14 Техническое Лего 1 год 2 72 
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№ 

п/п 

Направленность про-

граммы 

Наименование  

программы 

Срок  

реализации 

Кол-во  

часов в  

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

15 Техническое  Город мастеров 1 год 2 72 

16 
Гражданско- 

патриотическое 

Мемориальный  

отряд 
1 год 4  144 

17 
Социально- 

гуманитарное 
Медиа-центр 3 года 4   144 

18 
Социально- 

гуманитарное 
Кинопедагогика 1 год 4 144 

19 
Социально- 

гуманитарная 
Будь в активе 1 год 4   144 

20 
Естественно- 

научная 

Школьное  

лесничество 
3 года 4   144 

21 
Естественно- 

научная 

Тайны  

живой природы 
1 год 4   144 

22 
Естественно- 

научная 
Секреты экологии 1 год 4   144 

23 
Естественно- 

научная 
Природа и мы 1 год 4   144 

24 
Естественно- 

научная 

Загадки  

окружающего мира 
1 год 4   144 

 

№ 

п/п 
Направленность  

Наименование  

программ 

Кол-во  

часов в  

неделю 

Кол-во  

часов  

в год 

1 Гражданско-патриотическое Мемориальный отряд 4  144 

2 Естественнонаучное 

Тайны живой приролы 

Секреты экологии 

Природа и мы 

Загадки окружающего мира 

Школьное лесничество 

20 720 

3 Социально-гуманитарное 

Медиа-центр 

Кинопедагогика 

Будь в активе 

12   432 

4 Техническое 
Лего 

Город мастеров 
4 144 

5 Туристско-краеведческое Музейное дело 4 144 

6 Физкультурно-спортивное 

Гиревой спорт 

Лыжи 

Легкая атлетика 

Волейбол 

Баскетбол 

Мини-футбол 

36 1296 
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№ 

п/п 
Направленность  

Наименование  

программ 

Кол-во  

часов в  

неделю 

Кол-во  

часов  

в год 

7 Художественное 

Школьный театр 

Хореография 

Вокал 

ВИА 

Ателье моды 

ИЗО 

30 1080 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе 

учета интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала пе-

дагогического коллектива.  

В школе выстроена специальная система работы педагогического кол-

лектива. Она состоит из взаимосвязанных компонентов, каждый из которых 

выполняет свою функцию в реализации направлений дополнительного обра-

зования школьников. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение сле-

дующих задач: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- творческое, интеллектуальное и физическое развитие личности и реа-

лизация с этой целью программ дополнительного образования в интересах 

личности ребенка, общества, государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация 

к жизни в обществе; 
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- организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-

ления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда де-

тей. 

Одним из условий выполнения задач является интеграция основного и 

дополнительного образования. Дополнительное образование – это особая 

сфера деятельности, которая даёт возможность  детям развивать творческие 

способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода 

взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое. 

Учебный год в дополнительном образовании детей начинается 1 сен-

тября и заканчивается 25 мая текущего года. 

Продолжительность освоения программ по годам определяется педаго-

гом и утверждается директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по со-

гласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста обу-

чающихся, продолжительности освоения данной программы. Расписание со-

ставляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженно-

сти кабинетов и детей по принципу 5- дневной рабочей недели. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов ра-

боты, в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые 

занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и 

сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соот-

ветствии с расписанием занятий, где указываются учебные группы, время, ко-

личество часов в неделю, фамилия и имя педагога, проводящего занятие. Об-

щее расписание утверждается директором школы. В течение года расписание 

может корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допус-

кается разовый перенос занятий педагогами по согласованию с администра-

цией школы.  

Расписание составлено с учетом возможностей педагогов, детей, 
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занятости кабинетов и с опорой на санитарно-гигиенические нормы. 

3.2. Система условий реализации ООП ДО 

3.2.1. Кадровый потенциал 

Показатели  2023-2024 

Всего педагогов 32 
Педагоги, имеющие образование:  

средне-специальное, всего 8 
в т.ч. педагогическое 6 

высшее всего 24 
в т. ч. педагогическое 21 

Педагоги, имеющие по стажу:  
до 5 лет 2 
от 5 до 10 лет 2 
от 10 до 20 лет 4 
свыше 20 лет 24 

Педагоги, имеющие квалификационные категории  
высшую 15 
первую 4 
без категории 3 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образователь-

ной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-матери-

ального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обуслов-

лено требованиями и условиями Положения о лицензировании образователь-

ной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также письмом департамента государ-

ственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 

2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»). 

Для организации дополнительного образовании в школе используются 

учебные кабинеты, помещение музея, актовый зал (вместимость 200 чел.), сов-

мещенный со столовой, спортивный зал, территория пришкольного парка 

В учреждении организована работа по охране труда всех участников об-

разовательного процесса, по созданию оптимальных санитарно-
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гигиенических условий. Функционирует пост охраны, который оборудован 

«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; телефо-

ном. 

3.3. Ожидаемые результаты ООП ДО 

- создание в школе единой системы дополнительного образования, кото-

рая будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потреб-

ностей обучающихся в объединениях по интересам; 

- увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

- целенаправленная организация свободного времени большинства обу-

чающихся школы; 

- создание условий для привлечения родителей (законных представите-

лей) к организации и проведению объединений дополнительного образования.  


